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На настоящий момент наиболее мощным 
методологическим инструментом является 
системный подход, по определению тре-
бующий представления любого исследуе-
мого объекта в виде системы, состоящей из 
взаимосвязанных элементов.

Сказанное в полной мере относится и к 
изучению общества. Соответственно, пред-
ставим себе индивида социальной системы 
в качестве ее элемента и, следуя за мыслью 
Аристотеля, используем понятие топоса, как 
места, которое элемент занимает в системе. 
Поскольку взаимосвязь элементов в системе 
может носить устойчивый или временный 
характер, а устойчивая взаимосвязь элемен-
тов обусловливает наличие структуры систе-
мы, будем выделять топосы системы вообще 
и топосы структуры, в частности. Для яснос-

ти скажем так, что любой топос структуры 
есть в то же время топос системы, но не каж-
дый топос системы является одновременно 
и топосом структуры. Особенность последне-
го в том, что он сохраняется независимо от 
продолжительности существования данного 
элемента – элементы возникают и исчезают, 
а топос структуры остается, будучи связан-
ным с необходимостью обеспечения элемен-
тами определенных функций системы.

С другой стороны, в отношении топо-
сов системы вообще следует сказать так: 
социальная система не только производит 
и утрачивает в силу демографических про-
цессов свои элементы, но прежде – должна 
обеспечить энергетическое насыщение то-
посов системы для того, чтобы произошло 
приращение количества элементов. То есть 
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в абстракции, конечно, мы можем рассмат-
ривать топосы социальной системы как 
энергетически насыщенные ячейки, «соты», 
которые создаются системой, и энергетичес-
кая насыщенность которых постоянно пере-
распределяется.

При таком раскладе явно необходимо 
рассмотрение топосов системы как с пози-
ций их заполнения и освобождения элемен-
тами, то есть в аспекте естественного дви-
жения размножения-гибели, так и с позиций 
изменения глубины их энергетической на-
сыщенности.

Константы социальной стабильности

Поскольку топос структуры в то же вре-
мя есть топос системы, то процесс удобно 
проанализировать именно в отношении то-
посов структуры, выделив один из них как 
абстрактное абсолютное подобие всех ос-
тальных. При этом в случае топоса структу-
ры мы видим, что движение элементов проис-
ходит, как правило, в одном направлении: 
элементы прибывают в окрестность топоса 
и замещают в топосе элемент, перемещаю-
щийся по иерархии структуры. Это − одно-
направленный поток событий. В случае с 
топосом системы мы имеем дело с разно-
направленными потоками событий, которые 
представляют собой естественное движение – 
процесс размножения-гибели элементов.

По отношению к топосу структуры 
потоки элементов имеют интенсивности: 
λ = z/T (где z − суммарное количество эле-
ментов, которые находятся в окрестности 
топоса, т.е. готовы к принятию на себя фун-
кций структуры, вместе с элементом, кото-
рый уже находится в самом топосе социаль-
ной структуры, т.е. выполняет ее функции; 
T − среднее время пребывания элемента в 
окрестности и в топосе структуры) и μ = 1/t 
(здесь t − среднее время пребывания элемен-
та в топосе структуры).

По отношению к топосу системы пото-
ки размножения-гибели элементов имеют 
соответственно интенсивности λs = z/T (где 
z − количество возникающих элементов, и 
T − средняя продолжительность их сущест-
вования в системе) и μs = 1/Т (здесь Т − вре-
мя нахождения элемента в системе).

Тогда, в соответствии с положениями 

теории вероятностей, произведение интен-
сивности притока элементов на вероятность 
образования лакуны (Р0) является пропуск-
ной способностью топосов (А). В случае с 
топосами системы – Аs = P0λs, в случае с 
топосами структуры – А = Р0λ.

Вернемся к рассмотрению интенсивнос-
тей потоков элементов по отношению к то-
посам структуры.

На момент становления режима функ-
ционирования системы, а также соответст-
венно на момент перехода из одного режима 
в другой, дезорганизация системы достигает 
максимального значения энтропии с вероят-
ностными значениями состояний: 1) топос 
структуры занят; 2) топос − пуст. Мы имеем 
тогда «мерцающий топос», пересекающие-
ся в нем функции системы или стремятся к 
обретению стабильности и структурных ха-
рактеристик, или, наоборот, утрачивают их. 
Поэтому вероятность образования лакуны в 
таком состоянии равна P0 = 0.5, т.е. на лю-
бой момент времени в равной мере можно 
предполагать, что топос будет занят элемен-
том или свободен. Тем самым, максималь-
ная пропускная способность топоса будет 
наблюдаться при A = 0.5λ, т.е. тогда, когда 
весь поток элементов из окрестностей топо-
са проходит через топос структуры, следова-
тельно, µ = λ.

