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ВВЕДЕНИЕ 

·-----------------------------------------------------------

Jiюдн па первых стуnеrшх культуры умели считать 
Потребёность толы<0 в пределах единиц, дJШ обозш1чсншr же бмь

в уч те 
шего I{Оличества пред~етоо употребляли noшrrиe 

<<Много». Вообще счёт для них был делом необычнЫ.\f II трудным. Прп 
соединеmпr людей в более или менее крупные общества, ш1счптыDаю· 
щие тыся!.ffi душ, срзвнитслыю сложные tо,бщис. по;трrёты ..::т:шоня.т·ся 
необходимымп. Обыдёшше nредстзвле:шш о 1шлп 11tствах 'ш." всегда 
удовлет.воряют настоятсль11ые потребпо:стн., 

Вообще говоря-, лодсчёТhr сrшюШП'ся нуDКны~ш, rш(·ia 1штсрссую
щих нас предметов очень много, вследсши.е чего терп.стсrr непосред

ственная обозримосrь явлений, люди л11шсfrы n.Gзмоiююс11i! регули
ровать сооё ловедепи.е по 0<шошепи101 н: ним. Так нщюжд.[н:~тся: госу
дарственная и чзстная сrатистпка крупною поместыr плн другой 
хозяй:ственнай единицы. Сперпа сrатистичесrшй: учёт ведётсн спора
;n~чески, от ,случая: к ~учаю, коrда в нём воз1шкает настоятельная 
необходимость. Вместе с ростом производиrельных сил усложняется 
социально-экономическая .жизнь, и у;чёт постепен~ю превращается 
в обыдён:н:ую рабоrу rосударег.венных органов. Идеи теоретического 
порядка а1ачт-rают з1рождаться ещё раньше; в некоторую систе~у 

OICff слагают,ся тогда, когд[l у,чёт 'С'дсш:шся уже- обычным явлением. 
Теоретическая мысль более общего порядка может вознюшу~ть 

в двух случаях: l(Orдa уже- ооознана не.обходи.мость н польза сrат:а
стнче~ских сведеюгй, их специфическая природJа: и оообеппос:тл,, а также 
в связи. с .экопамин:о-географ:ическим omiJta1rиcм страны. Связь общпх 
теоретических идей с вопроfами собирания, обрабтюr и пспользо
вакия ·стаТИС.."ТНЧе{:КИ.1\ сведеюrir в nер'ВОМ cлy:Lrae HOCII1' 1rCIIOC/JCД1C"f'Вffi
lIЫЙ характер. Эктюмнтю-геогр,афичесюrе описаш11Я могут nозбудwгь 
теоретическую мысль в свя3и с общими соображешшгм:и о IЮЛЪзе и 
значеню1 подобных ·оrmсаний для нужд юсударсrвешюго управлешш, 
необходимости и значени:и №Я Imx сrатисrичес:ких сведений и т. п. 

На заре исrоршr че.1rовечесrв.а только оченъ настоятельная потреб~ 
ность заставляет людей обратиться к подсчётам. Человечество сперва 
прибегало к сrаmсm.ческим операц'ИJЯМ ТОЛЬКОI в исключительных 
случаях, под влшq-rием :на~тоятелъпых: воеmrы?С и фиЮ\iirсовых: по

требностей, 1Фrда не бwю. щroro в.ы:хо)(а, Са~1е форм:ьr, в: irorropыe 
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облекались по временам подсчеты, кажутся для нас странными. 
Греческий историк Геродот ( 484-420 гг. до н. э.) nишет о том, что 
ски.фсr<Ий царь Ариалта, желая: знать ЧИ1<;1~ своrих: поцанtпых, n~rика
зал каждому скифу под страхом смертнои казни принести медныи на

копсчник стрелы 1. Геродот рассказывает о crrocoбe подсчет.а кошнче
ства вонсr<: псрсидсюrм царем Дарпем (царствов;ал: с 522 г. до н. э.). 
Дарии: отдал прпказm-rие, чтобы I{Юкдый вопн, прох:одя: мимо указан
ного им места, ПОll.[ОЖил !()ЩИН камень. Когда ero войска лрошm, О'Н!И1 
оставилп за собой огро1МНые :куч:и. кам:ней 2• К такQМ:jl) же метод.У~ прн
беr:нул татараий з.авосва.тель Там:ерла:н. 
В дальнейшем ходе 1:tс-горrии острый И'JfГф!еа к стаТ'.и!СТИ:Че.сt<:ИМ под

счетам, их методам и приемам :неизбеЖНIО проямяется в случае ~а
стоятелыrых потребiНОС1'1еЙ, связа1н:ных с во1еJН1НЪn.mJ :и~ фиRавоовымя 
нуждами, в условиях необосодимасrи сг.и~мулирооать р1QСТ\ народооа
селеюiя и лрои3оодительных сил сrраны \ВIОобще :и р~егуJIJИрО!Вать 
потреблен:и~. Особое 3На~аше приобретает ста~а 'в овяз,иJ а орга
низацией новых административных единиц, завоеванием и освоением 
!Новых т~ри'ТОри!й, а также в:м~есте с nереходом: ~ од'НЮ!rО ~;оциаль
:~-юrо сrроя: к другому. Иллюстрируем: эm цоложеmm tне.скО1ЛьЮiМ11 
примерами :из !И'СТОрlШI .стат.ист~ШОr, 

Так, в древнем: Р.име «акт учреждения каждой новоо прlОВ.'И.'НЦИ1ИI или 
присоеДiщения: 1НОвоtй обла:с:rи :к существующей уже nрОIВ'И!НJ..I.И!И со 
времею1 Августа (63 г. до н. э.-14 г. н. а.-М. П.) обыкновенно 
соединяем был с переписью илп с uенsом» з, -говорит академик 
ф. И. У с:пен:~КИЙ.~ 

Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель, покорив Англию, вскоре 
после этого повелел аостав:и.ть особые! cmtcю1, когr,орые народJ назвал 
«Юниго~1 стрQШrюrо суда» (1083-1086 rr.). ПроизведВНJ был ПJООе
мелыrый кадастр, пере:ц;и.саны люди по разнъrм каrеrорИЯIМ ril I-I!X про. 
м:ыслы. 

Вскоре после тат.арс.ко,rо !Нашествия татары начал:и~ проиэюдитъ 
переm1сн с целью обложеюrя пасеJТе!н:ия да11:ЫО1, rtО'датя~ ИJ 11!0ВИ!Н1Ю
стями. После- убийств.а юrя3ем Мих.аилом пQCJIP.a Батыя шюrо )~ей 
Киева разбежалось, а оставщ:ихся татары в 1245 г. «ool1fГ()ll1.L3. я 1В1 ч1r1сло 
и начаша па пих дань пмати» 4. В «Софийском времепнпке» под 1255 r. 
знаtn1тся: «Тое ж зимы приехаша численици из татар и сочтоша всю 
землю р уськую, и поставиша дееятники и сотнини, тысячники; только 
ne чrоша игуменов, nопов, ч:ерн:ецов, и кто служит святым церквам» 5. 

!П~ж Ека11ери1пе П трудами аr!адеци:tJ!Ю{ИХ эrrопJ~д:и:ци:йJ и в ош1са1tиЯх 
nутешествий оrгделышх академиков !ИЗ}'iЧ)еНЫ б~r.ш~ окра:и1ньr Россю~ 
Е оrпюшен1щ природы, 1rrаоеле:н:ия:, экоm.м:тш отдель:rrьrх местностсii 

н -r. д. Получилась ~на первый взгляд даже несколько странная кар-

1 Геродот, История, в девяти книгах, перев. с греч. Ф. Г. Мищенко, 
т. I, М 1888, стр. 340-341 (книга IV, § 81). 

2 Там же, стр. 345 (§ 92). 
s Ф. И. Успенский, Следы писцовых:. книг в Византии, Журнал мюrистер

ства народного просвещения-, 1884 r., январь, стр З. 
: «Софиf;fсв:ий временник», т. J, М. 18201 стр 261. 
Там же, crp. 269. 
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тнна: окраины былп изучспы несравнсшю ~е.галыrее: п лу,чше, чем 
1юрен.ные iНаместпи.чества государства. 

После французской революции 1789 г. 'создана была цмая t:'И
стема оrrчётност.и и сrатистшm, к01'0раЯ! особенное з.н:ачен:ие полуrqп.ла 
в начале правления Haпoureorнa Бонапарта. Широко распространено 
было ею изречение: «Стаrисrика-.эrо бюджет вещей, а без бюджета 
нег бJiаюrюлу,чи.я:». 
Самую лучшую млюстраци.ю polЛli статлстrum после корешюто 

изменения социального строя представляет наша родина. Учет произ
водительных сил страны необходпм был в первую очередь как 
и.нвентаривация того, чем мы располагали в :начальной фазе соцпа
ли.сrичоского строительства. Этим главным о6р.азам: ИJ объясняется 
множество разнообразных 1стат.исти.чесю1х операций roro врем:ен:и. 
К эrой задаче прибавились иные, обуслоВ'леннъrе прИlродой сове-гс.кой 
власти; omr пр11дали нашей стаrпстической c1Lcre.мiei каqесrвешrо иooff 
харак-гер. Такими задачами явитrсь: 1) контроль за 1юличесrвом 
труда и за распределением продуктов :а 2) нужды пла!НИрО!ВЩИ]Я 
народного хозяйства и культуры. 

Человечество в течспи.е неапределёшrо доru-ого вре-
Ста тистИ1<а tмс1ш просто использовало результаТhr своих: учетов 

и государство u 

~ш непосредственных практ:и.ческих целен. lJaч.a.n:o 
Q..б_раб_qтr~а статистичеСiу1х даюшх для orrкpьrn,щ зaкo11rm,rc.pнJOcтeir мас
g)~Ых явлений общественной жизюr, усrwювлешrя при:чи:rr и СЛ!ед-
9'~{!.Й, т. е. возник.новение cra111rn,rчocr{OIЙ науJIСЩ в форме политической 
арифметики, насчитывает :менее 300 лет. 
Первыми объектами статиеr.ических операций был.и! люди:, реже

эемля, при.чем подсчётьr производились эп:изодическн, в слу~чае на
сrоirелыюй необходимости. ОбьIЧIЮ они проlИЗООдwл.ись в особо тор
жествен.ной обсrа:нов.ке, весьма часто :и:х; тесоо связьmали с рел.илrое
ным культом, объясня.л:и. оожески:м:и повеленитvnи и т. n. 

Вмесrе с переходом к более высоким ступеням государственного 
раsви.тия сrати-с-mка начинает постепетrо прообреr.а1тъ !Нес.кОJIЬ.!{'() :ююй 
характер. Бо.пее развитые обществепные потребности требуют у.ме 
систематическоrо, noC1XJmmoro со6.иртт:я ст.атс:пиескщ свещеrrий. 
в первую очередь о народооаселен:и;и,, а з.а'Ге!М и; ОТI-ЮСИ'ГеЛЬНО дру

гих существенных элементов государства. Регулярная: сrатисnrка ~с:ви
деrельствует поэ-тому о сравнительно высоком уров:не материальной~ 
и духов:ной культуры человеческого общества. 

Та1С, детоппсrr д:онеслrr до пас ряд сведений: относителыю древних 
славян, свпдеrельсrвуюш;их о том, что у них были 3ачатКИ! учета 
в связн с собиранием дани. Под 859 г. отм~еню, чrо хаз.ары IЮJiу
чалп дань от полян, северян и вятичей «по беле и веверице тако 
orr дыма» 1. Под 883 :г. летопюсец занооrг: <<ПЮ!Ча Олег ооавати :на: 
Древляны, и прпмучив я, поча на 1них дань имать по черьне куне» 2• 

Под 885 г. значится, что Олег наложил дань на радимичей «по 
щелягу»s. 1 

1 Летопись пn Ипатскому списку, 1871 г .• стр. 11. 
2 ~м же, с1р., 13. 
3 rам же, стр. 14. 
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Насущные поrrр~бнос,rи. в числооых с.ведМ'Ия:х: приводят crpa.нyi 
I< стаmсrическим операциям, обусловл:и~вают существование в :ней той 
или: mrd1 стаmmrческой системы, ооатветству~ощей ступен~ и свое-
образ.иям её обществе!Ннаго развитп.w. 1 

Выосжюй степени; материальН'ОIЙ и духовной культуры~ дре!внеrо Рим.а 
соответствовала доволь1ю развитая система демографической и эко
ном.и.чеСI<!DЙ cramcrиюr эТО!ГО государства. Его паденИ!е прИ'в~е~ло :r< у.ни
чтожению статистики, ЮJrГОрая ro.nыro через ююrо в~ дрс:rИJГл.а 

такdЙ степени! mwютьt :и: деталыюсти, н:а:н: :в д~ем: РиМб, 
Ср~дние века хара:ктерnзуются слабостью коралевской в.л:асти, по

этому общегосударственная сrат.и.сrика могла IЮЯВИТhСЯ то.лыrо к.а:~< 
явлеmtе случайною порядка, примером чer.QI может служить «Книга 
стра.пnrого суда» в Англии. Однако в этот период времеmr доллша 
была! существовать :и:н:ая сrаТ~Исrю{а. Огромные латифуН'.д:и:И1, поместья 
с тысячами при:креплён:ного к земле Rрестътrства, nр:тrад.лежали ~о
ролям, :мюн:астыря:м, крупным: феодалам-. Целесоо6ра3оое упрамени.~ 
так:и.ми поместьями предпо\11аг.ает палич:и~е числовых: сведе!Н'ий о земле, 
населениJИ', жи:ВОIМJ и :мёртвом. ~паре, 3апасах: JiJ нмуr.ц:ествеi. И ~ей" 
с113ителыrо, до нас ДО/ШЛИ rmcьмemrыe источн:июr, пре:дставляющие 

собай rюдроJбнейшую ~сельскоховяйственную инвентар11зацию. Средне
векооые города бытr лромышлвrньrм:и п 1юрговыми центрами, что 
обус.т.ювюю iНаJШЧ11е в них спецнфrrчсских видов учёта насеЛ€tНИЯ u 
промыслов~ 

_!Зоо_!:I!ИIОrове:н:и~аmитализма означало_ тювую .э,ру длЯ'1 статпсrики. 
Потребnость в чиоrовых даn:ных рисует нам не кто иной, как Петтп, 
для Голл:ацд;и~ второй полоmпrьr XVII 'Века. Он указывает, чrо 100 лет 
тому. !Назад голла1I'ДЦы был:и: бедnым 'И уrнетёю1ым народом. Это 
обстоятельство nрИiВелJО к тому, что 'весь :народ доm:жен: б'ыл тяжело 
~уД1WiiЬ1Ся, ТО'Ч'I-Ю учитывать свои силы :и: вовмюжноСТй: « ... богатые; 
1ИJ бещные, МJ()IJЮДЫе :и старые-все долж1-rы изучат!Ь :И1СКусство чисел" 
~ !I-IO ~ 1, Д'Оl]Dкны вести сурl()вьrй образ жизFIJи, забооjИ}Ться о сла
бых и сиротах в надежде извлечь выгоду' пз пх труда и наказывать 
Лfе'fПЯев, засr.а1В:ЛЯ.Я !ИХ трfД'ИТ,ЬIСЯ, 81 IНе увеча их» 1.. , 

Для времеtни, о котором писал Петти, когда развивались rорrовля 
и ремёсла, создавались :rrолониаль'Ныс владенlfя, сrатпстичсские данные 
де.'йстмrrелыю были полезны и необходимы правящему~ кJI1accy Гм" 
л.а~н~. .Для успешной хозяйственной деятель'Ности 'Надо было знать 
кал~ ВIН.уТреIОiее состоянwе страны, та~<: \и ооложез:·п,rе mюстран.н:ьrх 

госуll(арств. Ращrооализировать эко1I'омичесr(ую жизнь, успеrn1ю вест.и! 
внутреIОIЮiо !FI: ооеш:нюю торговлю можно 16urJI101 толыrо на основан:ии: 
С()l{)'ТВетtСТIВуIОЩИХ да~н:ных. 

