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ство умения монголов добиваться поставленных 
целей не только военным путём, но и с помощью 
прекрасного владения всей массой сведений о рас-
становке сил в соответствующем регионе.

Весной 1237 г. к Алаэддину Кейкубаду прибы-
ли послы от Великого монгольского хана Угэдэя. 
Они доставили сельджукскому султану серебря-
ную пайцзу и ярлык. Ибн Биби дословно приводит 
(в нашем переводе – В.З.) содержание врученного 
сельджукскому султану ярлыка:

“Пусть будет известно справедливому пади-
шаху султану Алаэддину Кейкубаду, что нам со-
общили о его доброй славе и известности, свя-
занными с правильным управлением страной  
и хорошим отношением к народу. Мы были весь-
ма этому рады [...] Мы пожелали, чтобы в твоей 
стране всегда был порядок и спокойствие [...] 
Всевышний сделал нас великими и почитаемыми. 
Он отдал Мир нашему роду [...] Сообщаем тебе 
о нашем решении призвать тебя к подчинению  
и повиновению нам. К тем, кто, получив от нас 
подобное известие, встанет на путь непокорнос- 
ти, мы посылаем армию и вырубаем их корни. 
Их женщин и детей уводят в плен. Страну грабят  
и разрушают. Такой правитель уже больше ничего 
не может нам сказать. Написано в год Обезьяны 
633 [1235]” [3, с. 450]. 

Как уже было сказано, Алаэддин Кейкубад I 
получил это послание весной 1237 г. Принимая во 
внимание то обстоятельство, что его страна нахо-
дилась в состоянии войны с Египтом и Сирией, он 
принял решение сохранить мир с монголами, чтобы 
не допустить вторжения их войск пусть даже такой 
непомерно высокой ценой. Ибн Биби пишет, что 
Алаэддин Кейкубад радушно принял посольство, со-
общил, что подчиняется требованию хана и направ-
ляет ему богатые дары [3, с. 451]. Однако не успело 
посольство отправиться в обратный путь, как Ала-
эддина Кейкубада не стало. Взошедший на престол 
Гияседдин Кейхусрев сообщил послам, что под-
тверждает решение отца. История отношений мон-
голов и сельджуков вскоре получила новое развитие.
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На протяжении последних десятилетий про-
исходят радикальные изменения во всех сферах 
исторической науки. Среди наиболее характер-
ных черт этого процесса усилившиеся тенденции 
к интеграции истории с другими науками, к чему 
в свое время призывал известный французский 
историк-анналист Л. Февр: “Историки, будьте гео-
графами! Будьте правоведами, социологами, пси-
хологами…!” [1, с. 35]. На смену анклавному со-

стоянию истории пришел ее новый этап развития, 
который привел к активным контактам с другими 
дисциплинами, взаимообогащению методами и т.д. 
[2, с. 110].

Демографическая история как отрасль исто-
рической науки появилась в конце ХIХ в. Ее за-
рождение связано с обеспокоенностью француз-
ских властей низким и даже отрицательным ро-
стом населения во Франции перед лицом бурного 
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демографического роста в Германии. Широкую 
популярность демографическая история приобре-
ла после Второй мировой войны, первоначально  
в Соединенных Штатах, а впоследствии, когда за-
дача восстановления разрушенной Европы была 
уже решена, – и в Италии, Франции, Великобрита-
нии и других западноевропейских странах. Этому 
способствовали и такие факторы, как:

1) все большее осознание угрозы перенаселе-
ния Земли;

2) переоценка социальных и экономических 
изменений в Европе и Америке на протяжении по-
следних четырех столетий. Она была вызвана по-
явлением новых средств анализа, и попыткой бо-
лее тесно связать человека с окружающим миром  
и своим прошлым [2, с. 152].

Термин “демографическая история” привился 
в русскоязычном историческом сообществе. Запад-
ные же исследователи зачастую используют такие 
названия, как: “изучение населения”, “историческая 
демография” и “история населения”[3, с. 29]. Одна-
ко принципиальными здесь являются задачи, реша-
емые этой отраслью, и методы, используемые для 
их решения. На эти вопросы даются разные ответы. 

Так, Д.С. Смит считает, что методологический 
стиль демографии может быть полезен для оцен-
ки исторических данных и процессов, а демогра-
фические переменные могут стать решающим 
фактором в формировании структуры и развитии 
общества [4, с. 25]. Демография оценивается им 
как наука, в задачу которой входит, прежде всего, 
не интерпретация моделей, а поиск и создание их. 
Ее целью является статистическое исследование 
размера, структуры и развития человеческого на-
селения. Если найденные им данные не могут быть 
объяснены, исходя из внутренних демографиче-
ских факторов, демограф должен стать экономи-
стом, социологом, историком или оставить задачу 
объяснения для коллег из других дисциплин. В то 
же время солидные знания демографических тех-
ник существенны для тех, кто вовлечен в количе-
ственное исследование истории смертности, рож-
даемости и миграций. 