Минимальную пропускную способность 
топос структуры будет иметь при достиже-
нии финальной вероятности образования в 
нем лакуны, определяемой из уравнений Эр-
ланга:

ppdt/dp 100  ,

101 ppdt/dp  ,

где p0 и p1 – вероятности соответственно ла-
кун и заполнений топоса.

Так как p0 + p1 = 1, имеем

);p1(pdt/dp 000 

00 p)(dt/dp  .

Таким образом, общий вид уравнения:

 00 p)(dt/dp .

Его решение [2, С.190-191] приводит к 
значению р0(t):
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Следовательно, минимальная пропуск-
ная способность топоса структуры:
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Полагая µ топоса структуры среднеста-
тистическим параметром, как среднее значе-
ние от максимальной и минимальной вели-
чины пропускной способности, получаем
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Разделив обе части уравнения на λ2, при-
ходим к
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Корнями уравнения являются:
μ/λ = С1 = 0,390388203… ≈ 0,39   и     
μ/λ = 1/С2 = – 0,640388203… ≈ – 0,64.

Первый из них может быть интерпрети-
рован таким образом: существует константа 
в отношении интенсивностей потоков эле-
ментов в окрестностях и топосе структуры 

С1 = ( (


 56.2C

139.0
1

, которая ха-

рактеризует стабильное их воспроизводс-
тво. В данном случае μ и λ − положительные 
величины, т.е. представляют собой интен-
сивности однонаправленных потоков эле-
ментов.

Второй корень данного уравнения  
1/С2 = μ/λ ≈ − 0.64 также отражает стацио-
нарность режима, но, как показывает его от-
рицательное значение, характеризует разно-
направленные потоки с отношением интен-
сивностей размножения и гибели по модулю 

С2 = |λ/μ| ≈ 1.56.
Обе константы определенно связаны 

друг другом в виду следующих обстоя-
тельств.

Каждый топос системы либо является 
топосом структуры, либо находится в ок-
рестностях топоса структуры. Поэтому ин-
тенсивность притока элементов в систему 
λs (интенсивность процесса размножения) 
совпадает с интенсивностью притока эле-
ментов в окрестности топосов структуры  
λ (λs = λ). Но интенсивность гибели элемен-
тов системы μs и интенсивность мобильнос-
ти элементов по топосам структуры μ − раз-
ные величины. Для обеспечения стационар-
ности процесса воспроизводства структуры 
пропускная способность каждого ее топоса 
должна иметь значение, расположенное меж-
ду минимальной Amin и максимальной Amax 
величиной, т.е. А = μ [2, С.194-195]. Следо-
вательно, при стационарном режиме функ-
ционирования вероятность образования ва-
кансий (лакун) в топосах структуры опреде-
ляется как P0 = μ/λ = C1. Соответственно при 
стационарном режиме воспроизводства сис-
темы вероятность образования лакун в ее то-
посах равна Р0 = µs/λs. Стабильное состояние 
общественной организации достигается при 
равенстве пропускных способностей топо-
сов системы и топосов структуры (As = A) −  
система должна обеспечивать структуру 
элементами для стабильности ее воспроиз-
водства. Таким образом,
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Отношение интенсивностей потоков 
«размножения и гибели», очевидно, может 
быть представлено как количество рожден-
ных n и умерших m за год, что при делении 
на среднегодовое значение численности на-
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селения S приводит к отношению коэффи-
циентов рождаемости и смертности

m

n

s

s
k
k

S
m

S
n

; .
m
n

T
m

T
n

;
T/m
T/n





Демографический фактор  
социодинамики

В последнее время появились работы, в 
которых доказывается гиперболический ха-
рактер роста численности населения, приво-
дящего к фазовому переходу и стабилизации 
процесса на предельно допустимом значении 
[1]. Однако в отличие от этого гипотетичес-
кого построения, представление о динамике 
роста народонаселения как геометрической 
прогрессии основано на довольно строгой 
логике. Так, если численность населения 
на начало года (не имеет принципиального 
значения − региона, страны или всего мира) 
равна S0, и за год измерения произошло n 
рождений и m смертей, то на начало следую-
щего года численность населения составит 
S1:

S1 = S0 + n – m.
Тот же результат будет получен и в том 

случае, если в качестве S0 и S1 принимаются 
среднегодовые значения. Несложные преоб-
разования приводят к следующему уравне-
нию:

  ),k1(Skk1S
S
m

S
n1SS 0mn0

00
01  ( (

где kn = n/S0 − коэффициент рождаемости 
года измерения;
km = m/S0 − коэффициент смертности 
того же периода;
k = kn − km − коэффициент прироста на-
селения в год измерения.
В свое время Эйлером было доказано су-

ществование предела подобного уравнения 

( (

e
z
11lim
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в виде иррационального числа е = 2.71828… 
Подставляя k вместо 1/z, получаем

e.k1)k1( kk1 

И возводя обе части уравнения в степень 
k, окончательно имеем

ke .k1 
Иначе говоря, рост численности населе-

ния представлен экспоненциальной функ-
цией так, что

k
01 eSS  ,

или за любой период времени t при сохране-
нии постоянной скорости прироста

kt
01 e .SS 

Очевидно, что та же самая формула от-
ражает динамику численного роста любой 
популяции, не только человеческой, которая, 
тем не менее, имеет ограничения в виде не-
сущей способности ее территории обитания. 
Ферхюльст еще в середине XIX века пред-
ложил поставить в зависимость свободный 
остаток, выражаясь современным языком, 
экологической ниши популяции (δ = 1 – х, 
где х – численность популяции в долях от 
1) и ее годовой прирост через коэффициент 
пропорциональности [3, С.39], который имеет 
константное значение R, и поэтому носит 
название параметра роста,

)x1(Rk  .
В результате экспоненциальная функ-

ция изгибается, приобретая характер логис-
тической кривой: коэффициент прироста k 
постоянно убывает, и функция роста стре-
мится к своему максимуму.

По отношению к социуму формулу 
Ферхюльста можно переписать в виде  
k = R (1 − P), где Р = S/Smax (S − числен-
ность народонаселения, Smax − простран-
ство экологической ниши общества, т.е. 
максимально возможная численность насе-
ления или несущая способность террито-
рии, P − демографическое давление). Но по 
отношению к социуму нельзя говорить, что 
его экологическая ниша жестко определена, 
ибо своим трудом и интеллектом человечес-
тво постоянно раздвигает ее границы. Под-
тверждением этому выступает сохранение 
коэффициентом прироста на протяжении 
длительного времени практически постоян-
ного, устойчивого значения. Например, по 
ревизским сказкам XVIII-XIX вв. числен-
ность народонаселения России возрастала в 
среднем с годовым коэффициентом 0.01224, 
или 12,24 0/00 (табл. 1).

Подобные ситуации показывают, что не 
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только численный рост населения носит 
экспоненциальный характер − S1 = S0ek, но 
и процесс расширения экологической ниши 
имеет те же параметры − q

maxmax eSS
01

 . 
Если k = q, скорость прироста остается не-
изменной. Усилия общества по расширению 
экологической ниши в текущем году, опре-
деляют коэффициент прироста населения на 
следующий год, поэтому 
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В данном уравнении две величины − R и 

Smax − остаются неизвестными, но взаимосвя-
занными. Определение одной из них при-
водит к определению другой. Рассматривая 
биологические популяции, мы имеем право 
допустить, что объем экологической ниши 
остается константным и не учитывать ее из-
менение под влиянием природных факторов. 
Поскольку
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где  k0 – коэффициент прироста популяции 
за период t0;
S0 – численность популяции на начало 
периода t0;
k1 – коэффициент прироста популяции 
за период t1;
S1 – численность популяции на начало 
периода t1.
Однако тот же прием по отношению к 

человеческому обществу не допустим ввиду 
роста Smax наряду с численностью популя-
ции. Поэтому поступим по другому.