Весъма богат.а'Я! Т1Орговая pecrryбJI'ИI{a с:редппх ве.ков-Ве:неция-уже 
в ХШ :в. IЮ8абсУrиласъ Q сrатист.ическом :I] пошrrическом .изучении 
не только своей родины, но также всех стран, с rюторыми она нахо-
7n1лась в тех В'Л!Н IИ1НЫХ СНОШl~ЮС. В 1268 :И! 1296 гг. ИЗДаJВIЫ бьrли 
законы, nредruисьrва:вшие ryбep!-Iaropaм составnть подробные~ oimca:-

1 Вильям Петти1 Экономические и статистические работы; т; I-II, Мj 1940, 
етр. 166, ~ 

8 



ют своих прот1ш.tий, а Д'ИПЛО\Матические представители дотю-rы были 
представлять сенату, согласно устаоовле.mrьrм формам и правилам, 

подробные сведения: d ~~ rocyдapcma.x, куда oFrи посылались. Сенат 
организовал переписи: населения, доМJОХООя.йс.тв, 1ообирм дш~1,ы~ о тор
говле. Венецианские! KOlfrcyлюme отчёты дал:и~ богатейший мат.сриал 
о разных странах, :rrоторым :ИСТОРИКИ' пользуюrо.я~ И! до сего вре.vrени 

при: своох суждениях 1О nрошлом. Дож Мочен:иrо обрабоrа.п: эrот 
огромный материал я представил в 1421 r. сенату подробный: доклад 
о оостоя:н:ии торговли. С тех :rюр\ в раз:ных торговых центрах Ита.;rни 
начали оостаВJI.ЯТЪся и издаватъся сбор!НИКИ, которые nо\ЮГали: пра
вительству проводить боле<е рациональную с 11х точки зрения по
литю(у, а купцам-отправлять торговую деятельность. 

Появление подобных сборников неуклонно следооало за создаrmем 
и; передвижением мировых торrов.ых центров. Когда владычицей мо
рей сделалась Гомандия, там появилась наС"l"О15rГель:ная потребн:ость 
в таких изданиях. Для успеun-юй rорговлИ! :надо бьrJII() иметь подроб
ные сведения па геогр,афи:и, О1 nол.ити;ческом ytcrpoйcrвe, населении, 
промышленности и сельском: хоеяйсrве, торговле и пугях сообщенwя 
разных стран. В 1624 r. знамени.тая голлан:дская издательская фирма 
братьев Эльзев:ир в Амстердаме :н:.ачала выпускать целую серию 
томИJ{JОВ пощ названием «Эльзев:ирские республики». Издано было сперва 
36 томиков, повже число :их ~было доведе:~ю дО\ 60. Какое вначение 
йме-лн э,rи сборники для торгового капитала, показывает тот факт, что 
в этом :деле ближайшее участие ттринлмал директор Вест-Ин:д~ 
КIQIМПанил Ян де Лет, а предисловие к inrм: на.пиеаJН:о rа:нзейскщ:м 
посланником Верденгаге'НЮIМ. Вместе с развитием меж~н:.ароД1ЮЙ тор
rовт,r в Испании, Франции, Анг.тшm 11 Герма:н:ии: также поЯВJIЯ;.7J!Ись 
таЮiе справоtПIЪrе !Изда.IОiя. 

Чисел, потребных для боле~ rotn-roй ориентиро,вЮIJ :в ЯВJDбНИЯХ хо
зяйственной ЖИЗ:Е-Шi', в XVII в. вообще не быJЮ; нередtrо остречал!fiсъ 
самые фантастические пред~ставления о количестве жителей, nx 
промыслах, народном богатстве и доходе, возможной воен!НРй' 
мощи! и т. д:. 1 ! 1 1 r ' 

Капитализм соодал ус:л~овия ДЛ1Я сраваUi'Тlелы-IО lбypooro разв1'I.1'И51 
ста1Н'СТ'ИКИ, СВЯ3а!Н'НОЙ С рсlЗiВИТ.И!еМ' DрОМЬШfJ(ООН!Ос:тt.и1, С внешней тор
ГОВJilеlЙ, с рос110tМ иrаоелен:ия и его об.ооже!Нием. Пр!ЯМоо или коовен~ 
!н:ьni учет нааел:ед-пrя 1-п его rоста~ва по n()JJJJ, IВOl3Pfac-ry: и: ащиаvIЪным 
ка'.Vе:Горпям давал юзможnость правящем.у кла,с;су ве.сти }-[алоrовую 

ПОJ!И'Т'.Ilку, ооимать IН'аЛ'ОГ на оч.аги, оодушrную оодать, реrуJ.l!Иl)ОВIЭ,тъ 

налоги :на потребvrен:ие~ Борьба за рьnпси Пр!И!Вела ~ необходи:мос.1:1и 
SlftЭ:н:rrя разных стра:в. в поrnитичеСТ<'ом, ЭКК)(f{ОМ:И:Че.tСI{!()IМ; и воеююм 00"· 

но шez.nrяx~ 1 • , 

" ИэООС1iНЪIМ ответом !на запросы начальной: 1СТ:а.z(ИiИ капитал~изw и 
быJLа школа ПОJЩПIИ't.J!ОС:КОЙ ар.ифмет.ики-фQрм!а, в trrorropoй tвпе.рвые IЮ
пюrлась сrа'Т1WС'Гичесюая и экО!В.'ОМJИIЧ!еСкая наука. На~~ 
числовых данных о ~ дв:ите!НИИI населепия и некоторых , 
иных: :началil делать в.ьrводы и з.а.ключе!I!ия: о rrол:ичестве жа1$ей во 
всей стрще и ее оrдельных местньстя:х:, р,аС1'е МИ! у.rrадке. 1r.аро№в:а~ 
селеmщ ~ Т· 11· ·в тq ]}ремл IФЛИЧ'ество на~ Ц1 еГ(j ~ 
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давали. iВ общем правиль.ное представление о богатстве 1И1 :мощи 
страны, ,степени развития её производи11елышх сил. Кроме восrиrой 
~rощи, кот~чество это прямо или~ косве:rnю oopeд;eшrJIOU главную массу; 
rосударсrве.нных доходов (подушная nодать, подъrмныи налог, налог.и 
rна потребление). Число жителей, тюСИIМ образом, хара:кrеризовало 
j разные элем~нты государства, ПОЭТОМУ! он:о сделалось rлав1-rьrМ1 пред
/ метом иссJrсдошшпй. ИСI<успые исчи~литешr :на осповашш ничтожных 
~наличных числовых данных создавали целую картину страны, откры-
вали: и устанавливали разного рода закаиом:ер\Н.'ОСrn в общесrвен:ной 
жизmr, пути её развития, nриюrнь~ и: след;сrnия: в массовь;Х социаль-

НЬL'<: явлениях. 1 

Понятно поэтому, что поли.ти'Ческая .ар!Ифметю<:а: 'Народил.ась в Ан
глин в rсередине XVII ;g. и 1НемедJI1еюю ТЮЛУ)trИЛ'а ,там самое широкое 
раапростране:ние. Она дост.авила npamrre.л:ьcrrвYI самой 'Irередоазоtй по 
тому, вре.мен11 crpmщ потребные :rqУ.Ибл:и.з.иrгелыньrе аз.едепия о нa
ceлeirn1-t, народном богатсrв.е и дОООО'Де, tих: ди:на:мu-rке. Материалы З'l'И 
даватr более правильn.ые предст.ав.тЕен:ия о ~массовых ЯВJilеНИЯХ, чем 
обычные мнения сведуrцих людей'. С Fx1e:x: оор паЧТ1и полторасrа л~ет 
в ряде стран поrrребнос:ть в k!ИСJrовых сведениях удовл:е:гворялась 

глав~ным образом путём косоо1шьrх: :И:СtIИсле~m:й, .а не пепоср~ед,с.ТВ1ен
ноrо собира;ния сrатие111чесюIХ данных. 
В это время возникла мысль о всенародности, общей пол,езнuсnt 

статистических знаний. Её высказывали многие учёные, сторонники 
просвещёююго абсолютизма, ИСХОДЯ! 1ИЗ СВОИ!х: теоретических П!()ЗJЩИЙ. 
Политическая 2рифм1е11ИКа, т. е. попросту~ сrати.СТ1ИКа, ~rрезвъrчайно 
полезна !И Rеоо::rодима для му~роrо государЯJ :и народа1, писали mtИJ; 
откуда СJiедует, что пр,освещён.ные гр,аждане дотклы всячески I(улъ

тивировать ,сrатис111ку в своей стране, активно содействовать ей. 
Тт<, М. В. Ломоносов прИ'давал величайшее з:н;аченне пероо:й руюСК)()'Й 
11ереписи податного населения ·(ревизии), произведённой · по указу 
J718 г. По его мнению, это мероприятие имело два следствия. С одноif 
стороны, умножились государственные доходы и народное прилежание, 

праздные люди nревратиЛ}Iсь в полезных, выясюrлось ,КОJtИtrеСТВО 

возможных оои:~юв. С др,уrой же cropoшr, самЮ! населен:и1е в резуль
та11е переmrси должно было ПЛftТИТЬ 'ГОJ.IЬКО определёюrую и лёгкую 
подать на содержание ООIЙСКд. Очень яр.IФ мысль ЭТ.У1 ~DJ)jaз.иЛJ ЧЛ!е!Н 
нашей Академии наук Иван Гермаn. Он :неусrа:нnо, устно и пись
:мте1Н!Но, говорил о пользе, настоятельной !I-11ообходимости организации 
аrrециалшоrо статпс:nrческого ор['апа, о проIВеден.шr tв жизнь своей 

no тому, време[Ш заме.ча'ТlеЛЬlrой сисгем.ы 'СГаТИ'СТШGI. Герман il3I ча~ст
ност:и указывает, что ообирашш свеД1еЮD{ для пр,едJЮженных !Нi'\f 
13 таблиц не доставит неудобств для населения России. <(Напротив 
тою, каждый граждаnм-t ~ен ~ь I tну;ж;цу, необходнмость 1И ,, 
поль~у: оных для rrравительст1Ва, CJJ!eщQOOTeJJ!ЬiНQ И! ЩЛЯJ самого народа; 

без сего rстаmстика есть и будет o)JJOO nуютое СJlQВ())>,-писал Гер,,ъ!<Щ 
еще в 1808 г"1. , . · . ; . ~ , . 

1 И.1 ГерМ(lН,, О сосrавленнн пародяых таблиц, Екатеринбург 1808, 
стр._ 21. 
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На таких же поз:ициях стоялп м:ноrие р,у~сские учёные ХVШ и на., 
чала XIX в., работавшие по статистике: И. К. Кирилов, В. Н~ Та
тv.щев, М. В. Ломоrюсов, Л. Крафт, В. Н. КJ.разнн и др. Они :н.а ... 
cтowrи'I!O проводитr идею О1 всеобщей пользе стаnrстичОС!rоЙ дея.· 
тсль.носnr, а :некоторые док[1зывал'И необходимость создания а России 
сл.ециалын:ой: ст[)n1сrической орrапизщшr, как всенародного дел.а. 

Исторнчес1юе 11зучс11ис разrнппя iВСЯirой ~-rауки инте,. 
История ресно, ну.,юю 'Н полезно: это часть всеобщ-ей нстории 

стати~ти1<и 
и е~ разработка :куJiьтуры человечестsа, коrорая нмеет н nракти· 

ческое значение. Стоит толы<0 напомнить судьбу 
rеJн.'И'алъ.н:ы.х трудов .и открытий первого русского учёлого М. В. Ло-
мо1нооова. Его лиrераrурные труды ос:та1ЗJ1ли глубочайшие следы 1В 
ШЩ}рIОf русrкой культуры. Не то следует сказать о замечательных 
идеях ЛомrО.IЮоова в области физики и химии; их IIO ДОСТО,И!НСТiВУ, 
оце!НJИ'лiи rолько псследоватсли ХХ 113'., а. e-ra экооrомичесю:rе и стати" 
сnrч:оскн-е идеи н~е нашли правпльпои IQцепки до настоящего вре" 

мени. Какоn был бы nporpecc науки и техшши, если бы учёные 
з~нащr обо всех достижениях старых авторов? 

Статистика, как :и друnие виды знания, пе.овопачалыrо сосrо!Яла 
из набора разнообразных и раз1юролдr.,IХ практичесю~х сведеmrй, я:в-ив
ши.хся результатом накопленrrоrо оrrыта. Посrепеrшо каvrичесrоо их 
юзрастало, а качество делалось лу1чшс, создавались бо1Льumе возМ'О'ж
ност.и сисrематизациiИ. Нсопредслёнп:ые ко1Личествеmrые предсrа&~:ения 
«'МЮ)'ГО>>, l<<Мa.JIO~> и т. п. вм~сrе d немпогиi\ощ чпслами входИ'Л1ИI в ком:

плек,с <dЮ.71:ИТических» 3Ha.IIИJЙ о государС'ГВе. Первые сводные га601ЪI 
J:ЮСИЛа :и должны был1rю !Носпть чrrсто оппсателыrый характер; это 
было приведеш1е в некоторую систему палпч~rых материаЛ'Ов. И в 
так-ом: виде сборникrr были нуж1rы и полезны правительсrву и пра
~ общосrвенным к.лассам. Идею сборников можно проследитъ 
в !Истории :начиная с «Политиюr» з:памеюттm·10 rр1:ческоrо мыслителя 
Ар:и'С'ТО'Геля через итальянсю1е, голландсюnе и другие сборники: до 
не:ме:цкой ШК{)IЛЫ государствоведения, просущесrвовав:п.rей в некОТОrр'ЫХ 
стршах до с•ередпны XIX в. Это был.и оm1са.пия rосударС'I1В, куда 
с течеnшем времени 1всё больше и больше вrодило числовых сведений. 

Политическая~ арифметика, с коrгорой пащшается история под;ли::-rной 
ста"I1ИIСТ.Ики, ОI{азала. большое влияние па об_разавание главных частей 
сrат.и~стики в с:аврем'е1шюм nоппмани:и: общей тоор,ии и разных oтp.ac
Jl'eRЬIX сrатиJС.ТИк, в первую очередь де.моrrафши!~ а :в трудах ПеТ1'и
э1@1'0м.ичеаrой стаn1с111.Ки. 

ПОЛiн:ая по своему оодер-жанию, до сего .врем:езш не написал:ная: исто,. 
р:и:я ст.аmстиrш долЖ!!-rа осветить историчеаrое разш,rгие практичесrrоtr, 

'ГООреntческой1 :и orrpaCJ11eвoй статистики, а также статистических у;ч:ре
ждеНiий, от которых в !Известной мере зависит качество собираемых 
сведе!Н!И1Й. 

И<:торичоские сведе.ния:, ОТIЮСЯЩИJеся к пра~сrической и: оmrсатель· 
ной статистике, дают конкрrnюе представление о социалыю-.эко:но
м~в.ч~еском СОСЮЯЮЕИ' сгр~аны, богаrгые мarrep!I-r.a.mы д,ля п.стории Юtродов. 

Т.ак, :приведёююе вьmrе извеiст.ие нш:rrего древнего летоп:исца~ о даm 
rооорит о сравwт~ ВрКОЮ)М УJ><>.в»е кУ,льтурь~ '!'ОГО в:ремеЕМ 
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~ t.лавтr. Дань чacrwnro собиралась деJНЪrами; эrо свидетельствует 
~ :наличии довольно р,азвwrого обмен.а', та1<: ка.к: ТОIЛЬко в Э'ГОМ слу;ч:ае 
да!Н'Ь мояаю заплатrfТЬ деньгами. Известпе о татарской перепис:и овгиде
тельствует о то\f, ЧТ'()1 духовспсrоо за1rпма.1ю у славmr очень при· 

вилегированное пал:ожеп:ие1 с чем пришлось сч:ита,тъся татар~\f. «Книгw 
стр~аш1-rого суда» в Англии даёт богатейшие сведения о социал:ыrо
экО'I-IО\1ическом строе Англпи средних веrюв, её населении, сельском 
хозяйстве, промышлепrюmr, податях и поiВnнностях.. Исследователи 
работают над старымп статпстпческими даrrnыми и до настоящего 
вр,е.ме,-11r. С этой точ-юr зреrrия псrшючитсльный и:нтерес П'редсrа,вля:ет 
и~стория потrrпчсской арифметики и демографиИ! во Франции, :ИЗЛ'О ... 
жен:ная в насrояще.й рабате, тrсrоrия, которая бросает яrжий СIБJе'Т на 
nричины :и своеобразие революции 1789 г. 
Не меньший :интер,ес представля:ет 'И~pim разв'ИТ'ия теореmче~ 

cIOIX идей сrатиСТ'Июr. Они 1с:амьrм: тесным! обр~азом: свя:з.аlfrьr с праrсrи
ческой статистикой, котор,ая: их вырабатывает :и1J!Иi наJ П1ачве rютор!ОIЙ! 
omt возникают. Между статисr~,rческой теориrей;~ практикой существует 
'fесная, орrаническ.ая связь, хотя теория, ТЮ общему правилу, !i 

отста.вала от nракти:ки, которой ча'С'Ю nрих,ощи:люсъ итти наощу~пь. 