Итак, демографическая история находится на 
стыке изучения двух отраженных в ее названии 
наук и в силу этого является разделом демографи-
ческой науки и одновременно отраслью историче-
ских знаний.

Те или иные элементы историко-демогра-
фического анализа свойственны почти каждому 
собственно демографическому исследованию, 
так как рассмотрение находящихся в постоянном 
движении демографических процессов и явлений 
практически всегда требует осмысления их пред-

шествующего развития, т.е. исторической ретро-
спективы. Уже “политические арифметики” конца 
17 в., первыми соприкоснувшиеся с изучением 
процессов, которые впоследствии получили назва-
ние демографических, совершили свои открытия 
именно на основе исторических сведений о на-
родонаселении. Два с половиной столетия спустя  
А. Ландри в фундаментальном “Трактате о демо-
графии” (1945), определяя изучение фактов как 
первую задачу демографических исследований, 
особо подчеркнул значение обращения к истории, 
больше того, в решении этой задачи сама “демогра-
фия выступает как история”. Позже (в 1970-е гг.) 
его соотечественник Ф. Бродель, взглянув на исто-
рическую демографию изнутри другой науки – 
исторической, пришел к выводу, что динамика чис-
ленности населения – “великолепный индикатор” 
материального прогресса общества [5, с. 34].

Разумеется, исследования исторической де-
мографии не исчерпываются изучением этой ди-
намики. Их определяющая задача – раскрытие 
исторических закономерностей воспроизводства 
населения как одного из главных процессов вос-
производства общества, в основе длящейся жиз-
недеятельности которого находится непрерывное 
возобновление (смена) людских поколений. Пере-
водя эту определяющую задачу в практическую 
плоскость, можно условно выделить три взаимос-
вязанных направления конкретных историко-демо-
графических исследований.

Первое – реконструкция исторической дина-
мики численности населения, изучение изменений 
его состава (структур), расселения и плотности,  
а также миграции. Последние являются предметом 
совместного изучения с исторической географией 
населения, но при этом историческая демография 
сохраняет к ним самостоятельный интерес, так как 
они в определенной мере влияют на процессы вос-
производства населения [6, с. 116]. 

Анализ исторической эволюции этих процес-
сов составляет второе направление исторической 
демографии. Конкретные исследования истории 
рождаемости и смертности, демографических от-
ношений, смены типов воспроизводства населения 
и др. выступают своеобразным ядром исторической 
демографии, ее стержнем. При изучении указанной 
проблематики, а также истории брачности, семьи, 
демографического поведения историческая демо-
графия взаимодействует с исторической социологи-
ей, исторической психологией, этнографией (этно-
логией), рядом медицинских дисциплин [7, с. 28].

Третье направление связано с расширением 
задачи раскрытия исторической обусловленности 
демографического развития и вместе с тем роли 
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демографических факторов в истории. Длитель-
ное время в исторической литературе принимались 
во внимание только факторы численности (рост, 
убыль), расселения и плотности населения, его ми-
грации. С утверждением исторической демографии 
как сферы взаимодействия исторической и демо-
графической наук расширение длительной пробле-
матики получает реальный импульс. Это относится 
и к изучению социального регулирования воспро-
изводства населения с древнейших времен до со-
временной демографической политики [8, с. 18]. 

Примерно с 1930-х гг. периодизация этого 
развития в отечественной демографии исходила 
из безраздельно господствовавшего в современ-
ном обществоведении представления о последо-
вательной смене пяти основных социально-эко-
номических формаций. Однако уже в 60–80-е гг. 
были высказаны (А.Я. Кваша, А.Г. Вишневский,  
Я.Н. Гузеватый и др.) сомнения и возможности 
применения такого подхода к изучению исто-
рической эволюции воспроизводства населения  
[9, с. 28]. Разработка его исторической типологии 
способствовала распространению периодизации 
демографического развития в соответствии с ос-
новными историческими типами воспроизводства 
населения: архетипом, возникшим в первобытном 
обществе; традиционным, свойственным аграрно-
му обществу, и современным – присущим инду-
стриальному обществу.

Квантификация исторического исследования, 
начавшаяся в середине ХХ в., логично привела  
к активному внедрению компьютерных технологий 
в ХХI в. Историко-демографические исследования 
являются одним из тех направлений, где примене-
ние компьютерных методов и технологий является 
закономерностью и обеспечивает получение новых 
и оригинальных результатов. 

В зарубежной историографии “срастание” 
исторической демографии произошло достаточ-
но давно, и сегодня, благодаря возможностям Ин-
тернета, мы можем познакомиться с результатами 
выполнения крупных проектов по истории наро-
донаселения учеными Великобритании, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Франции, США и ряда 
других стран. Созданы банки данных с исчерпы-
вающей информацией по многим поколениям на-
селения целых административных территорий. 
Впрочем, следует оглянуться не только на опыт 
стран дальнего зарубежья – в 60-е гг. ХХ в. среди 
пионеров применения такого, например, метода, 
как восстановление истории семей, были и пред-
ставители советской историографии – эстонские 
исследователи [10, с. 36]. Логические этапы мето-
да компьютеризованного статистического анали-

за – создание базы данных; объединение данных; 
связывание данных; создание экспертных систем, 
организаторов актов и регистров населения; разра-
ботка различных модулей демографического ана-
лиза.