Представим N как абсолютное число 
всех рождений и M как абсолютное число 
всех смертей сколько бы их ни было за все 
время существования вида Homo sapiens. 
Тогда очевидно, на любой момент времени 
t0 их разность равна численности живущих 
S:

000 S .MN 

А на следующий момент времени t1:

111 S .MN 
Допуская в качестве математической 

идеализации постоянство коэффициента 
прироста k, получаем
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Иначе говоря, скорость изменения фун-
кций абсолютного числа всех рождений и 
абсолютного числа всех смертей одинакова 

Таблица 1
Расчетная и действительная численность населения России

Год 1722 1742 1762 1782 1796 1812 1815 1835 1851 1858
Численность 
S в млн. по 
ревизским 
сказкам

14 16 19 28 36 41 45 60 69 74

Расчетная 
численность 
S при  
k = 0.01224

14 18 23 29 35 42 44 56 68 74



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2009. № 1ISSN 2075-2067

8

со скоростью прироста численности населе-
ния. Из этого следует, что прирост функции 
абсолютно всех рождений в течение года t0 
от значения N0 до N1 (N1 − N0 = n − коли-
чество всех рожденных за год t0) будет равен 
изменению функции S через время, скажем, 
J в течение года, т.е. за период J + 1:

);1e(eSn;eSeeSn

;eSeSNN
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Однако n/S0 = kn − это годовой коэффи-
циент рождаемости, поэтому

)1e(
k

ln
k
1

k
n


 

Точно также и прирост функции абсолют-
ного числа всех смертей в течение того же 
года t0 через время, скажем, τ будет иметь 
соответствие на функции S, и значение  
S0e(τ + 1)k − S0eτk повторит значения 
M1 − M0 = m, поэтому

);1e(eSm;eSeeSm

;eSeSMM
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где km − годовой коэффициент смертности. 
Разность значений J и τ − это время, за кото-
рое функция абсолютно всех смертей M до-
стигает величины функции абсолютно всех 
рождений N, какую она имела на момент t0 
и, таким образом, представляет собой услов-
ную продолжительность жизни поколения, 
рожденного в год t0, так, как если бы все 
рожденные в этот год жили долго и счаст-
ливо и умерли в один год через время J − τ. 

При этом,

m
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Величина J − τ чрезвычайно чувстви-
тельна к уровню культурных претензий 
общества и его ресурсам, способным эти 
претензии удовлетворить. Соответственно 
ее можно представлять как глубину экологи-
ческой ниши общества и связать с формулой 
Ферхюльста

)
S

S1 .(R
k
k

ln1

maxm

n 


Погрузимся теперь в самое начало челове-
ческой истории, когда пространство экологи-
ческой ниши представлялось неогра ниченным 
(Smax → ∞) и следовательно параметр роста 
популяции − коэффициент пропорциональ-
ности между свободным остатком эколо-
гической ниши и годовым коэффициентом 
прироста численности населения − равен 
самому годовому коэффициенту прироста 
(R = k). С другой стороны, прибегая к идеали-
зации, мы можем сказать, что в этот началь-
ный момент функции абсолютного числа 
всех рождений и абсолютного числа всех 
смертей также находятся у своих истоков, 
т.е. количество рожденных в течение года 
равно абсолютному количеству всех рожде-
ний (n = N), а количество умерших за год − 
абсолютному числу всех смертей (m = M). 
По положению о повторимости на функции 
роста численности населения годовых зна-
чений N и M имеем N = n = S1 через время 
J. Соответственно M = m = S0 через время τ. 
Это означает, что

;
m
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или, что то же самое
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Из чего следует
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Т.е. среднее логарифмическое коэффи-
циентов рождаемости и смертности равно 
единице. Но среднее логарифмическое на-
званных коэффициентов есть величина, об-
ратная J − τ − условной продолжительности 
жизни поколения. Тем самым, начальным 
условием наряду с равенством k = R, высту-
пает равенство J − τ = 1.

По условию стабильности, т.е. необхо-
димости обеспечения воспроизводства со-
циальной структуры

56.1C ,
k
k

2
m

n 

следовательно,

)
S

S1(R
k
k

ln1

maxm

n 


с принятием начальных условий дает значе-
ние 2ClnR  , а это предоставляет возмож-
ность, зная только годовой коэффициент 
прироста численности населения, опреде-
лять демографическое давление и объем 
экологической ниши.