Изуче1ше истории теоретической и пракrи:ческоо сrатистиюr rreco
мнe1-n110 поможет в известных случаях разрешить !ЕrеКОТОр16rе петые 

вопросы, выдвинутые жиз:нью. 

Многие наши мыслители (В. Белинский, Н. Чер~ньппевский, Д. Меr-r
делее.в, К. ТимиряаеiВ, Г. Пле.хапов 'И др.) псюrючителыrое ВЮiмание 
уделя.mr :истории mrтсресующеrо их вида знания~ Наряду с эти:м 
в университетских кругах историчесюrй разрез зпа:rrия tre пользо1Зался 
большой популярпостью, когда. эю не пр,едуе~\1атривалось програм
мой преподавания. В Ьбщем до Октябрьской революции в России 
:н~едостаточно занимались историей многих видоВI зна:н.ия, в чаСТ'НОiС'I"I{ 

нстори~ей сrатисrиюr. Между тем такое 'изуче!Ние является очень 
полезным, так как И-С"r-орпя у,чит нас мысл:и:rь эконо:мичесrт и стати

стичесrси. Экономическая и сюциальт-rая нсrория даёт мпоrо тrр~им,еров 
постановк~,r разных проблем, рассказывает о том, каrте были сде-
ланы попытюr их разрешения пз. праr<.'шrщ пути: и: с;редсrва, 1ro·ropьre 

приме1-rяш1сь в разпых случаях, идеи, которые прн это,м 11арождались. 

Пот-rая u обстоягелыrая история праrсrичеаюй и теоретической ~та· 
'ЛИIС'Т1Ию1-это не только часrь общей культуры челю,вечеста. Он:а 
в II{ЗВ~Iой мере представляет кm<: бы собрюrи~е сложвых задач 
с р,ешенияма пх, которые J<: rorvry же пе всегда бывали: правиль:нымтr, 
Благодаря этому~ ~стория статистпки должна выработать у .1иц, её 
нзучаюrцих, изdе:стнъrс шъвьпш, уме.rп"е с.тавпть и: разрешать т~е итr 
iИ!HiЫJe проблемы, ne rолыrо родстве:тrьrе тем, I(l()rГO(PЫe уже ncтpieчa
JtИICЪ, !Но 1-r :новые. На1rо:rrлешrый исторический опьrг iВIС'егда IIOJJJeзiettt 
в ч:аrnrос-ги: опыт с.гат.исrичесюrй. 

Разрабоrпт !Истории сr.аrr,исrики в шюстран:ных rосу~дарствах на
ходи1'1СЯ в /НJеудометоор!Ительй:ом oocтomn-пr. ДоiВЮmJЬ:Но ан:ачите~льна 
no ~её размерам усrарел'.ая 'И' !I-reзaкowremiaя работа Ф. ИО1На «История 
статистцки, Руководство для высших шко.11, и самообразовапип, с~~ 
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ставленное на основании nepвoucmoimuкoa. Ч11Сть !. От возниtсноsе" 
ния cmamucmu1'u до !(етле (-1835 )» 1. Она нмееr мпого дефектов. Глав" 
НJе!ЙШiИ1е из ЮIХ-:невысокий Тlеореrический. уровень и :не1Фторзя :не
rюлнота, глав:н:ы:МI образ.ом il3I оrношенип работ тооретпческого харак:
Тlера.а В бмее С7ЮЖНЪIХ вопросах, О!Т.Носящихся; к дсмаrрафии, ав'ГQlр 
безосооороЧ!Н.Q опирается на высказывания: своего учителя Кнаппа, 
не делая даже попьm<Jf самосrоятелыrо рззобратьсн в СJLОжных 
цробЛ!е!МЭХ.а 

Ветеран матем.ати.че.ской cramcтиIOf, датший профессор Гаральд 
ВеСТ1(1'Р,rорд, !На закате своей жизrrи, в 1932 г., опубюrковал «Очерки 
по истории статuстща~» 2. Авrор-крут-11ейш:11.й теоретик общей ст.а
niст.ш~п и демографии, :на глазах и: прИJ ут1ст.ии 1юrорого статистика 
росла и развивала~сы :в течение более лолу,столет.ия. Цею1ы отделыrые 
соображетш и замеча:ния Вестерrор~а от.носиrгель1ю ра3н:ых: авторов" 
оообе1шо писавш11х JНа :голландском, датском :и шведском: язьП(ах. 
Незначительные размеры его .р,аботы и, вероятно, отсу,тствие возмож
ности. ещё раз 6О171ее обстоя-ге.т1ыю и. ГJIУiбоко прQiр·абоr.ать :историю 
Т1еоретической статистики и де.~\iографии у'iМеньшают ,её цсшюсть" 
В ней кроме пропу,с:к,о~в и. чрезмерно.и суммарности изложения имеется 
ряд ошибочньIХ указаний И' высказываний. При всём: том: это едшr-
стве.н:ная работа, доведёп:ная всё же до rюаца XIXi в. , 

ОЧ!ерк II 1И! п;тр~IЛо*ещн~ .к :нему в работ1е Г. Кпаппа «Теория движен.ия 
населения. Очерки по прикладFtой 1rta11ieдamufe» посвящены rr,croprrи 
теоретической демографии з. Кнапп оrраничи.вается разбором неболь
шого числа работ. Ооображения этого крупного тоо,рет.ика-демографа 
далеко не всегда правильны. 

В 11918 г. Американское статистическое ,общестоо ~ ооубзmкова.ло 
оод р,едакцwей Д. Корен.а сборн:ик: «История статистики». Помещён~ 
ные там сгатыr ценны, так как они написаны выдающимися слециали· 

сr.аци: от,щель:н.ых: ,cтparr. В р,аботе 'Излагается: главным образом история 
практической {:Татистики и учреждений 4. 

Исrории. 1н·ашей QТечестве~-nюй сrат:ист:шш: поовящ,е:ны две бО\71:ее 

общи1е специальnые работы" 
в" в: Святлооский в 1а-rиге «К истории политиц,ес1'ой эконо;,tии и 

статистики в России» (Спб. 1907) оrгводит 40 стр1s11НJИц истор:ИИ: PYJC· 
, ской ~орефор;мJеННой стати.С'ГИКИ. Р.абота: неу~омеrворiИJ'ГеЛЬНа вслед· 

ств.ие своей :неполноты, агсутгствия: уг~лёююtй: самюС'ТОятелыюй про· 
работю:1! первоисточн:и:кав; ,оогь в ней р,я~дJ опmбачrrых: CCЫJ.I01t,. уrгвер" 
ждений и хар,а,кт~ерист.и~к. , , 

1 V. John, Geschichte der Statistik. Ein qttellenm1is~iges J-I:шdbuch fur den 
й.kademischen Genrauch wie fiir den Selbstunterricht. Erstcr _Teil. Von dem 
Ursprung der Statistik Ьis auf Quetelet (1835), Stuttgart 1884, XV, 
376 s. 

2 Harald Westergaard, Contributionэ ,to the Нistory of Statistics, London 
1932, р. VJ, 280. 

з а. Р. Кпарр, Theorie de::: BevcHkerungs"Wechsels. Abhandlungen zur 
~ngewandten Mathematik, Braunschweig 1874, S. 53-104, 116-139. 

4 «The Н istory of Statistics, collccted and edited Ьу J ohn К:oren», New" 
York 1918" 
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А. А. Кауфман начал разрабатывать историю ст.а.тисrию~ в России 
tro иmщиативе Акdдемии наук. В результате уже после ещ смерти 
ЦGУ издало :юI.ИГ)li <<История cmamucmattec,coй науки в России» 
(М. :i922). Автор ~оосr.ааил перед 1СОбdй ЗщЦщЧJУ1 ИЗJ])()!ЖИТЬ 'ЮЛЫФ 
историю науки. При:нциrr этот по.тюсrью им: не выдержак, доволънd 
значл'flеЛьное меС"ГО отведено a3i частности зeмict<ICJIЙ статистике. Книга 
по"rnезна главным образом: кащ собршrи:е ндей! и высказываний разных 
руоских .авторов о сущност.и сrатистиr<Jи, 1ее задачах и методах Но 
ц; в этом отношении имеется не:кагорая не:пол~н.~оrга. Отсутствует в чacr
HOCТ'II сколько"1rибудь полная ИС1Х)рия ру~ско.й: демо.графи.и, которая 
представляС'Т очень зючительный инrерсс. 
В учебниках n.o общей статистике :и~ в словарях: имеются ра~щелы, 

посвященные- истории сrатосrики. Они 1IeJI0\7lltЫ и представляют -собой, 
по общему прави.Jiу, более или мен.ее удачную 1<.0мпи1;щцпю, .а :не 
самосrоятельную разработку проблем нстории статисrn.юr Tar<, даже 
обраэоваю1ый и анающий статистик профессор Ю. Э. ЯнoDrt оче.нъ 
мa.JIIO сделал в этом оrпrошени:и. для русской lffay!{и1. Истор:иtя статнстп.ки 
излсжена в его учебнике н~rю1rн:о; неразрабоrг.а:н;н:ым111 осrалИJсь даже 
важ~-11ейшие пробv.1,емъr ее 1 • .Янrон издал na РУJС!СКIО!М: .языI<JеJ с пр!ИМ!еча
wям:1:1 статью профессора А. Вагнера по истории сr.а:rистики, :rrorropaя 
даеr общее предстаБJI.еlf.rие о большом 'ЧllCJJJe а~втаров, писавших IIO 
сrат.r-rстиК1с в р.аЗ!I-юм ее лон:.имани.и 1.., 

Самое большое месrо (187 с-гр) IОбщей: иcropIOJJ статие1'июt отю· 
дит в своем учебнике профессор Л. В. Федщювич 3 ~ Поч.ти вен эта 
часть 1Н!е является: резуЩ:>т~том: caм~IOilQ юучеm:rя и прора

ботка вопросов авторQМ. 
Общим н.едсх.'1'атком всех приrедешrых работ ЯВ'Л!Яiется трак.тоошt 

в 1Н1ИХ сr.аmсiик:и. Глс1В1юй 3адачей .авторов 'Является: О!ПИ.сани:е ли
тер1а:г.У[)1НЪIХ произв.еден1им, шюгда стат.иютmюских: QРГ,ад~ и оnераций; 
в лучшем случае 'ИМеет м~есго бoJIJee 1или ме!НJОО уда-~m:ая кJ)tИ1'ИЮа 
сn~ецif.аль:ных методов сrатисrического ис:с.тrедооания .и.тr опр~едJе'Л1еНИ1Й 

cr.a"I1ИJCТ'Иitir. Эта оrраниЧJе:I-шость, особ\е!Шrо заметная У1 Иона, не дает 
.авторам оозможrrостJ-r подняться на бо171Ъ~Оi Тtе.Оjрiеmи:ческую вьос:оrгу. 
Соци.алыrо-акопоми ч ссю1я дейс.тви11елы-rос:ть обУJСJIРjВ'ли.вает задачи, 
виды, .м~еrоды и характер практической статцстюшt ai эта посл~е.)]JI:tЯ'я, 
в соою очер,едь, обу~славл11вает статистическую тею~р;ию~ ToJIЬ,I{!()j l\-~Щ)
ксие11ско-ленинс.ка~ меrодологвя дает оовмо~ж:н.ость тео,ре!rnчесюt \пра" 
в~илы-rо из.утпъ и осветить .историю статистики раз:ных обществен~ 
Н!ЬIХ форЫац'И!Й~ 1 

Задачи 
настоящей 
работы 

Сд€ла.10 tнесколько зам-еча;ни:й оrгноситель'Iю своей 
1)arorы. Статнс:rи.чс.-с:.кую Л}tт,ератур,у, особенна nа
чальн.оrо nер1иода, .я: стре:IО:LЛся: охв.атитъ юэможно 

дOJLiro. К сожалению, оо оо осем:иt работ.амп удалось 
оонаюоми.'ГЪСЯ в uодл,и1.UЮrКах, ХО11Я в общем таюnх пробелов срав:rrи:· 

1 <<Теория СТЗТИСТИl(И>>, изд 4-е, Спб 1907, стр. 4-46. 
2 <<История и теория ст.атистики в монографиях Вагнера, Рюмелина, Эr" 

тингена и Швабе», перев с нем под ре.ц. и с прим. проф. Янсона Спб 
1879, стр 5-75. 

э Л. в. Федорович, История и теория статистики, Одесса 1894. 
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телън:о не- таt{ много. Пр,нч:ины ~OOIIIO(HOl9eHШ1 стати:стическнх работ, 
учреждешш и операций, как ИJ их особенности, я стремился выяснигь 
на фоне ооциалмю-экОНJОм.и.чеrс:ких оообен:н:остей даm.юй страны :н 
эпохи, Ч'ГQ сделат.ь !Не всегда было д:ля меня возможно" 

Статистическая практика, описателы-I.Ые работы и теоретические 
труды тесно связаны дРУГ~ с другом. Статистической. практи:ки~ я ка
сался постооьку, посколь.кУJ это нообходимОI для освещения методов 
исrюльзоваюш материалов 1И1 ценности. выводов описательных работ. 
Прцr paзoorpie IПОСJrеД!НJИХ, кан: и немrюгочис:ленв:ых чисrо теоретиче
сЮJх трудов, г.тrооnое вЮIМание удеJТЯJ11Осъ идеям: более общего 
значения. 

Хотя идеи: по1шТ1.и~ческих: арифметиков, изложсrшьrе в дmн-юй работе, 
быстро перекидывал:ись из. страны в страну, м:пе все же представ
ляется более целооообразньrм1 дать ИС'Юричс:ский обзор по оrгделъным 
странам, ибо это лучше всего выясшп· влияние своеобразия воз
пикших там условпй и запросов па развитие политичсс1юй: ариф
метпки. 

При разборе работ представ:ител!ей nпroOI.Ьt цолит.ических арn:фмет.и~ 
ков глав:ноо внюи:а:ние уделе!НЮ! стд'l1'1С1'И!Ке !l-Iаселен:пя, коrrорая дол.гое 

время являлась ТО1Й оrграслью, где вырабатывались новые стаmсти
чес.кие методы :изу~че1шя массовых ямен:пй. 'МатерJПалы для :неё-правда, 
разной полноты, дсталь.ности и Це!НJНlости-всё: же былщ в то время 
как с эко[юми.че.ско~й ста'ТИС'Г'ИIФЙ дело обсТQЯ.Jrо зпачиrгелыю хуже. 
Общеm,сударсrвешой сrати.сrrики сельского хозяйства, торговли и 
промышле:шюст.и: в XVII и ~~ачал.1С XVIII :в.., в сущпоС11..1t, не было. 
Лучше всего обстояло дело с фишшсовой статистикой, которая, однако, 
no общему, пра.в;и·л:у 'Н:е была 1дос:rуд:на УiЧёнъlМ~ Поеrrо1Му экО1Iюмr1чеа<.ая 
сrат.истика :как r.гаковая !НJе могла 1ра3В11-1ваться; сrrои.ько-шrбудь быстро. 
НаЛ'Ичныi'I ЧИСJЮВО!Й ма.тер~иал ее cтa.J.IJ вхvщ'ИIТЪ в общие экон0t.\1иче· 
ски.е рабоrгьr. 
На этом фоне тем; OOlle~ яр,;ко :выделяется фи.rура ВильЯМ!W Петnr~ 

сде-Jiавшего попьrгку при оомощи статист.иJЧеско,rо маrериала раз

решить ос1ювные пробле:мы эКОIЮМИк.н, в;н.y:rpeimiieй: iИ1 вн:ещней по· 
ттики. Маркс указ.ьrвЭJет, чrо полиrги~:rеск.ая~ ар,нфмеrи~аJ Петги-эrо 
первая форм.а, в :которой nрлит.и.чесrtая~ ~экономия выдешrегся ка~ 
саюстоятельная :наука 1. 