Кстати, если говорить о методах демографии 
и исторической демографии, то они довольно схо-
жи. Их можно объединить по характеру и методике 
проведения в три группы: статистические, мате-
матические и социологические. В исторической 
демографии наряду с общими для этих наук ме-
тодами добавляются и конкретно-исторические –  
сравнительно-сопоставительный, историко-гене-
тический и т.д.

Объектами наблюдения в демографии явля-
ются не отдельные люди или события, а сгруппи-
рованные по определенным правилам, однород-
ные в некотором отношении совокупности людей  
и событий. Такие совокупности называются стати-
стическими фактами. Демография стремится уста-
новить и измерить объективно существующие вза-
имосвязи между статистическими фактами, име-
ющими отношение к ее предмету, используя для 
этого методы, разработанные в статистике, скажем, 
методы корреляционного и факторного анализа.  
А историческая демография изучает статистиче-
ские факты в динамике исторического процесса. 
Как в демографии, так и в исторической демогра-
фии используются и другие статистические мето-
ды, в частности, выборочный и индексный методы, 
метод средних величин, методы выравнивания, таб- 
личный и другие [11, с. 17]. 

Сегодня в исторической демографии широко 
используются математические модели населения,  
с помощью которых на основе фрагментарных  
и неточных данных, полученных путем непо-
средственного наблюдения, можно получить до-
статочно полное и достоверное представление об 
истинном состоянии воспроизводства населения.  
В некоторых случаях с помощью математических 
методов можно получить более достоверные дан-
ные, чем с помощью статистического учета.

В своем научном исследовании доктор наук 
Ш.Д. Батырбаева поднимает актуальный вопрос  
о зарождении историко-демографического ис-
точниковедения [12, с. 10]. Историко-демогра-
фическое источниковедение является составной 
частью исторической демографии и одним из 
направлений междисциплинарных источнико-
ведческих наук о человеке, объектом исследова-
ния которого является историческая демография,  
а предметом – источники по демографической 
истории и методы их изучения. Основой данного 
направления является понятие “историко-демо-
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графический источник”, которое гораздо шире, 
чем просто “исторический источник”, ибо, на-
ряду с информацией о развитии человеческого 
общества, используется еще информация о при-
родно-географической среде его обитания и о фи-
зико-психических свойствах человека [12, с. 14]. 
Изучение истоков зарождения и формирования 
историко-демографического источниковедения 
можно вести на базе и в связи с исторической на-
укой и историческим источниковедением.

Анализ литературы по исторической демо-
графии показал, что в основном используются 
опубликованные статистические источники – ито-
ги переписи или же тематические статистические 
сборники. Главным недостатком при этом является 
частичное привлечение исследователями для под-
тверждения тех или иных гипотез. А для раскрытия 
сущности исторического явлений необходимо ис-
пользование всего массива источника, извлечение 
из источника скрытой информации с использова-
нием статистических методов и компьютерных тех-
нологий. Только на такой основе можно избежать 
субъективного подхода к источникам и всесторон-
не анализировать изучаемые явления. В условиях 
доступности новых информационных технологий 
стало реальным осуществление основных принци-
пов изучения статистических источников, работа  
с опубликованными сводными вторичными данны-
ми и с огромным массивом первичных данных. 

На современном этапе историк-исследователь 
должен уметь использовать новые информацион-
ные технологии в своей исследовательской рабо-
те, в первую очередь, для максимального исполь-
зования ПК и системы управления базой данных 
(СУБД). Если многие виды исторических источни-
ков подвергаются научной критике при исследова-
нии тех или иных проблем исторического развития 
нашей республики, то статистические источники 
активно не вводятся в научный оборот. Это скорее 
объясняется особенностью этого вида источника, 
так как статистические источники имеют большой 
объем, и, чтобы извлечь из них нужную информа-
цию, часто необходимо вести дополнительные ис-
числения, перегруппировывая имеющиеся данные 
по нужным нам признакам [13, с. 16]. Поэтому за-
частую в работе с такого рода источниками больше 
времени у исследователей уходит на сбор, система-
тизацию информации, согласно поставленной за-

даче. Скорее из-за этого в своих работах ученые не 
используют часто статистические источники, огра-
ничиваясь отрывочными сведениями или же со-
ставленными сокращенными группировками дан-
ных, при этом не ставят вопрос об их надежности, 
репрезентативности и полноте, это в полной мере 
относится к такому ценному источнику, как пере-
пись населения.

Конкретное изучение проблематики историче-
ской демографии осуществляют преимущественно 
демографы и историки. 

Действуя на общем исследовательском поле 
демографической истории, они, естественно, видят 
ее через призму своих наук. Однако как подчас не 
разнятся эти подходы, они, в сущности, не являют-
ся взаимоисключающими, а напротив – взаимно 
дополняют друг друга. 
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