Параметры этно-демографической  
напряженности

Развитие теории множеств в 70-80 годы 
ХХ века привело к открытию фрактальных 
структур и созданию отрасли их исследова-
ния в виде теории фракталов. Кратко суть 
проблемы можно выразить так: речь идет 
о динамике развития систем, состоящих из 
некоторого множества элементов, количес-
тво которых постоянно возрастает. Соот-
ветственно процесс носит характер беско-
нечного повторения, когда результат одной 
итерации является исходным значением для 
следующей. При этом принципиальным мо-
ментом выступает нелинейный характер за-
висимости между ними. Подобные множес-
тва получили имя Мандельброта, который 
первым дал их математическое описание и 
графическое представление. Впрочем, ис-
ходной идеей послужила все та же формула 
Ферхюльста:

k = R (1 – x).
Тогда на следующей итерации, посколь-

ку популяционная динамика имеет экспонен-
циальный характер,

 0k
01 ex1Rk  .

В виде графика численный рост «х» 
представляет собой обычную логистичес-
кую кривую. Конечно, лишь в том слу-
чае, если параметр роста не равен единице 
(R ≠ 1). Тогда, уже начиная со следующей 
итерации, коэффициент прироста будет ра-
вен нулю. При R < 1 численный рост попу-
ляции будет бесконечно стремиться к значе-
нию х = 1, а коэффициент прироста к зна-
чению k = 0. Это – с чисто математической 
стороны. В действительности, естественно, 
рано или поздно популяция заполняет свою 
экологическую нишу и коэффициенты смер-
тности (km) и рождаемости (kn) становятся 
равными друг другу:

0kkk mn  .
С учетом параметра роста R динамику 

численного изменения популяции, справед-
ливо полагая, что ek ≈ 1 + k, можно предста-
вить таким образом:

 0000
k

01 )x1(R1x)k1(xexx 0 

2
00000 Rx ,Rxx)RxR1(x 



и окончательно
2
001 Rx .x)1R(x 

Возвращаясь к теории множеств и тео-
рии фракталов, следует заметить, что пос-
ледователи Мандельброта методом перебо-
ра значений параметра роста обнаружили 
интересную закономерность. При 1 < R < 2 
кривая численного роста популяции начинает 
колебаться вокруг значения, равного «1», со 
все уменьшающейся амплитудой, размах ко-
торой обусловлен приближением параметра 
роста к значению, равному «2». При преодо-
лении данного значения амплитуда стано-
вится возрастающей, и численный рост этой 
абстрактной популяции с каждой следую-
щей итерацией расходится от уровня, рав-
ного единице, имея две точки притяжения –  
«0» и «2». Но возникает периодичность уда-
ления от «1», а точек притяжения – аттракто-
ров – становится все больше, пока значение 
параметра роста не перешагивает через 
отметку 2,56 (с округлением до сотых). 
При R = 2,57 характер процесса утрачи-
вает периодичность, и поведение функции 
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становится непредсказуемым.
То же самое происходит и с конфигу-

рацией множеств. Пока R < 1 множество 
является связным и представляет собой 
окружность с фрактально деформирован-
ной границей и аттрактором в центре. При 
1 < R < 2 множества сохраняют связность, 
образуя фрактальную структуру с аттракто-
рами в центрах. При 1 < R < 2,57 аттракто-
ры перемещаются на границы связных мно-
жеств, а с момента R = 2,57 (с округлением 
до сотых) связность утрачивается, и множес-
тва распыляются, отдаляясь друг от друга.

Вероятностный процесс также иллюст-
рирует движение от одного аттрактора к двум 
и далее с их периодическим удвоением, пока 
при R > 2,56 аттракторы не начинают запол-
нять целые полосы [3, С.40-41].

Если Мандельброт и его последователи 
обнаружили особый смысл числа «2,56» ме-
тодом перебора значений параметра роста 
R, то методами теории вероятностей выше 
было показано его сущностное содержание 
как отношения интенсивностей притока 
элементов в систему и оттока элементов из 
нее, т.е. отношения интенсивностей «раз-
множения-гибели». Иначе говоря, если для 
стабильного расширенного воспроизводства 
системы и обеспечения элементами воспроиз-
водства ее ветвящейся структуры необходи-
мо поддержание значения R = ln 1,56

 
max

2 S
S1Clnk ( (

то значение R = 2,56 является предельным, 
предкризисным, после достижения которого 
система ввергается в хаос

 .
maxS
S156,2k ( (

Между этими двумя уравнениями мож-
но поставить знак равенства в случае, если 
мы полагаем, что пространство экологичес-
кой ниши общества (Smax) остается постоян-
ным, а численность населения в одной части 
уравнения остается истинной (S), но в дру-
гой части принимается в качестве предельно 
допустимой (Sс). Поэтому в результате


maxmax

opt
S

S156,1ln ;
S
S

156,2 ( (( (
или

   P ;156,1lnР156,2 opt 

P;17,017,0Р1 opt 
откуда

P.17,083,0Popt 
Таким образом, при Р = 1 соответствен-

но Р = Рopt, и S = Smax = Sopt. С другой сто-
роны, очевидно, имеем

S.17,0S83,0S maxopt 
Например, численность населения дан-

ной территории – S = 23 426 514 человек, 
коэффициент прироста положительный и 
равен k = 0,011. Тогда

975,0
56,1ln

k56,1lnP 




с округлением до тысячных.