Своеобразие предмета, :м1еrода и задач: иОСJDедооfыmя nМИ"Гте:ск.их 
арифметиков, как зн:а:rше iВысщеrо порядка, как исrоки статm:r.ическюtй 
наую,f, сл~едJiет протиооrюст.ав:итъ р~аз:вым н~е.н:иям «статистики» 

XVII, XVIII ~и: !Еtачала' XIX 'В. в ~' КО'ТОРJЬrе из.весnюе piac" 
простран1еюrе имели: в Европе оо втQрlОIЙ ~шrе XVIII -и rrepвoo 
!ПOIOOBIO-IJe XIX Б! .. ПОЭТОIМУ, в ~аJIЬ!frейшем даётся характердсrш~ шкоо1ы 
государст.вовед~е!Н!Ия и дpyrux !НаJП1I)tЭJВJtени.й так 1изыва~ой <«:rarrи· 
СТ1ИК!Ю>. 

ООIЮВньrм: nедостаnщм: своейi р~а.багьr ~ счи.rгаю пеод'И!Шlковую раз,. 
работкУJ отделЬНЫХ1 ча~ ~её. iБощьще всеrо Jlieд~ я теор~
чес;~wй невъшсне!Н'Н.'ОС'm ~СТ'.В'У,е'11 ц О/I1Н]ОIЩ$ЦИ! трёх ОiС!НРJЮД'(УJд>ж" 

:t. Маркс, К :критике nолитнческоп экономии, Госполитиздат 19391 стр. 30~ 
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mnron стаmсти~Грау:нта, 11errit и Га.тrл~. ИН'терес к т!М! не уtэ.с 
и до настоmцеrо вр~ем:ени. В ,Мер}') ~ С1М я nо.nыгался кр!И,'ГИ'rеСЮi 
осветить и разреши.ть 0СН100ные сnор,цые БСЩрQСЬI, связаШIЫе а ш 
раб<Угами:. Наря.цу: с ОО:ИМ не}{()ТОJ)ые старые юrгерес.ные rолландски.~е 

авторы разобртТhI недостатоЧ'Но обсrояrгелыrо вследствие отсугствия 
в моем раслоряжен!ИИ nервоисrочmnк()\В. Бьrrь может, делеrо~бра31Ю 
было бы подробнее осветить те 'И.i.1Л !ИJНЫе I1\(\JIOЖ!6!:IИIЯI и рас.чеrы :н.е
коrоръrх пооднейnrи.х: авторов. Я тrр!Идерживаюсь взгляда, что на
чалышй период: следует излаrаТh самым подрQбным образом, а поод
нейшпе работы-более суммарно. 
В nоследней гла~ настО~ЯЩей работы я кратrо излагаю :историю 

зарожде!НJИ5! сrатист.ики в Росси.к, считая: эrо пер,вым щаrом, нею6хо.
д;им,ы:м: ~~ием к недостаrочв.о и :н~дОtМе:твор;и:rел:ьн.о p№paбor
тZНJfIOl.й: IИ:cropam 011ечественноо сrатистики- Изда~nна У1 иас nOJJiyЧИл 
mиро:кое pacrrpocтp~ rоJЗершеюю ложн:ый iВЗГЛЯд юrгп.ОСИТlе:лJЬIЮ 

полной несамостоятельности русской статистики, слепого перене
сения к нам идей иностранных школ. Для конкретного разрешения 
ЭТОГО вопроса ИJ.Ж1Ю Прежде iJJaeno р!а.ОШСГ.WТЬ П!ОIЧ.Ву, CJteдyieт R ТОЧ~ 
ноет.и усr.з:оов:ить, к.а.ю в д~ейсrвиrелыюстн шёл хад ж'ГОрlЮ!есхоrо 
р.азвити.я статистической мыел:и за rрающе:й, в.нать то, что и' ~да 
можно быЛ() IIООЗ:И:МС'I'ООIВа'I'Ь~ 

НеrюсредственiН'<УЙ задачей настооще!й работы является харакR-'31.)И~ 
cnrкa развития статнсr:ич~ес:Кай М!ЫСЛИ 1В XVII-XVIII вв. в р.азных 
стр.анах. Сведешя относ:и-rель:но пра:ктичесоо.й сrатисrию-r приоодя:тся 
только лосrолысу, поскОJIЬ:ку эrо IН!ообходпмо д;rя шшнмания теор,е,.. 

rrических IИДе'И и сrепени тоtnrоСТИ: rrолученnых выводов" 

Р.азрдбатывая в ;гечеr.r-пие :кесколъкnх л~ шшболее 
sаброше!!-urу.ю часть 'И'С'ГОрrии оrгечесrвеmrой сrатк

ста тнстиr<и 
в ~ССР ст.ики--ее дореформе.н.ньш период, я пришел rc :вы~ 

Развитие 

водам о своеобразных, оригинаJiьных лутях раэ· 
вития сr.атисrической теории :и :rrpaкr~ (IJ Росси!И'. Кон.ечл.а, развитие 
руса<:ой ст<1..mсти-сюесrюй науки ire проходиоо заМI<нуто, в сто~рjО!Не 
от мировой !Нiауюr. Несошliен:ню, что ююгда имели местQ б6лышrе 
ИЛИ! ме:ньnше 3а!-IМст.вооа:н:ия сrат.исrически:х: :идей, но даЖiеJ и в этом 
CJiyЧae oro:r фактически настолько пер,ерабатывали<:р нашимrr !фо/пными 
уjtrёБIЫмtИ {Пр!ИМ)mnrгtльно к сr~ецифичеснiИМ СОЦИаJ]дНО-ЭКОIНО.м:и:че!СКИМ 
УСЛОВИЯМ' страны, что приобретали 1ювое I{ачество. Для дока" 
затель~ства этого положения достаточно будет пр:ив-е1:тн несколько 
примеров. 

Г~апы-rьm! РУJОС.ЮiЙ учён.ый м. В. Ло.м.о:нок:ов ююrо вр,емени и вни· 
мажя IПОСВЯЩМ сrат.исги.ко-nеоrрафичеСIФЙ дея:rелыrосги:~ Он нamrcaJJ 
пepIO>m русский трактаrг о nолnтике н.ароД'О(Населе1IЩЯ. Исх:одн:ая ТQЧКа 
зреют Ломооосова-,вюемер:н:оеt nоощретmе роста~ народwа,селенюr-
1ВЪiаказана была до IНе'ГО. П р~и: :всём том; Г€!НИаль;оое nрои~ 
Ломонооова.-Ч1l!СТО roiocкoe, одrо IЮС'Грое;IЮ ~на: глубоком: ~ н:аш:юх; 
оообенносrен, в ~Iём: ~ nре.I(ЯТСТ'ВИЯ' :ю ростуj 1цародонаоол-енюr 
не 'В()1()6U.Щ, а rв Pocam: с,е-редщ:1ы XVIII :в., и: средсТtВа борьбы с~ 
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в HЭillII:\. же свец1rфнчссюrх уСJювинх. Ло,юJюrов сrремнлся собраrь 
столько эко11омачесю1х сuедений опюснтель:но Potcюr, что описания, 
сдела~-шы<"' на 'ИХ основании, неоомненно, nредставwrи: бы новый: этап 
в р,аз.витин т1у.ки. В связи с этим ол впервые, 180-190 лет тому 
назад, у,rютребляет термин «экономическая география». Мало эroro. 
М. В. Ломоносов iВырабоrrал лол:нудо ~систему статисrико-эюаномиче
ского изучещш Роосии и в друг.их оnrошениях~ Ero э1<ономическая 
география должна была основным образом пер:И.одичеСI{и. перераба
тываться н ,с.uяз1L с ~ювыми ревнзням.н, во .время которых надо быrо 
собпрать ,с,в,еде:ll'ия не только о ПU!Даrнам: нace.тrie:rrюr, но н неко1ор.ыс 
и1J-1ые. С другой сrороны, 1,екущие ~сведения о торровле и пром1ш1-
леmrостУ. должны бЫJШ публиковаться в специальном журлале Акаде
МИJ,I наук, а сведения по сельскому хозяйству собираться особой 
КОJL)])ег.ией с у.ч;астием местных люде:й-коррооrюнденrов. Таким обра· 
зом: М" В. Ломан:осов впервые высказал ;и: обосновал две осномые 
стати,ст.ические идеи: 1) разделение сrатистнки. на основную, оо.з.можно 
пом-tые с:ведещш котороii .nриуроче.ны к извек:т.ному времени, и те· 
кущую, данные ко юро.й характермзуют динамику; явлений во вре-
<11е1ни и 2) то, чю осповпая ста.тис:rика должна собираться: и обра" 
5-атываться периодически. Обе эти: идеи 1В пол:н.ай мере оооан:а.аьх 
jыщr между.народной статистикой тольк.а через ,сто лет. Дмение 
:::татнс.тикн на основную и текущую лещ.ало в основе нашей земской 
:таТ1ИСт.И1ш. М. В. Ломоносов, исходя из ооесторанлего знания еrра:н.ы, 
з:н:ач:и11е.ль1ю яснее и глубже других ~учёных осознал, чт6 нужно 
было з:н..ать о Росси:и: для б'ыстрого и успешиого развития её nроиз
водителы1ых с.ил" 

Нарядуi с ообира:н:ием сrатистико-гоографиче.сIСИх сведений !в нуж
ных ~аях он: пр!И'бе.гает к методам пОJI1ИТИчеСЮJIЙ а рифм~ 
сам их изобретает, наконец, придумывает остроумнейший способ 
оочет.а!Н!И'я текущего ст.атистичеаrоrо дЗJбJIЮден.ия: с географичесIG:rМ 
ра~спределен:ием явлеи:ий. Таким образом, ЛОМОН!О!СК)В, I{.ак статистик, 
не уI<Ладывается в рамI{и пи одной итrостра:ююй. статистической: 
школы. 1 

Наши: статистики XVIII н XIX в.в., по общем:у~ пра:вмлу, отражали 
в сво:их работах специфику страны, они, J{ак правило, вовсе не шли 
за: малоизвестными пм иностранными образцами. Более того, во шrо
г.их случаях оии в теоретическом отношении: шли. впереди иностран· 

:ноо науки. В качестве примера М()Ж;НО привести. секре.таря сената 
И" К. К:ирилова, который пер1ВЪIЙ 1.изобрёл т.а6Jmtчдуjю фQр:мJу, roc;y· 
дарсrооведения еще в 1726-1727, rr. Иногда русские учёные в ста- · 
рьrе, освященные авторитетами традиццонные формы вливали новое 
содержание, иного качества, не всегда логичесКИ1 совместимое с уста

релой, отжившей формой. 
Наряду с этим в середине XIXi }31, oCQoo ярка выделяепрJJ свое

образная фигур~ Д. П. Журавского, который" не буду,ч:а профес
сиональным уч~rм, написал з.амечате.лыные трудьr rro тоореп:1ИЧесюой 
я оп:и<:ател.ыюit сr.а'ГИС'I'!ИIКе, тру~дъr, каrорьJ)1:И! мы .имеем: осе ~· 
ция r'ОР'датъся. Его rлубсжая крiИЩИ!l(а. P'Y.ooкIOXi ~ ксrоч
mwв,. проект сrати.стическай: аи.стемы, глур~f,.~ 
2 М. Птуха 17 , ••",. • """~~ч·~ ~.J.f./ • . .,,.,, 
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идей по поводу стаtистнюи п статист.ическоrо меrода, паrюнщ трё.х
rом.r-юе класqiческое описание КИJевской ryбcpilIИИ: и прогр.амм.а таких 
описаний представляют исключительную научную ценность и 

интёрес. 1 r 1 1 1 

Быть может, :на'Ибооrее характерной черrrой исrорюп пашей оrге
чественной сrатист.икн :на~шн:ая с I Iетра 1 п до реформ 60-х rодов 
XIX в. является чрезвычайное обилие общсrосударствеппых и мест
ных сrатисrико-rеографических обследований II оrшсапий. Опп )ЗЫ
званы были конкретными потребностями пашей страны; было бы 
совершенно ошибочным сводпть пх к школе r осударсr воведсндrя, из

БеС"Гll-юе мшюrе коrорой на програимы vGpaбor1 ... п свсдсш1.й мюrло 
и1м;еть место rол:ько в конце ХVШ н ш11ч3лк.~ XIX ,в. ОбсJI1l"дО1вания 
И' ОIIИсаJНИЯ производились по ПР'Оrр,1ммю1 и схемам Петра I, В. Н. Тh.
тищев.а, Сената, других правптельствеппых органов XVIII 'в., Лкаде
мm1 нау.к, Вооь'lюго экопомпческого общества, Миппстерсr,ва парод-
1юго просвещения, наконец, некоторых частных псследователей 
(Д. П. Жур,авсн:ого и: др.). 
Нельзя т.акже говорить о IНесамосгошелыюсти 'Порефо!рменной рус

ско.й сrатистшm: теория, описатс-льпые рабатьrr сrати:{:тическая: прак· 
ТИ!{,а и .УJЧрежде:ния, которые ею занимались, пrр~едсrавJГЯIОт много 

сооеоб разных черт~ Естест.венrю, чrо в ста.тщст.щюе~, К!а.r{ i-~ в~ всяrr~ 
ИIНJОМ! виде теор,етич~еского и практиче1аrюrо знания, были и должны 
бы.тrи иметь место известtн:ые взаимовл:иян:и:я. Не CJIJeдyeт, ощнако. 
забывать, ч:rо !Иi в этом пераюдеr имееr-ся немало наших вкладов 
в общую сrа'ТiИiСТИчоскую :культуру. К [tиМ 1131 пер,вую очередь сле
ду,ет оrлн:ести далынейше.~е развитие за.копа больших чисел руаск!ИМи 
математи~ами, академиками П. Чебышевым п А. Марковым, разра~ 
ботку~ про&:ем: теоретиrческой демJО,графии В. Буняковским, проблему 
групповых и комбинациqнных таблиц, поставленную земской ста
ruстtи.кой, меrоды и приёмы земских санитарно-сrатист.ичоских обсле
дова;н~ий И1 :ююrое другое. 

Новая апоха в стаmстике открывается 'Трудами В" И. Лен:ина 
И' И. В. CтaЛJИJffa, в которых 'даны были .кJJJассические о~бразцы ра
боrrы ~над сrаТИJСТ.Ически:ми йстоЧНiИКами~ J1ешшская трактовка еди
mщы сrа'1"1ИJС'Пtческого лаблюдения в сельском: хоояйст1Ве и прюмыш
JJJеlFI\Н.IОСТ', rочеrа:ние каче:ствешюrо и кооrиqестrеююго а:н.ализа, во

просы гру.п:rrи:ро:вюr ДаJННЬIХ статис.ти;чесrrого наб.ljЮщепия, трактовка 
прои.з-водных статистических Ееличин, примепё.rrныi им ме'Годы и спо
собы: полу~чен~и:я правильных выводов, идеи о рми; И' значении с.та
ТИIС'rtt-!:КИ в раз1Ных оощест~вешшх YtCЛOBIOlX, сооообы исп~ан:1~ 
м.э.терпаJllОв и т" д.-остаюrгся 1Н:епр003айдё:н:ньrми образцами' э ста
ТИ.С:ГИЧе<jZI{О.Й литературе. Глубочайшее изучение статистических источ
ников1 кропотлива5:t, филигранная _работа над пи~, остроумие при
.ме'Няемых методов обусловливали rrолпую убедительность полученных 
И№ выводов. ! 

~ Важ:вымJ .$fЯ разработюr araтИЮ'I'Wieciro'й. тоор1и:а :к прiЗК
ти11<1:н1 явмется: rr~aюre сущест1Ва сгатист.и1юи на, опрещелёююм иСТОr

рцче.аrом 91'.апе д.тщ опре.щел~ OOIJ;И'a.roьndй формации. На XIII аьездJе 
партии в 1924 г. товарищ С't'алюr так охарактеризовал роль учёта 
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'И' сrатнстикн в ;tеле социалнсти:чесI{ого стр.онтелъства: «Товарпщн, 
никакая строительная работа, никакан государственная работа, ни_, 
какас;:с плаJН.овая р,абота немыслима без пра!l3ИJ1ыюrо уЧ,ета. А у;qё:т 
!Немыслим: без стnтпстики. Учёт бt::з статистиюr 1щ шагу! н.е двrmetгc.sr 
ооерёд... Работа статистшш такова, что отдель1rые отрасли целоrо 
представляют !Непрерывные звенья, п ,если ~испорчено ощю звено, 

то вся работа рнскует быть пспорчешюй» 1. 

И. В. Стали~I часто обращаетсsт 'к craтиcrпчecrrowyi методу исСJJJе
дования. В его трудах пах:ощпм 11сходныс пОJюже.пшr д;щ созданпя 
н.овоii ,статистической теорrш, глубокую тракrоrж.Уi средних велнчин. 

Статистика СССР первоначально ~Взяла из •старого наследства то, 
что оодх.одиоо н: новым задачам 1l требоваюшм, крrпи~rссюr пср,С'рабо
rrав и приспособив к своим задачам раза-rые статистические кате· 
rор~и\И1, приёмы и меТIОды. 

Изу;че!Н'Ие историп огсчс,ствсююrr сrатпстшш iВЫЯВЛЯiет 'IЩJШtflte у нас 
м1ногих Иfrrереснейших практических мероприятий, ориrшrальпь1Хi 'ID 
ценных теоретико"статист.ических идей. Статистическая практика и 
теорJ1я в сове.'Т!Сrшх условиях должна представлять одно органиче

ское целое, теория должна всемерно nомогать практике. А для: этого 
нужно изучат.ь исrорию стати:стию-r, осваивать и пауqно обобщаrrь 
нак-опле:нньrй опыт, и заапие. «Далпыс паука всегда проверялисI:А 
nрактпкой, опытом,-говорит товарпщ Сталип.-Наука, порвавшая 
с:вязИJ с практикоlй, с опыrом,-какая же это наука? Если: 6ы наука: 
была такой, какой ее изображают некоторые нашп конссрвативлые 
товарищи, то она давно погибла бы длн. человечества» 2. 

:Я: !Надеюсь в ближайшие годы опублшювать своп1 исСJiед{)(вания: no 
и,с:rорюr дорефор!М1е:~-i:пой -статИJстики в России. Детальное историче
ское изrоженrие возникновения и .,развиrrия ·статисп1.ческих операций, 
характеристика ооисательных рабоrг, !Иlдей. оrrnоси.телыю статистичос:ки.х 
органов и: ,самых органов, главное же~усrа:новлен:иа хода раз.в:ит'И!Я: 

стаmсrи.ческой мысли и пауки убедительно докажут, 1по :мнею,rе 
а нашей носамосто!Я."ГелЬ11юсти в 06171.аст.и: статис:гшт неправ'И'.7Iьа10 и 
н.~есправедл.иоо. Думаю, ·что уже Т1Q1' чаiстичны.й: м:аrериал, коrrо~рый 
помещён в VIII главе настоящеfr работы, убедптельпо свндсrель
СТВУfТ о том, какое ,вЬDсокое место в пачальню1Й! исторюr всеобщей 
ст.а'J.'\И1С'Г'ИЮt заJI-tимаеrг ,наша родина. 

\ 

До сих пор в иностранной литературе часто въrс:ка
Происхождение зывается мнение о том, что истоки L'ОВременной: сrа-

термина " 
«статистиl(а» ти.стиче~ской науки следует искать в так пазываемоr-~ 

ош1сательной школе госу да рствоведепия. Такого 'ВЗГЛЯ
д;а при.If-ерЖiИвались многие учёные ,разных стра!r:~ :н в частности неко
торые авторы учебников статистики в дореволюц:иОlНной России. Это 
мне~ше, связанное с филаvюгическим значением слова «статистика».? 
представляется :нам совершенно ошиб~оЧirьrм. Исrи;н:ные н.сrоки 

1 ХШ съезд РКП(б), Ст'енографический отч~т, М. 1924, стр. 130. 
2 Cma.riu1t, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. f>02. 
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статш.:тичсскон науки cлeJJ:ieT искаrь в так называемой школе «полити-
ческих арнфмстшюВ)>. .. 
Внимателыrый читатель, приступающий к изу:чению ка~юи-либо но· 

вой для него науки, часто стремится уяСI!Ить себе характер 1n со
держание её, исходя ~1з филологического значения тер\1.ина, которым 
она обозначается. Термин ~,статпстика» пран:сrодит от л.атш-rскоrо 
слова <(статус» (status), что зп.ачит по.11ожепие, сосrоюше. Итальян
ское слово «стато > (stato ), проrrсшедшее ог того же 1<0ршr, означает 
неизвестное древним народам огвлечшшое поюrrие государсrвз. Слово 
((статисrию> (statistз) возш1кло в Иrалшr в эrюxJi Воорож:деншr. Под 
ним разумели: человека) .искусного в полиrrике, зпаrока разrrых: госу
дарств. Оно по:1ьзовалось, повнд11.мому, довольно шнроким распро· 

странением, ибо мы неоДiюкраnю встречаем: ero .в прон;з.f:3.едениях 

гениального английского писателя Шекспира-в «Гамлете>> (1602) и 
<<Ци1,~6елине>> 1(1610 !Или 1611). В XVII в. слово «ста-ruсrню> перешло 
в немщки.й я.зык с тем же значением. От него вознnкло, лаmнское 
прилагательное statisticus, которое и пуще:но было в 1щv.чный оборот 
в Герм:анни в работах, ;издаю-1ых 11а латинском языке. 

Слова «статистичесюiй» 1:D ,<1стат.истика» в XVllI в. немецкие учёные 
стаЮf улотреблmь, подразумевая nод ними совокупность знаниJЙ: о 

{ rосударствеш1ых досrопримечатслыюстях: ил.и: 'ОПНсаюrе _раз&rх rocy
: дарств. Эrо был ;набор очень щrгересrrых: ДЛЯ1 современ:ников, разно

I образнейших сведений о терриmрин, религии, форме управления, 
населении, армии и флоте, 1rародном просвещенип, экономике, и т. д. 

Вначале числовых сведений было очеirъ мал.о, после их сгашп при
вадитъ все больше !и больше. НеобХJ()ДИ'М()СТЬ .этого при13Навмась 

i главнейшими представителями государствоведения-Ахенвалем и Шлё-. 
! цером. но в.се же оба 'О.НИ' приписывашr чнславъrм данным BIOpQ<-
1 степенное значение. 

Первоначальная форма, в которой возIШкла стати
Политическая стика как· особая на,пtа была школа «политических 
арифметика ' .J ·~ ' 

арифметико~>. Эта школа народилась в Англии почти 
одновременно о )Немецкой школой 4'ГОсударсrвоведения». Основной за
дачей её было усrановлеrrие закономерностей в массовых явлениях 
ооциалъа-юй жизни пр,и помощи чис.тrо:воrо м~етода. Пою·гrическая ар~иф
мегика дала широкие .возможr-юстн: праюrгел.ьст.в.УI и нО!ВОму обще
сrвешюму массу-буржуаsии-оr,r~ывать хоэяйстве:нную дея· 
ТеJLЬ1-IОСТЬ, црооодить более рацис»rаль:н.ую, с их точюi зрения политику 
mrешюою rн внутреннюю. В Лондоне в 1662 г. была опуб.тrикавана 
интересная небоvlьшал юrига Джона ГpaYlfI'Гa ПQД1 назваJI-Шем «Ecme· 
ственные и политические н,аблюдения, перечисленные в прилагаемом 
оглавлении и сделан.ные Ндд бюллетен.ями смертн.ости ... » С .этаrю 
времени; и: начннае'Г<.:я! :ик:rоршr сrа:т:исr.иЮИ/ как науrщ. Идея приме-

, не.нм стати.сrического 'Метода к \ИЗj';qб!-fИЮ :массовых ЯВ.Л•е!11ИЙ oчeiw 
быСТРQ распростртrи.л.а.съ среди y11oorx:. Друr, Гра}'!Н'Та, а.н:амЕЮfJТЬIЙ 
английский экономист Вильям Петти, с большим успехом применил 
е!ГО ДЛЯ! ив~ющ ЭКОЯО!МJИЧескиос явлен:и:й, отчаСТИJ ~е .я;в~ 
прн.рсщы. Он же дм ~ ~ !Нау~ке. ЭдмуJН1ДJ 1Гаt1rлей, раз~вва ~ 
Грау;нта, cooдaJI первую лалную т.а6тщу~ ~ Н1 за.тrожш,r оанр. 

20 



вапия теорешчQской демографии. Политическая арифмет1ша быстро 
перекинулась на кО1rrrинент Европы и в первую очередь в сrраны 
большого по rому; врсмеш1 развития: производительных сил. Грау.нт 
и его последователи пе {)граничиваю-гся :исrюльзовапиемо ч11словых 

сведений J<ак описательного, иллюстрат.m31юго материала. Он;и пуrём 
применения статисrнчсс1юго ме:юда к пзучетппо мnccn,nыx ямен:ий 

пьrгаются открыть закономсрноС'Пi общ~ствешюй ж11зн:н, nр!ИХ.одят 

к выводам о причиrшоэавнс:и:мосrя.х, разпивают самый меrод из.уче· 

ния. Поэтому-то наиболее авторптстные статпстшш нстокн сооей науки 
сводят к политической арифметике. 
В трудах трёх осrювопоJюжпиrюв статис11-rкн XVII в. Irаме-rились два 

иаправлешш политической арифметию,r: демографическое с уклоном в 
сторону~ обслуживания сrрююва'НИЯ жизни (Граунт и Гамей) н сrати
ст.и.ко-эконамичее1юе (Петти). В дальнейшем развитии последнее :н:а~ 
правление вследствие скуд,ост'И !Мате.риалов по экономике XVII и 
XVIII вв. довоJiыю быстро потеряло самостоятельное значе!Н:Ие. Под 
политической арифметикой постепенно пачюrают ро.зуметь демогра
фию в той её части, которая соприкасается со сrраховашrем жизmr 
(смертн,о,стъ, брачность, ипвалнд.1юсrъ п э.а601Лев:1емость), позже 
таюю: финансовые лсчислсrплr п т. д. С тзюrм: разпородпым соде:р,жа· 
ни.ем термин эrог дожил до~ наших ;щей 1. Некоторые авторы, в част
ности Ваппеус, в nроrrnвоположность еrатиствке et-rи r.ают политическую 
арифметику матемо.тпчеошй дисциплюrой 2. Полwrическая арнфметика 
воониющ в ответ на рс1стущие запросы народившегося капитализма. ' 
Непосредственных числовых данных, столь потребных торговому 
:и прамышле.ннсхму капиталу, ~rc бытю; их ста.1ш пооrучать I{ОСВ€:пным 
пуrём. Неслучайно то, что п.атrrнческая арифметика народилась именно 
в Англии; дальnейшее pacrrpocтpa'Iremfe её щей в ра3ных сrрана.х 
Европы соответствовало сосrоmшю и динамике их хозяйственного 

разmrтия" 
Работ по rrо~чес:кой арифме.Т~И!Ке б()IJIЬше всего в Aнrmm, Зt1.re~ 

э Голлалдии. :и Франции и срав.юггелшо м.а7I1()1 в других странах. Эrо 
отчасrn. объясняется сгепенью р,аспросrр,а~нения страхования ж.иtзни 
~ XVII и !ХVШ ~вв. На рубеже ХVШ в. три авrора-Воба.R', Кинг !И 
Давеnант-нашrсали значuтельные работы по полиmческой арифме.:
ти:ке, в nероой же IЮJюв.юrе XVIII в. нacrymr.ro :извесnrое затишъе. 
Статистические наблюдения ещё пе получплн тогда сrсмь:rrо-.нnrб}'дь 
широкого р.аmрострооения, не пародил:и-сь также новые ценные пдеи:. "" 

• 1 
Бесrерrорд сtШТает вероятноо причюrой застоя то, что статиСТИЮI 

1 См, например, V. Bronzin, Lehrbuch der politisc11eu AritJ1metik, Wien 
und Leipzig 1906. Такое же понимание вкладывали в этот термин и русские 
страховики. См. Каталог библиотеки страхового общества «Россия~>, Спб. 
1912, отдел «Политическая арифметика». 

2 J. Е. Wappll.us, Einleit11ng in das Studittщ der Statistiц:, Leipzig 1881, 
S. 87. fI привожу мнение этого писат"11'Я потому, Ч'l'О оп в 1859-1861 rr. издал 
огромлое по объ~му руIСоводство по общеtt атаrистнке населеrmя н потому, 
казалось бы, д:олжен 6WJТ нметь более правищ,цос нрецстацлст1е- о полит\1, 
.яеской ариф~~ТПКv 
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сд,елались более осторожными в юБl()IИХ ис.числе.ниях на основан.ин 
скудных :и: :цефектных дан.пых, чем Пеrги :и; Давен:ант, а поrrому; irl'Ue!Нeet 
Цlf:ГГереспыми для обычного читателя. 
В середю-1е XVIII в. начался: новый nодъём в ста'Г'И.стике. Во-iПервых:~ 

посте-пен.но соодаётс:я для этого настоящая база в виде гос:ударсгве!В'· 
пой статистики, сперва в Швецпrн, ПО'Т()l'\f п в пекоторы~ других госу
дарствах, а во-вrорых, к эrомУi времет1 накопился материал о застра.

ховаrшых, который можно было положпть в ocJioвy; ооответстве.нны.х 

работ. · 
Очень трудно, я бы сказал, даже 'Неновможно провосrн ясную и 

бессоорну.ю грань между пмитическQJй арифм:еrn~коо XVII и nepвPlt 
г.олов.ины ХVШ ,в., с одной сrороны, и позднейшей сrати:стикюlЙ, де~ 
мографиеii п исчислениями по сrраховаrшю жизни-с другой. Сверх 
того, разные авторы, писавшие по этrон:ом.ике и другим смежным во

nрос.а.м, приводят иногда члсла.вые сведенИ1я о ~~-1аоелении нли же свои; 

суждения о ,его значении. 

Нужно всё же оотраничитъ r.rпюлу политических арифметиков. Т.аI<ое 
раз.граничеяие р~азные авторы делают по-разному. Мне представляете-я 
наиболее целесообразным от:r-rести к политическим 8рифмеrикам в у~~ 

, ком смысле слова тоьJIЬко тех, кm писал сга'ТИ~стичооте~ работы на 
ОСНIQВанип скудных, n,еравноцеюrьrх., часrо свое:обраЗIНЪrх: даюrых, чrо 
заставляло .авrоров прибегать к выработке вс.ю.rоrо рода метоД'О.81 кос
венного суждбiия о маосовых явле1-rиях, :методов, построенных на 

rипоте.зе а'акономер!I:ЮСТ,И и взаJИМоовязи. С этой точки зрен'Ия я :не 
оnюшу к ПО17IИТИче.с·юrм арифметикам :нек0Т10рых .аs.торов, которых 
обы~то к ~им причисляют, ибо, по М'Ое!МУi :м:нен:иrо, они более связан:ы 
с дальнейшей эпохой р,а3В:ИТ.ИЯ ста-rислики. Опюсить же l{ ПО\JI'И
тической ар.ифмет.ике всю дем:01Графи1ю ХVШ и начала XIX в. вряд л:и 
правилыrо. " 

Корни так называемой «описателыю:й :цrколы стати-
Школа стики», или «государствоведбIИЯ}), можно проследить 

rосударство-
(,ведени11 [rачиная с Аристотеля через итальянских и друшх 

,....... - .авторов до её кульминационного пу.шпа в герман: .. 
ских уrги·вс~хитетах XVII-XVIII вв. 