Popt = 0,83 + 0,17 • 0,975 = 0,996;

Smax = S/P = 24 027 195;

Sopt = 23 925 078.

Допустим, в течение года прироста Smax 
не произошло, и за год общество не смог-
ло увеличить объем своей экологической 
ниши, лишь удержав его на том же уровне, 
т.е. 

10 maxmax S ;S  . Однако заданный прежде 
коэффициент численного роста населения 
привел к его увеличению

628.68523e51442623eSS 011,0k
01 

Тем самым, разность предельно допус-
тимой и достигнутой численности населе-
ния составляет

450.239SS 1opt 

Иначе говоря, при принятом допущении 
данное общество, занимая данную террито-
рию, с риском оказаться на грани гумани-
тарной катастрофы и утраты целостности 
способно принять 239 450 мигрантов. При 
этом критическое значение коэффициента 
общего прироста населения, очевидно, бу-
дет равно сумме коэффициента естественно-
го прироста (k) и коэффициента допустимой 
миграции (kmigr), определяемого также как 
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коэффициент естественного прироста, через 
отношение к среднегодовой численности 
населения S0:

S
SS

S
mnkkk

0

1opt

0
migrtotal 

0212,00102,0011,0 







Однако следует иметь в виду, что уровень 
претензий к культурным формам удовлетво-
рения потребностей у мигрантов и местного 
населения может быть существенно различ-
ным. Формальным способом определения 
названного уровня является величина обрат-
ная логарифмическому среднему коэффициен-
тов рождаемости и смертности:

m

n

mn

mn
k
kln .

k
1

kk
klnkln







Миграция осуществляется в двух слу-
чаях: 1) из области с большим коэффициен-
том прироста на территорию с меньшим 
коэффициентом прироста населения; 2) из 
области с большим коэффициентом смерт-
ности на территорию с меньшим коэффи-
циентом смертности.

Причем, в первом случае миграция мо-
жет идти как в области с большим коэффи-
циентом смертности, так и в области с мень-
шим ее коэффициентом. Последний вариант 
совпадает со вторым случаем, о чем скажем 
ниже. Первый вариант характерен привне-
сением на территорию переселения более 
низкого коэффициента смертности мигран-
тов, ввиду чего осуществляется либо пол-
ная ассимиляция местного населения, либо 
смещение его в резервации с сохранением 
собственных коэффициентов рождаемости 
и смертности, либо частичная ассимиляция 
с сохранением репродуктивных традиций и 
снижением коэффициента смертности. Тог-
да неизбежной становится обратная волна 
миграции из области с большим коэффи-
циентом прироста населения на территорию 
с меньшим его коэффициентом.

Во втором случае возможны варианты 
с движением как в области с большим, так 
и на территории с меньшим коэффициен-
том прироста населения. Но при любом ва-
рианте коэффициент смертности мигрантов 
будет стремиться принять значение коэффи-

циента смертности, характерного для мест-
ного населения в силу включения в общее 
пространство медицинского обслуживания 
и культурных требований к удовлетворению 
витальных потребностей.

В нашем примере, когда коэффи-
циент прироста местного населения равен 
k = 0,011, коэффициент рождаемости, допус-
тим, составляет kn = 0,034, и соответствен-
но коэффициент смертности – km = 0,023, 
величина «тэта минус тау», трактуемая как 
условная продолжительность жизни поколе-
ния и характеризующая культурные претен-
зии к формам удовлетворения потребностей, 
равна:

53.,35
023,0
034,0ln

011,0
1



С другой стороны, допустим, что мигран-
ты принадлежат к иному, общему для них, 
культурному пространству, которое характе-
ризуется с демографической стороны коэф-
фициентом рождаемости, определенным 
этническими филиогенными (репродуктив-
ными) традициями в объеме kn = 0,045. Эти 
традиции не могут быть изменены в стране 
пребывания без культурной интеграции. Од-
нако инкультурация осуществляется в те-
чение длительного времени, а при условии 
компактного проживания мигрантов инер-
ция традиций действует сильнее культурно-
го воздействия титульной нации.