I Начала этой своеобразной описательной наукп отпосится к тому 
време'Н'И, когда Гермаn Конринг (1606-1681) ОТ'Крыл в Гельмштедте 
20 ноября 1660 г. чтение курса лекций, посвящёппых государстве1шым 
дос.rопрш11ечатель1юстям разных стран 1. 

Новая д11сциплина очень быстро, по времедам под ~пным 11rаав.а.нпем, 
сделалась предмеrом препода:ва.ния оо всех университетах Гермр1r-ти 

где ва 'её разработку~ взялись 'ГЛаЕ!ILЪIМ образом 10~р~~сты. Професrор 

1 Конриш вообщf( не имеJI своего курса в рукописном виде. Извлечение 
из лего по QВоим ааnисям напечатал в 1675 r. один из его учеников "ОJiь
денбургер, без разрешения' автора. После' смерти Конринга в i 730 г. 
опубликованы были па латнцсlом языке. 6 томов его работ, из коих 4-й со
JJ;ержит лекции по rосудар.е.tвовецЕh,рпо, составледные по запнс~м его , 
У1tеFiиков. Hermanni Corrrtirgtl, Exarnen RepuЫicarum potiorцщ totius 
orЫs. ppus ех tribus codicibus tnanuscriptis Ionge ex.actius editione Olden
t?aB~rщ1н1 ~сtоrцаtцщ la quo r~spuЫicae saq1щ1if.i ordщ~ i~ц&tщntщJ 6tцnsvtg 
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филооофип, географии и историп Мартин Шмейцель (1679-1747) 
ЧII'тa.v: курс т-осуд:1рствоведепия лад паз.вапием «Курс поли'ГИJК10i-СГа~ 

тистиче~с1~ий» ..(Co1lcgiшn po1itico-'>blist1cш1?)· Иoirr считает поэтому, 
что своё название ;новая дисцrшюrпа полJtчила or Шмейце.тя. Некото
рые же другие статпстики обозпачспие государствоведения как сга
тистиюr прнпнсывают ученику Шмеiiцеля юрпсту ГотфрИ'ду Ахенвалю 
( 1719-1772), паи более способствовnвшсму распространению эrroro 
·rермина 1. . • , 

Дальнейшее развитпе государсrвовед~снпе получило в работа:х; 
Августа Людвига Шлёцера (1735--1809) 2. Шлецер, жнл · некоторое 
время в Швеции (1758-,1759) и затем, в России (1761-1767), где был 
адъююсrом Акадсмип паук п пр~офе<:сором пстории. 

Последтшм, паиболее J{руппым представителем этого направлешrя, 
сrmтают Нима1ш 3. • , 

Более чем полтора столе rия шко.11а государствоведепия в общем 
оставалась на одних п тех же теоретических позициях. Это была 
<<наука» без логнчесrш опрсделёпrюго предмета п метода. Система 
е~ была схоластнчесrшя. Тю,, по Шлсцсру, пзложеппе должно итти 
по формуле <Nires uпitae ag-ш1t>1 ( сплы сов,01{упно действуют). Под 
<NiI es» он разумеет землю, паселспне, продуI{ТЫ, торговлю, деньп1; 
«unitae»-oбpaз ,ооединешш людей, форма правления, го,сударственное 
устройство; «аgщ1t»-действителыюе приложение спл, государственное 
управленпе. Государствоведы стрсмилпсь дать как можно больше опи
сательно,-и:нформациошюго материала, без ,настоящего н.аущюго ана
лиза. Следствием эroro было сrремлепие описать государсrвеюrые 
достопримечателыюсrи только самого последнего :времени<, иначе, щ1к 

полага.п Ах,еп:1валь, сrагистическая работа не представля.е.r иr-rrepeca. 
Правда, у Шлёцера находим замечапие о том, что статистика может 
описывать и прошлое. Одпа1<0 выводов о прпчшшозависимостях между 
nрmuлым и насто!ЯЩИМ, стремления .изучить связь между; различ:ными 

отраслями социалыю-экономнческой жизни у него тоже не находим, 
хотя он п допускает в некоторых: случаях указания на прпtп-rны 

и следствпя. 

Распрострапе1-m~е системы государсrвоведеппя тормозило подлиrrнrе 
раа,внтие научной: статисrичес1юй мысли и в этом смысле система 

в це.1ю~м имела реакционный, антпнау~шый характер. Описывая явления, 
р,а~с.~сматрнв.ая их вrю причшrной связи с социальными процессами, 
:немецкая школа государствоведешш служила в первую очередь н11rге-

ресам реакциошюrо германского го~ударства. _ 
П редставитсли 1<ласс11ческоrо nосj!)щрстюведе:пия вели 

Табличная свое опнсап:ие по отдел~ным~ стр,а;на:м. В середине 
ста тис тина 

ХVШ в. народилась :идея; сравН'ИтелЬ!rrоrо иву~чеmт 
раз!Ных с.rгр~а'П в ~ааглядной форме, облегчающей междунар1одн;ьrе сравне-

1 (]. Achenwall, Vorbereittшg zur Staatswissenschaft der Europ1tischen Rei
he, GMtiпgen 1748; Abriss der neuesten Staatswissenschaft der vornehmsten 
EuropHiscl1e11 Reiche tlnd Rcp11blike11, Gottingen 1749. 

2 А. L. Sch/(Jzer, Theor,e der Statistlk, Gвttiпgen 18G4; GlШingische ge
lehrte Staatsaп.zeigen (1788~1793) и др. ; 

s А. Nlemann, Abriss der Statistik uпd Staatenkuncle neb&t f.ragmenten, zщ· 
µeschichte derselpen, Altona. 1807. 

\ 
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mrя" Совре-мен:ю1-к Ахенваля: датский исrоrик 'И филолог Анхерсен 
(1700-1765) в работе ((Описание тtультурных государств в табли
цах», опубл:икованлой в 1741 г., прпоодит си1ооптичоскую табтrцу для 
15 европейских стран 1. Каждая из ннх пмеет свою колонку, а в го

рнзонтальных строках отмечается пзвсстшш едосrоттрп:мечат1елыюсты>. 

Сведеюrя: приводятся обычные для государсгвоведов: терриюрия, на

селение, религия, фfmансы, войс1{0, ло1.1пгrпческо,е устройстrо, деньги, 
меры и вес. Об Италии, напри:м:ер, в соответствующей рубрике СIШ
зано: «pai1 Европы» и т. д. Табличная статистrrка этого вида была 
просто табличным изображением достопримеча-гелыюсrей, rде по вре
менам фигурировали числа, буде таковые имелись. Это не ста
тистическая табЛ1Ща в наш€м понимании, од:rrюю самая форма 
расnоложения сведе1-mй оказала известное положительное влияние, 

вызывая стремление запотrить соответствующие графы числовым 
оод,ержанием, вместо nеопределёнпых выраже:ний «много)), «мало» 
и1 т. п. Работа нашла многих подражателей, особенно в последней 
четверти XVIII в. 
Наряду с такой фор~v.огй табличн,ой сгатиспtки в XVIII в. nсr.JJе

чаются также работы, состоощ1,rе пз статистических таблиц. Так, КромеJ 
(1753-1833) издал в 1785 г. работу «О вeлuituнe и населеН,UU всех 
европейс1Сих zосударств», где приведена серия: таблиц са сведениЯ\iИ 
о населенн:и, площади, nJl'OIТHOCТИI :н;аселенИЯJ и числе~ жителе:й в пред
пооожеmm, что на 1<аждо.й ~немецкой кв.ал.ра'Т'н!ой миле будеr жnтъ 
3 тыс . .цуш. ЕмУJ же пршrадлежит эаслут,аJ перюго пастроонИЯ! карто
грамм 2. 

Во время расцвета абсолютизма, особеI-rнюJ в немецr<их государствах, 
оче!НЪ трудно бьr.11101 H\ierь числовые аведетrя О1 населеНИИ', финансах, 
торговле, судоходстве и т. д. Если они вообще существовали, rro 
рассматривалвсъ как rttудар~енная ташrа и находИ'JIПсь. в архи
вах, недоступных для учё'НЫх 3. Не-удивиrель:~ю поэrому, чrо в n:астоя
щее время мы расrюлагае!М' большими свед;енияw по ·сrаrястиюе XVII 
:и XVIII вв., чем совремепниrт. Частлч:по О[Iубликовшы иJIИ' п'СПЮIЛЬ-

1 J. Р. Anchersen, Descripti~ statш1m ct1Itiorнm fп tabulis, Hafniae 1741. 
9 А. F. W. Crome, Ueber d1e Grosse und Bevolkertшg der s~mtlicl1en euro

p~ischen Staaten. Leipzig 1785; Productenkarte von Europa, mit dem dazu 
gebllr!gen Buche: Europens Producte, Dessau 1782. 1 

8 ШвейцарС'киИ пастор Мюрэ, опубликовавшиtl в 1766 г. в трудах: Берн
ского экономического общества замечательную работу по статистике насе
ления~ подвергся И31Вестным 'Репрессиям. 20 сентября 1760 г. Великий совет 
двухсот постановил: J 

1) выразить Экояомическому обществу сво~ порицание за то, что оно 
набрало в качестве темы для премии предметы, которые входят в сферу 
правнтельствепноп деяrельпосrи~ е 

2) привлечь пастора Мюрэ ~ отвататвеююсти аа опубликование офици-
альных: данных:; , 

3) устапопять правитмJ:~атве:щщt! контроль пац собраниями общества и 
его отделов. 

Заюrматься с·мrистак(;)J:1 :в то nреця было далеко пе безопасно. Пастор 
Вазер в Цrорихе в конце 70-х. rодов XVIII в. поплатился sa это с~оеИ 
жнз1rъю. См. М, Птуха, История пeplfQft 'f дбmщы бра~!fосrи, «БестЩJl( спs-. 
rпстикн», юr. XXI, 19~5, с1р. 4о.-41. 



эованы rохранивпrnеся: архивн:ъrе даюrые, а с другой стороны, д,ля 

добавочного освещения экономического по1Ложею,rя государств эrой 
эпохи: можно привлечь бол:ее паздшrе сведе'Нli!я:. 

В шшравлешпr более широrюго использования чнсло
Сравнительна.я вых свсдсrшй воздействовали также работы извест-
статисти1<а пого географа Аптопа Фри11.риха Бюшmхга (1724-

1793), который ра<:сматривал: статистику как часw 
географин. Бюшинг положил t~ачало сравнительному государствоведе
нюо. Он опублю(Овал очень большие материалы о государстветrых 
достопримечательностях в «Журнале по новой историа, ti zеографии» 
(1767-1793), коrорые ш'Ироко использовали ортодоксальные rосу
дарс.твоведы. Его книга «Вступление К, обстоятельно ,ty и полезнояу 
познанию zeoгpaфuttecт-:ozo положения и zосударственноzо устройства 
европейс1'их государств zi республик» (1758) пользовалась очень 
большой популярностью .... 
У Бюшинга можно найти нечто новое, что впоследствии оказало 

всё же известное влияние на судьбу государствоведе1:.rия. Свое изл~ 
жение оп ведёг не по отдельным crparraмi, а в 'Сравнительном аспекте, 
по предметам. С другой стороны, Бюnшпг главное вшrмание уделяет 
материальным факторам обществеппой лшзпи. Оба эти мoмer-rra содей~ 
ствов~и перерождению государст-воведения в сравнительное стати.

стикQ-iЭкономическое описаnие стран. 

В первой трети XIX в. в Европе пе было большой 
Дальнейшее яе1rости в отноше.нии статистики, I{ак особо'ГО вида 
развитие 

статисти~щ знания; даже в одной и rой же crpa1re 11метr 
место расхождения. К середине Тf)IИдцатых rодов 

XIX в. капитализм достиг в разных странах Европы значительного раз
вития, появилось значительно больше разных статистических материа
лоg. Новым этапом буржуазной статистики, воюrикшей в форме П()JIИ
тической арифметики, являются теоретические и практические идеи 
ру.кооодителя бельгийской статистики А. Кегле. На ооrо~ва'Нии яз~ 
учешrя числовых материалов своего времен:и: он снова обра'11iЛ'ся к 
идее зако1юм.ерн:ости: массовых явЛ'е.НИй сациальной жизни (и щж~ 
роды), ооздал rгrорюо сред'н1еrо человен:а в фиэтеском, экономпче-ском 
и моральоом отношении, а самую сr.атисrгику назвал «ссщиа~ 
физикой». Целью статистических исследований, с точки зрения Ке.тле1 
яwrяет,с:я ycra!Н'OIВJiemre свойств и особенностей ,среднего ~rе.оовека, 
для чего и служат разные статистические сведения. Ке-гле раооил 
оче!НЬ энерпrn1ую пракmчесr{У!О деятелыюстъ, поставил бельrи'Й'скую 
стат.и~стку на большую высоту. Он был tnrици:атором и Оl)['аIНИза
rором междуtнародных стаnrстических конrр,осооlВ, целью КСУГОрЪIХ было 
не 'ТОЛЬКО разтrгие стдтисrичrоrой теории и аrrеци.алъНЮ!Й с.таrnс,,и:
чос:~rой методологии, оо также у.нификацня ст.атист.ичесхих операций 
в раз'Н:ЫХ стрщах" После опубтrкооаIО-Iя -<~алыrой физики» А. Кетл,е 
ста-mс-mки разделились в обласrи тоор.и:и на IrеТ.тrетН'СТОВ :и, Ш"rИ
кетлетистов, которые особо настойчиво возражали против идеи 
среднего человека в области нравствеmrой жиэхщ (nрестуццос~, само· 
~сrв,а.). . ! -1 1 

1 ·... 
1r t .. • 
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Труда.мн сперва Маркса и Энгельса, а после ЛеWiпа и Сталина 
~начался новый этап s развитии статистики. Клаосиками марксизма· 
ле!I-rинизма создана методология нay[moro поонания, показало единство 

качествешюго и 1юличеств,сшюго .анализа, установлены не только 

закономерности социальной жизни, но выявлены их подлинные прп· 

чины. Статистнка и статистическое знание поставлены ими на службу 
новому рсволющюшюму классу-пролетарпату, интересы коггорого н 

определяю1 их природу, задачи, виды, методы и характер. Богатый 
статистический опыт СССР в ~еочетшrии с общими теоретическими 
положениями марксизма-ленинизма даёт возможность по-:н:о~ВiОIМУJ по,. 
сrрооть статистпку как систему знаrrия. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКИ. 

ДЖОН ГРАУНТ 

(1620-167 4) 

НообХQДИмость статпстичесiшго лзучепия общества в середине 
XVII в. вnoJiнe созрела, прrrчем была уже для это.го некоторые, 
nравда, очень ограниченные возможпос:та и в первую очередь даюrые 

о естественном двшкеншr паселQШШ 1ше-кшшх городов. Первой ра· 
ботой, ттолож1шшей начало статисшчссrюй науке, была книга англий
ского псследоватсля Джона Граупта <<Естественные и 1zолитичес1{,ае 
наблюдения, перечисленяые в npuлazae lfOJL оzлавлении u сделанные 
над бюллетеняии с.1tертности. По omflolllemuo 1<, управлеюzю рели· 
-г,иц, тор~овле, росту, воздуху, болезняJt и разным, аз.11ен.ениям 
означенного zo рода» 1. 

ДЖi()iН Граунт, старший пз восьми детей Генр.и;ха 

Биография Граунта, торговца суюrаМ11, родился 24 апреля 1620 г. 
Высшего [I среднего образования не имел, латынь 

1И' фрмщузсrшй язык изучал по утрам, до опфытия магазина. Прошёл 
цеховой сrаж «ученика» галаптсрейпой торr<Jвли, I{Oropoй главным 
образом впоследствии и занимался. Имеют~ся мпоrочислеппые укаэа
шrя, что Джон Гр а унт сделался заметным лицом: в аооей оrграсли; 
OIIIO запимал разли~шые должности в городском улравле:нии вплоть 

до члеn-ш совета 2. Пользуясь репутац~-rей .ве.лшюю миротворца, часто 
~и:збиралсн .арбитром спорящими: с-горонамн. Уже: к 30 годам Гpaytirт 
п.ме..11 так{)с влияние, чго обеопечил своему другу, Петтн дмжностъ 
профеосора музьш:и в 1юлледже Грешама. Ко времени великого по
жара Лондона, в октябре 1666 г,., оп сгал багатым: купцом с бООiь· 
шю.1 весом и .влиянием; Гpayjlrr был сперва капи:г.апом, а после майо
ром городской милиции; чип <<капитан» стоит при его ФЩ(илии в «На~ 
блюде.tШ1Ял">>. 