Таким образом, для мигрантов на новой 
территории величина условной продолжи-
тельности жизни будет равна:

51.,30
023,0
045,0ln

023,0045,0
1






В другом виде тот же пример наводит на 
мысль, что безопасное сужение экологичес-
кой ниши, т.е. уменьшение возможностей 
населения удовлетворять свои потребности 
в определенных культурных формах (крайне 
грубо, если отбросить все множество других 
факторов, но зато понятно в привычной тер-
минологии, это – уменьшение уровня обес-
печенности населения товарами и услуга-
ми), имеет место в пределах отношения

qk
q

max

k
opt Pe .

eS
SeP 
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считая, что Smax способно к расширению по 
тому же экспоненциальному закону, что и S.

Тем самым,

P
P

ln .kq

;
P

P
lnqk;P/Pe

opt

opt
opt

qk





Иначе говоря, задача сводится к тому, 
чтобы определить, насколько должен из-
мениться объем экологической ниши, если 
демографическое давление от значения 
Р = 0,975 (в нашем примере) приходит к кри-
тическому значению Рopt = 0,996:

0103.,0
975,0
996,0ln011.0q 

Всего-навсего достаточно сужения эко-
логической ниши данного общего (в при-
веденном примере) чуть более чем на 1%, 
чтобы общество оказалось ввергнуто в со-
стояние гуманитарной катастрофы и струк-
турного кризиса. Само собой разумеется, 
что и в этом отношении культурные требова-
ния к формам удовлетворения потребностей 
играют значительную роль. Однако в урав-
нении демографического давления они уже 
присутствуют в неявном виде, поскольку

)P1(Clnk 2 
и

m

n
k
kln .1k




Тем самым,
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В интерпретации левой части управле-
ния нет особых сложностей, поскольку де-
литель представлен константой. Показанная 
выше взаимосвязь первой и второй констант 
социальной стабильности позволяет пони-
мать вторую из них как обеспечивающую 
стабильное расширенное воспроизводство 
ветвящейся социальной структуры. Соот-

ветственно отношение 
2

mn
Cln

klnkln 
 индек-

сирует реальное отношение рождаемости и 
смертности к обеспечению наличествующей 
социальной структуры количеством элемен-
тов, необходимых для ее воспроизводства. 
Если пропорция имеет отрицательное зна-
чение, воспроизводство социальной струк-
туры идет по пути сокращения ее топосов, 
свертывания структуры. При равенстве чис-
лителя «0» имеет место простое воспроиз-
водство структуры, и чем ближе это значе-
ние к «0», тем ближе общество к состоянию 
стагнации. При значении пропорции меньше 
«1» расширенное воспроизводство структу-
ры не соответствует режиму стабильности. 
Это не означает, впрочем, что социальная 
система не стабильна. Она может быть дос-
таточно прочной, но расширенное воспроиз-
водство структуры встречает определенное 
сопротивление, внутренне или внешнее. 
При равенстве пропорции «1» наличествует 
стабильное расширенное воспроизводство 
структуры, способной к ветвлению в соот-
ветствии с возрастающим количеством эле-
ментом системы. При значении пропорции 
больше «1» наличествует переизбыток эле-
ментов над потребностями воспроизводства 
структуры, пропускная способность кото-
рой приближается к максимальному значе-
нию, соответствующему состоянию хаоса. 
Все это чревато социальным взрывом, когда 
рожденные в текущем году индивиды до-
стигнут возраста социальной активности и 
потребуют своего места в топосах социаль-
ной структуры и их окрестностях.