1 Мы пользуемся изданием: «The Ecoпomic Writings of Sir William Petty 
together with the Observations upon the Bills

1
_o!.Mortality more рrоЬаЫу Ьу 

Captain John Graunt», edited Ьу Charles Henry лull, v. I-II, Cambridge 1899. 
В дальнеttшем ссылки на это издание будут обознача.ться: Хелл, цит., соч. 

2 Ю. Янсон неправильно указывает, что Граунт был с~конным 'фабри
кантом и лорд-мэром Лондона. См. «Теория статис-тюси»., :изд. 4-е, Спб. 1907, 
стр. 16. Это, поrшдимому, взято из прнмечания Баумана к работе Зюсмидьха. 
См. J. Р. Sassmilch, Die gбttliche Ordnung, 3 Theil, 4 Aufl., Berlin 1776, S. 24~ 
~Ein Londoner Tuc1J.macner und Stadthaцptmanц {Lщ·d-Maire)»-, 

27 



Трудно сказать, почему и когда Граунr начал изучение 'лондонскИIХ 
3а.ПИсей. Сам он в предислов.шr к 1-му иэдалию выскnзывается о cв<Jiиtx: 
занятшrх IIескмько пренебрежи1'елъно. Правда, в приложениrи к 
3-му нздапшо, пос.1с общепрпзтшпого успеха ero юrrrги, Граунт бо
лее уверешю говорит о св.о,ём «Л.О\ЛГОМ и серьёз1-юм пзучел'Иir всех 
записей смсртпых случаев, Iсоторые эrот бмьшой город щюнзводит 
почти :восемьдесят лет». Предисловие к 1-му изданию поМJечено 
25 января 1662 г., 2-е изданrrе вышло уже в 1<01ще 1662 г., 3 и 
4-е-в 1665 r., 5-е-в 1676 г. Как видим, ютга сраз.у !Имела боmьшой 
успех. Величайшим знако'i признания было избрание Граунта членом 
Королевского общества. 5 февраля 1662 г. д-р Уистлер пр~дст31вил от 
его именп 50 экземпляров «Наблюдений» на сессию Общества филосо
фов, nолучпвшего от Карла II в 1662 г. звание «Королевского общКimа>>. 
Историк Королевского общества Спрет у.ю.1зыва~ет, что Грау;нта в .ака
дем:юси рек01'1сндовал сам кораль. Карл II «дал специальное поруч~
ние своему обществу, в случае, если найдут больше таких 1<упцов, 
О!НО ДОvI.жно nenpe.\fe1nro принять их все:х:, без всяких КOvie<Sa:i-I!И!й:» 1• 

12 февраля 1662 г. для рассмотрения книги Грау.нта была образована 
камисс:ия в составе- )]_eтrn,. ~идгема, Уилыщнса, Годдарда, Уисrлера 
и Энта. В результате пе доогедшеrо до нас закточбШЯ: этой комиссии 
26 февраля Гpay1rr был избран членом общества, связь с которым 
у него была скорее формальная, чем органическая. В течение при
мерно пяти лет он часто присугстоовал tt-ra заседаниях, ;участвооа.11 

в нескольких ком:исс:иях и был даже членом совета ( с 30 аrоябр,я 
1664 г. до 11 апреля 1666 г.). Гpay.rrr принимал небольшое участие 
в научна!Й жпз.ш1 общества: о~! прочёл то.лько одпн дОJ:клад t) бы
стром росте карпов, но с точки зрения не сголько их размно~женИJЯ, 

с:колыrо увеличенRЯ веса. 

Хел:r полагает, чrо исчезнооение имеrт Грауnта из праrоколов 
общества после 1666 г. было одним из следствий р,аэ.ор,еют Гр,ауmа 
при пожарЕ' Лондона. Даже зnачителы-rая матер:иальная помощь его 
[[реданноrо друга Петти не поставила ero на Ii.CЛ:1'!.· Пер,еход Граунта 
в католицизм-религ:ию, 1юторая в то время по~вергаласъ ООЛЫUИ:М 
гонени.ям,--тоже повредил ему в жиэ.ни. Есть указания, что вслед
ствие переме.ны релиrи:и он оrrошёл от Т'(J~рговой дет-елыю~ст.и. и всех 
общесrвенных долж1юс-гей. Дела его шли всё xy.51re и хуже до самIО!Й 
см:ерта (18 апреля: 1674 г.). 

, Почш всё исследование Гр.аунт.а и значителыrая часть ,ста-
3апнси города 'тистиче,ски~х работ П€ТТИ пос-гроены на 1юпDЛъзова1Ю11R 
' Лондон.~· ; бюллет,ен~й о естостве'Нном движе,н1Ии населе.1-rпя горада 

~ j Лондm1а, введённых 'В связи ,с 1ЭJ.1идемнями чумы. Во время 
пожара 1666 г. сгорели записи до 1658 г., ооэтому есть рае~хожденпя !ВО 
мнениях о на.чале их. Граунт указывает, что цервые запиQи ямелrю место 
в. 1592 г. Они nрервалпсь вместе -с оконrчанием Э[!Идемии в 1595 г. и 1СНова 
воообоов~клж.ъ, косда na11ta1~ псхвая э"IШдемяя в Н503 r. Такое ж& мнение 
выск.аэано было п-азже офнцвал,ын:о. Х€.ЛЛ, од~:r.ако, уст.а.оовил, что ямелlИ'.сь 
заnис.~ iy~~ ц.пя 1511 г. :я чrn ~сохранили.сь орИ!ГИн..аЛ;ьные еженедельпьrе 

1 «'Н.is Maj;si; ~э.vе- this particцlar-charge to His"Societv .)that if they found 
алу more s11ch trndegmen, they should Ье sure to admit them aпtwitliout a.ny 
more ado». Хелд, цяr. соч.,•стр, XXXVI. Kapf{ П а~Ьf t,fЦQrQ ~i!ПfМaJJcц ~ч 
миеft и теорцеn судостроеяия. . 
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бюм1ете1ш, к01орыс, в-еронт,н,о, относнт,ся к 1532 и 1535 rr. Их введение 6ыJJO 
вызвано :извесшоii Gоязнью чумы у Генрих.а VШ. Даже дJш нач.ала XVII в. 
не сов.сем ясно, как эти бюллетени .д1е.1алась доступными дю1 .публики; nосле 
на 1шхu ,существовала nодписка-4 шнлл. в rод. Форма и ,содержюmе бюл
лен~пеи :изменялись; прекра1ились они в 1849 г., так как с1а'ТJ11стика е-сте
ственноrо движения населения ,с 1840 г. отошла к rе.нералыюму регистратору. 
В 1532 и 1535 rir. ежепедел,ьные бюллетени дааали общее чнсJю похорон и 
чи~сло !Похорон J1иц, умерших от чумы, a:-Io nр11ходам, с табJrицей nр,иходо:а, 
где была чума и где е,ё яе было. Уже ,с 1578 r., если не µаньше, в бюлле
тенях 1Приводят.ся числа крещений. Граунr ласчнrываст 7 rи-1менен,нй и улуч
шений, имевших место в спис.ках ,с lбUЗ до 1663 г. OID уI<азывает, что с · 
1603 г., ecJIИ не раньше, tв декабре даваJiась rоди~чшш ,-сводка (д,о 1625 r. tбез 
.св,е.деНJИЙ: об отДJелъных праюwдах). I·kё время рос охв.аг 6юл1Летстями терри
ториально расширяющетося и растущего Jlондон-а. Первым важным добавЛJе· 
нием в ~бюллетенях была ,специфик.ация причин см,ерти - бол-езней и случай
ню,стей. Граунт ук.азывает, ,что прюч.ины лриводилИJсь с ,самого ll1epвoro lf!ОЦз. 
Хелл у.становил, однако, что ранние nечатные еженедельные ~бюллетени нt 
содержат указаний на причины смерти, 'кроме чумы. Следующее дО'ба•вле
й-IИе - рас~предел,ен,ие у~иерших и крещё:ных по tПолу с 1629 г. Гр а унт говорит, 
чт,о в е,го .время от:сутствовали ,сведения о 6р,аках (в.в.еден,ы с 1686 r.) к о 
возрасте умерших 1. 

Для у.становления пр,нчин ,смерти 'В каждомJ :приходе назначали двух чесr
ных .н: рас,судительных старых спдеJюк в госпиталях (матр<шы), пр-:и~водив· 
шиосся к лри,сяге. Они ,оемаТlрИ,вали тру[! в~ оо.рашиваJIJИ соответствующих JJiИ'Ц, 
nосле ЧоС!I'О сообщали о nричине IС.Меl)ТИ клер.ку nр·и.ход.а. Г·раунт яе~но лоНИ"
м.ал, ,как трудно бывает устанюв.ить :п,р,ичи.ну ,смерти, он лоДJр,обн,о остан.авл.и
вает.ся /НJа ЭТоОIМ' oon_poce и. указывает, что ошибки, :ароисходяш.,и,е от невеже4 

cna матро,н, у.веЛJи.чи,ва~отся ещё их небрежно-стыо. Он: склон,ен nо,этому ;не 
до:&ерять их nоказа~н.иям .в более Тiрудных .случаях. Петтл, 'К.а.к врач с тон-\ 
ким пр.аtКтическим чутьём, л_редJiожил ограничить· с,писGК реrистриру,емых 
nри:чан 24-мя, ~КО'щр,ые можно rу,станювить ,на основан!Ии здр,.авого смысла, 6е.з 
ооеци.алwых знаний. Эrо iНе было принято, и метод у,с:rановл~еЮiя :ПрiНJЧ'Шl! 
<:мерти ост.авал-ся iDpeЖШIM до nереход,а ,стаmст:ик.и е-сте~стмнноrо движе.ния 

населения к rене:ральному регист~ратору. 

Пооробу;ем дать оценку сrепе:ни поллоо.ъr записей смертных случа~.в 
и рождений, а потому; и выводоо., на :н:и~х: ОQЮ.ва.J:rных. Грау;rг с.тати
СТ1Ическа установил бмьnшrе пропу;ски :в числах крещений по сравне4 

ншо о рождениЯ!Мlr" До 1642 г. 1rоvrичество ПЮ'Гребений: пр~·IМер,ю оди
паюооо с :кр{:Щ{$ИЯМИ, !Н'О1 с 1648 r. ( с наагу:плени~ем: р,ел;и1гиозных .rо
нооий). ЧИ{;ЛО rюслед;них аосrавляеr всеrо две тре.т!ИJ первых. Гр.э.у.нт 
у~казывwет 'Ra три: причины большей неточности записей. црещений, 
чем nщребен:ий. Главная :из ШIХ-рел:и~гИОО!НIОе :мнение nрот.ив l(ре
щешш детей: к.а.к обряда~ неэ.акошюго ил:ИJ не~-юго. ЕслИ1 бы, rооо
р~ит он,. это была еди,нС1Т'Ве!ННаЯ! приЧ!И!На, тюrда П{) разюще ме:ждУ~ 
количе.сrвом крещен:ий оо ,сра.IШе:н:ию с рож:ден;ия:м:.и МJ(}l>юю было бы 
суди.тъ о раз.мерах; р~а~сr:rростра.н:ения: Э'ООIГО м;ненrия; .иr заключить о том:1 
что~ в !необходимости крещения между 1650 и 1660 г. убеждено было 
менее полов:и:ны нааелешtЯJ А.щ-ЛШ:t!. Вторая причина--;"ПрМди:рч:и;восrъ 

1 У Л. В. Федоровича неправильно указано, что в материалах, которыми 
пользовался Граунт, «не различался пол н точно не был указан возраст 
умерших». См. «История и теория статистики». Одесаа 1894, стр. 108. 

А. Анцыферов также неправильно указывает, что «возраст умерших опw 
редел.я.лея только tдля старика]}, причём обязанность qпределять возраст 
лежала на кладбнще.нскнх сторожах ... » См. «Курс элементарной статистики»,. 
2-е 1J3д., .ХарЬkОВ 1910, стр. 87. 
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миогн.х общественных свяще.нrшков I< религнозr-tьrм воззрениям роди
телей, приоодивI.Uая к тому, чrо они крестили детей у священников, 
не имеющих регистров. Третья причина-взимание небольшой платы 
за регистрацию ( 4 пеnса). 
Но и записи о погребениях, как правило, в1<лючали тольl{О тех, 

кто был похоронен по обряду англпюшской церJ{ВИ. Кат1О1ЛИI<И и 
другие лица, не принадлежавшие к апг ликапской церкви, хоронплись 
на особых кладбищах и совсем пс пошщалп в бюметеzш. , J1.етти ис
Чl.J.сли.л, что в 1676 г. к пим принадлежало почти 5О/о населсrщя Ан~· 
[iЩJ:. ~Даже не вес умершие юrгл11ка11ского вероисповедания по!Падалп 
в регистры, а тоv1ько те, кого хорош1лп прн приходсю1х цeprreax 

на мадбпщах. Хелл noiJLaгaeт, чrо следовало бы для эпохи, пред-! шествующей воссr.аповле.нию мq~нархии, число поrре-бённых увеличить 
1по меньшей мере на 15D/o и не менее как на JOO/o для времени, кото-

I 
рое изучал Петти. В своих исчислениях: населения ЛондФа Граунт 
и. Петт.и. IЮЛьзовалпсь непасредств,енныМ'ИI данными о погребениях, по-

J этому~ числа их преуменьшены. Выводы же, осrювашrые шr велич~mrах-
отв.осительных, с~:_радают от этого, повидимому, не так уж сильно. 

Кроме з:апиоей rю Лондону Граупт использовал таюке провшщиальпые. 
Хелл полагает, что приходские регистры веоось боо,ее mпrм.ательно 
после акта Кромвеля; 1653 г., чем он IL объясшrет рюсr зареrиС11ри
рованных браков, рождений и смертей. 

Очень характерны Qбраще.rш.я Гpay11-rra к лорду; Ро-
Оцен1<а бертсу, п президенту KopQvreвcкoro общества сэру 
Граунтом 

своей работы Робсрту1 Морсю, верояr.по, редаюированные Петги. 
В последнем обращеню1 Грау~1т указывает, что 

«Наблюде1mя>>, написаш-IЬ1е нм случайно, ,ощноврсмеmю являЮТ'Ся по
ли.т.ическим:и и ,есrесrвешrымн, пбо нею:хrо,рыс из IШ'( относятся к 'ГОр~ 
говле и управлению, а другие-к странам, временам го,да, пло~0rви

ТОСТ1r, здоровью, болезням-, долоовечности, соот1:юшеп:илм 1юоов q,n ,во3-
р.асrо.в человека. Пер.вые оп посв.юцаеr миписrру, втюрые-Морею, ибо 
они l()rrn:OCЯ1'cя к естественным наукам: н базируются на мат~емаmке 
лавочной арифметик:и. 