Правая часть уравнения несколько слож-
нее в интерпретации, поскольку обе состав-
ляющее произведения изменчивы. Однако 
так как речь идет о произведении количества 
топосов системы, не занятых элементами, на 
глубину топосов, перед нами – объем свобод-
ного остатка экологической ниши общества. 
Если отвлечься от динамики коэффициентов 
рождаемости и смертности и представить 
пропорцию в левой части уравнения в качес-
тве фиксированной величины (а такое допус-
тимо, поскольку подлогарифмическое отно-
шение, или что то же самое – разность лога-
рифмов, может иметь одинаковое значение 
при разной величине рождаемости и смерт-
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ности), то становится очевидным: увели-
чение условной продолжительности жизни 
поколения может быть осуществлено толь-
ко за счет сокращения ее свободного остатка 
(δ). И наоборот, при увеличении свободно-
го остатка экологической ниши, ее глубина 
уменьшается. В первом случае, демогра-
фическое давление (Р), которое являет-
ся статическим, возрастает. Во втором –  
уменьшается. В отличие от статического 
демографического давления, которое осу-
ществляется на топосы системы, отноше-

ние 
2

mn
Cln

klnkln 

 
следует интерпретировать 

как динамическое давление – давление на 
топосы структуры.

Тем самым, отношение разности нату-
ральных логарифмов коэффициентов рож-
даемости и смертности к натуральному ло-
гарифму второй константы социальной ста-
бильности является индикатором специфи-
ки воспроизводства социальной структуры. 
Так, скажем в нашем примере при kn = 0,034 
и km = 0,023 названное отношение равно

88,,056,1ln/
023,0
034,0ln 

что явно ниже нормы стабильного и рас-
ширенного воспроизводства социальной 
структуры и характеризует уже наличест-
вующую диспропорцию: сравнительно низ-
кое демографическое давление (Р = 0,975) 
обусловлено заниженным уровнем культур-
ных претензий к формам удовлетворения 
витальных потребностей1. Между прочим, 
в норме как раз отношение рождаемости и 
смертности всегда ниже числа 1,56. В тех 
редких случаях, когда данная пропорция 
имеет большее значение – это чревато со-
циальным взрывом.

С другой стороны, в нашем абстрак-
том примере приток возможных мигрантов 
1 В целях формализации будем считать, что все пот-
ребности, имеющиеся у человеческого индивида, не 
превышают витального уровня, как и у любых био-
логических организмов, но формы их удовлетворе-
ния являются следствием культурно-исторического 
развития общества и могут быть бесконечно разно-
образны и, соответственно, требовать различной 
энергетической насыщенности топосов социальной 
системы.

с традиционным для них коэффициентом 
рождаемости kn = 0,045 неизбежно обусло-
вит диспропорцию социальной структуры:

51.,156,1ln/
023,0
045,0ln 

и будет означать еще более резкое снижение 
запросов к культурным формам удовлетво-
рения потребностей (J – τ), что неизбежно 
приведет к обострению культурно-этничес-
ких конфликтов на территории данного об-
щества. Скажем, в данном примере уровень 
этно-демографической напряженности (β) 
следует оценивать тогда как равный

 
  Cln/klnkln

Cln/klnkln

2mn

2mn
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т.е., если в моноэтнических условиях индекс 
β = 1 (нивелируя различия между социаль-
ными стратами в средних показателях), то в 
приведенном примере с означенным усло-
вием 

01 maxmax SS   уровень этно-демогра-
фической напряженности возрастает почти 
в два раза.

В интерпретации через объем свободно-
го остатка экологической ниши та же про-
порция выглядит следующим образом:

72.,1
88,0
51,1

53,350247,0
51,300495,0

)(
)(

11

22 









Мигранты, принявшие снижение смерт-
ности как должное (km = 0,023), но сохра-
нившие ту же рождаемость, что и прежде 
(kn = 0,045), приходят к повышенному коэффи-
циенту прироста: k = 0,045 – 0,023 = 0,022. В 
силу меньших претензий к культурным фор-
мам удовлетворения витальных потребнос-
тей объем свободного остатка экологичес-
кой ниши им, осевшим на новой террито-
рии, представляется существенно большим, 
чем тот же самый объем видится местному 
населению. Для ослабления этно-демогра-
фической напряженности предельно допус-
тимую численность мигрантов следовало 
бы исчислять по формуле

Smigr = (Sopt – S1) : β.
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В данном случае это – 139 215 мужчин 
и женщин разного возраста, которых в теку-
щем году может принять данная территория 
с населением 23 426 514. Численность мес-
тного населения необходимо определять в 
пределах размещения мигрантов – страна, 
область, район. При этом нелишне напом-
нить, что полученное значение количества 
мигрантов является предкризисным для при-
нимающей стороны, находящимся на грани 
гуманитарной катастрофы и области хаоса, 
которую может отдалить только расширение 
экологической ниши Smax.
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