Грау.нт так хар,актеризуе.'1'1 возможную пользу и практическое зна
чение своей работы в обращении: к лорду Робертсу: 

«<Я представляю себе, чrо неплохо пэру парлалtеН,mа итr член.у Ко
ролевского tовета з.натъ, как мало из тех, кто проrси.т МИ'JF()Сrьmю, 

действ:и:гельно ГОJЮдает; .:1'° алmрелиrооеные предложения 1iекотоrр1ЫХ 
у~величи.тъ населеm11е путем: n()лuzaмuu в.месте с тем неразумны ~ бес

полезны; что тЯГDСП1ая И3QЛЯЦШI во вpe.Jrtfl чумы не являетСЯ) лекар

ством, .a.rюкynaeтcst•3a больШИJе неудобсrваl; tr001 самые большиеэпиде· 
мии чумы в rор1С';де быстро комnенсируютtся селом; что поrгеря дуilсчин. 
ВСJ.lедстВ'ИJе войны и КОJЮНJИЗац:ни не нарушает долЖНJОIЙ пропорции 
Межд:Уi 1НiИМИ ~ жеН,щuно.мu; чrо юrffiliИ!Я: о rом, ЯК!Обы эrшдем:ия qумь1 
с.опровожд.ает вступление на пpiec,wr 1(,ОJJолей, непр~ильно и. мя
теж:н~о; 'ПО Лон.дон., 'столица Ан.zлии,-голова., бьпъ wжег, чр~о 
большая для тyJI!Omtщa и, :вероsmю, чep,eciqyp -СИJIЪ'Ная; чrо эта . ro~ 

1 Граунт по.r~агал, что зараза переда~тся через воздух. 
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.лова растёт втрое быстрее, чем туловище, к ко·rоrюму она принад
лежит, т. е. население ее удваивается в третью часть времени; чrо 
наши приходы теперь чрезвычайно (madly) непропорционально вы
росли; что наши хралtы не QOl()ITBffi'CТ'BJIOТ нашей религии; Ч'ГО тор
говля иt самый лондонский Сити по~вигаюгся: па запад; 1rro Сити, 
обнесеюшй стбюй,-Э'ГОI 'ТОJ!ько пятая часть ваеrо города (Pyle); что 
старые улицы нс по)J)Юдя:т для с0~време.шюй час:-готъr экипажей; что 
Jlюдгет-эго проезд, чересчур т,есный для туловища; чrо мужчин, 
споаобных носить оружие, хватит в Jioпдo!IIe па три такие армин, 
какие могут быть использованы ш1 эюм острове; что ч.исло людей 
таково, что опо, несомненно, очень вводило в заблуждс.ш1с нс1<0-
торых наших сенаторов пр.и назпачс.шш ими подушной подати, 
и т. ~. Ньше, хотя превосходные речи вашей милосrи хоропю по
казали мне, что вам не чужды эти пО11Ю~же~rnя, одш1К!О я не знал, 

выв,ели ли вы их 1ив. бюллетепей сл~ертности, .и n&ому я надеялся, 
что вам не покажеrс.я излишним убедиться:, как м:ного пользы при
не~сёт это таланту, кроме получения многих интересных сведений 
о растущих и слабеющпх болезнях, об отношении между; здоровЫJlU 
и плодовиты,ии сезо'Пами:, раэли.ч:иИJ между воздухо\t города и села 
и т. д. Все aro, посrюльку; я знаю, нов.о» 1. 

В издашш Хелла «Наблюдения» Граунта оо осеми 
Содержани~ приложениями занимают 117 страrrшц. Работа рас-

«Наблюдении» 
падается на 12 глав, ноrорые в свою очередь раз-

биты на крат.кие параграфы. В главе I Грау.нт из.7Iагает историю 
бюллеrеней смерт.ности, глава II посвящена <Юбщим наблюд-епи.ям над 
причина'М'и с:ме:ртю>, глава III-I01coбым: причинам, глава !У-чуме, 
глава V-,друr'И!М набv.подения:м tt1aд чу;мtш и пр1II1чю1ами смерти, гла
'ВаJ VI-болезнен:нюсти, здоровью и пло~овитостИJ по сезоrrам, 
глава VII-различиям между погр,ебенюrм:и~ и кр,ещ,ениями, глава VIII
раэличия:и между~ ЧИСЛJОIМ мужчин и лrенщин, глам IХ---росту ГQ~рода, 
глава Х-нераве.нству~ пр!ИiХ.Одов, глаю Xl-trnCJIY! жителей, глам ХП
бюллете.ням пров:инциаль:ным. Креме 'ОО!ГО, имепоrгся: 1) «Заключеrl!И)е»; 
2). •«ПриJIJОЖе.ние», где Грау.~-П' говорит о СОО'И1Х выводах из сп,исков 
ряда анr.mrйс:юыс и 11Шюстра'НiНЬrх горощов, об учете на<:елеаия: Лоо
дона в 1631 r. !И1 где приведены табл:ичн,ые дaIOiьre о r:юrребешrях 
и креще.ниях ЛооДIО!На з.а 1604~1664 гг. и о погребеН1иях оо 82 при
чанам смерти ЗаJ 1629~1636 И! 1647-1660 г:г.; 3) <<He.cкoillblю далъ
неm.rrих: наблюдении ма:й:ора Дж.о1На: Гpawrrro>, где он fста:навли.ваег, 
что в Пари.те :на 2~250/о больше жителей, чем в Ло1Ндоне. 

· Хотя Граунт выражает 'С.ВО/И мысли И! выоо~r ~из 
Выс1<азьrвани11 сrmс:ков очень кратко, ОIН ~ё же нео;иrокра гно вы-
~!а;б~=м сказывает свщ суждения по разным вопросам бопее 
вопросам общего знач~. В част.ню,сти; ясr-ю, что по своей 

~идеолоrl.ИИ Грау1нт был человеком либе.ралыrо на
строешrым~ Его мтю-ю 'О11'.Н.естИj к передовым: предста,вR"Т~ел.ям бур.жуа
ЗШ11 АiнтЛ!И.и того време!ЮL Он ооэражает, НаJПр!ИМ€1Р', ПJХУГИВ" П)ОJI'ИГа-

1 Хелл, цит). соч стр. 320-321. \ ., 
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мим, пбо она ухудшает положен11е жешц11ны 1; незначительное 1юли· 
чество убийств в Ловдане по сравненню с Парижем оп объясняет 
те?\J, что управление и охрана города uроизоодятся с&.'1ИМИ жителями 
nоперемешю 2, отмечая, правда, наряду; с .этим отв.ращение англичан 
к nролнтию крови. Особенно ярr«> выявилось его мировоззрение 

в <{Заключении», где па.ходим нечто вроде программы сrаrистнче· 
ского :Изучения двух основных, с его точки зренияt nропзводитель
НЬLХ: сил: земла 11 ;населения. Несколько вuше Граунг азысказываеr 
идею о том, что <{Государа не только могуществешrьr, но и богаты 
соответственно числу своего народа: рабочие руюr-о~тец, а земля
мать :и Л'ОНО оогатства» з. 

«Искусство упрамешrя и истнmrая nолипzака,-гооорит Граулт в 
«Заключеню1))1-эrо как сохранить по~андых в даре и мноzолтодии. 
Я се-:rую, что изучают только ту часть её, l{Оторая учит, как вы

теснить и опередить друrого и как полу:чить приз не путём: справед
ливого опереживания, а путем подставления но;и. 
Ведь основа или элементы этой чесшок, безобидной полuтики

познанне 3емтt и рабоч:их pyi<: даюrой территории дл~ того, чтобы 
управлять :ими ооот.вегствеюю их внутренн.и!М (intrinsick) и случай
ным различияы. Например, было бы хорошо энаrrь 2еометриц,ес1'ую 
площадь, фи.rур,у; и положе.н.ие .всех аемелъных участков королевства, 
оообенно в их наиболее естесгвенных, IIОсrQЯННЪ1Х и очев'И1дных гра
mщах. Бьию бы XO!Jt)(Ш() sна.ть, сколь.юо сена~ даёт акр всшюю вида 
луга; сколько скота можно прокормкгь и оr:rк;ормитъ оДНИJм и тем же 

количеством. :всякого :вида сена; какое lrol.JfИчec.гвo зерна И\ других 
продуктов один и тот же ·акр~ npIOiecё-ri заJ го~, за три или с.емь 
обычных лет (communibus annis); какое применение :наибоvrее свой
ственно .всякой почве. Все эти особеюrост.и, как я говорю, имеюrr 
внутреннюю ценность, так как есть также друr,ая ценность, np<J,CТO 

СJJучайнаЯ! или. внепmяя, заключающаяся в том, почему; участок з.емли, 
лежащий близко к :х~орошемуi рынку, может бъrгъ вдвое дороже дру
гого, таirого же внуrреюrего качеств.а. Это даёт ответ :на вопрос, 
почему, земли на севере Анzлии. оценивают~ по СТIОИ.МЮСГИI урожая 
за 16 лет, а HaJ аападе-.в.ыще 28" Не м~енее необходНМQ з1-щ.тъ, с.колъко 
имеется населения каж.доrо пол.а, оемеююrо охтоян:ия, :возраста, ре
лигшr, вида промысла, ранfа или звания и~ т. д.; благодаря э,rому 
э.на:нюо промыслы :и. yup.aщreroie. :м~ожн:о сделатъ OOl.7Fee надёжн.ъrмJи и 

пра.вwхьными. Ведь есJ11И бы то,д!И! знатr всё сказан'I:!Юе о нааелени:и, 
mm могJПИ' бы э.нать также ,его rrотреб,rе1ще1 и про1МJЬrслъr, не надея
JIИСЬ бъr на то, что ~евозможно ... 
Сверх того, естж бы вое эти. оощи бЬUJ!Иi Я1СНО и точно извесmны 

(о !Н1ЮQ .я только делаю предпОJIОжения), выя:в.иЛJО1съ. бы, как :Н:е8еJ!Иk':а 

1 Хелл, цит. соч., стр. 378. 
а Там же, с.тр. 354. , 
8 Там же, § 14~ стр. 377. В оригинале поспедяяя часть приведена в скоб· 

ках:, qто для XVII в. равносильно кавычкам. «Hands Ьешg the Father а~ 
Lands are the. Mother and Womb of Wea1th1>. Петти ту же идею высказывает 
в несколько иной форме в работе, тоже вышедшей в 1662 г .: «Thai Labour 
is the Father and active principle of Wealth, -as Lands. are the Mother», р. 68. 
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-та часть пасслешш, которая за'Пята: нео6хоД1И.МыМИ1 видами труда И 
профессия:мн, шш как .много же.11щшr и детей ничего не делаю·r, а 
только у[~атс1 траппь то, 1по дrушс получшот; скоJrыш просто 

жу.нроп, точно ош1 всссJJьчаюr по професс.ни; скОJ1ыю живуг тем, 
что СUН!ЗШОТ' С TOJIKY: f>.cдlILiii н:1[)0Д IН:ПОJIЯТНЫМII сведениями IIO бого
СJЮЕШО ur фнлософш1; с1юJ1ыю-пу.тё~~ уг,оJJоров доверчивых,. дели
катных и ск:юшшх к тяжGаи людей в то.м, чrо их тело или поместье 
пе в 1rюрядке п в опаспосш; сколько-сражаясь ка~с rоJiдаты; сколь1....-о

в качс·ствс слуz1,итслеii 1юрою.1 и грех~; с1юJ1ько-зо.няпшми просто 
ДJШ удонольстешr шш у1~рашсш1ii; и с1юлько-11ут~м. лсшrооrо об
служ1шшнщ :и т. п. И, с другой cmpoнLr, ющ мало занято про.из.
водстrюм: 11 обрnбопшii ш:оuходшюй ш1щ11 11 одежды; п irз Jrюдсй, 
ск.1ю1шых философстnоIЗать (spccнlative), как мало изучают природу 
и йещи. Наиболее одар~iшые (i11gc11ioнs) не пдут далее того, что 
осrроумно nишуr и rов-орят об этих вещах. · 

Я прихожу к зшо1юче::11шо, что ясное зшшие всех этих осоtешюстей 
ИJ /МJЮ~Г.ИХ других, о 1юторых я говорю толыю слу,чайно, пеобходнмо 
дlIЯ. хорошего, уве.решюго, 11. лёгrшго управлешщ п Даже для ураrшо~ 
вешивашш партий и групп кuк в церJСви, так и .в государстве. Но 
вопрос о то:-.1, необходимо лп эго зн3.f!и-с: м:ноrнм, подход1,rг ли оно 
не только 1юролю н его, ::v1шшстрuм, я ост::шляю для решения другим» 1" 

Во ;врсмеш.1. Граупта го,спо~ствовали самые \ ненероят:ные м:неюш 
о l<!оличестве. тех 11ли :ипых :rюзмож.ных объектов ис~шСJ11::ния. 

«Я юшогда не встречал таких больщих ошнбок где бы та ни было1 
как прн опредслсшш чн.сла па:ссле:ппя, пивных, повозок, iФ:раблей; 
морякш~, л6дочпиrюв, неrюторых друг.ах рсмеслешшков 1ИJ т. д. :Я 
всегда думал, что числа (ргорогtiопs). !нооб..х:адимо знать д;щ •юго·, 
чтобы была точная ·симметршr разных чле~юв общества» 2,-rоворит 
автор. ; 

Граунт указьшае-г, что неоднократно слышал от люде.и, хорошо 
знающих ЛондО!fr, о 'ГQМ ч·га~ irисло жителей эrоГОi городЗ! превышает 
1 ~млн. Когда же л.~що, пользующееся бо.льш.и..\:1 ав:rор:И!'ГеТО.М, заявило, 
что в 1661 г. 1В Лондоне жптсJ1ей было на 2 млн. больше, ,чем 
до чу.мы , 1625 г., Граунт зашщся э:rи:м вапр.о/СОМ: специально з ~ 

Следует оообо оrметить тр:и кpyrшemuиie заслуги~ 
Научные заслуги Граунта перед сташсrической наукой: 1) он 

Граунта. пеnnый на IШIIKpeТIIOM ·СТ3ТИС1'ИЧССКОМ материале 
А. У становление 1/jU 
. ста тистичес.1<их установиJI специфические з.аrюномер11ости,. при~ 
закономерностей сущие совокупностям ма~совых случайных явле-

1шй; 2) он на деле m:щaв.a.JI!, 1,ак можно :и .следует ·, .. 
критичесiш использовать статистцческие да:н:н:ые; 3} он посгр{)~Л пеJр.~ ~-' 
вую ·rаблицу смср>гности. 

'Главнейшие з.аконшерносги, уст.з.новл1е1нные Граунтом, та~ 
ковы: 1) мальчико~з рождае-nся iбОJI1Ьще, чем: дffiОчек,. д.lIЯ ЛQ!ЩО!На/ 
в прР1Порции; пример1ю 14 к 13; 2)_ мужчи:н~ ~PaJe! 6ол:ы1rе, .ч~ 

1 Хелл, цит. соч., стр. 395-397. 
2 Там же, стр. 401. · 
а Там же, стр. 383-384. I 
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~; З)' сре..п;н nаселе:пия мужчин больше, чем женщщr; '4)' tмeprt
tIOCiъ больше Б начале )ЮИ31Ш1 человека; 5') смертНJОсrЬ ~ большом 
городе выше, чем в лровмкци;и; 6) осень-нездоровое 'Время года 
с точки зрешrя эrrидемий; 7) смертных случа1ев в Лqндоне больш~е, 
чем рождений; числа эти рwстуrг, .а потому, город увел1и.чпnае.tТ1а~ 
з.а с.чет иммигрзцп.н из пров.н~щ~rи; 8) вместе ,с нюсто~r Лондон~ 
уве.лпчивается .в дем смсргность; 9) рождаемость выше. в про~ин· 
ЦИ!И, чем в Лоrrдоле:; 1 О) чем: менее благоприятен 'дJIЯ! здь,ровья 
год, тем меньше рождаемость; 11) ,смертность детей If повоприбыв· 
шпх в Лондоне выше, чем u U1ррrзшщип; 12) Лопдо~r 1иювь. запол· 
няется пuсле чумы u rсчс1шс 1IJceгo дuух дет; 13) каж. ... 11.ыii брак в сред· 
нем даёт 4 рсб~шш; И) аборты 11 мсртnорождUнные состаrзлшот 
примерно 5О/о щусщснпй; 15) рнд 6с)Лсзаей и с.пучайносrей имеет 
устойчивый процепr средп всех прпчшr смертп, в 1то вреиwя как1 

болезtНи .;3ар:азньщ очень колеблются п т. д. 1 ~ , , 

На ~ч.ве мзучения законо:м:е.рностей Граунт осознал и прп
менил на пракпше общую ндею о rюJшчесгве'пной сrзязаrшосrи 
оовокуmrостей ,случайаых явлений. Это обсrоягеJiьсrва позволило 
ему :на ОС1Ю!В21-LИИ CRO•e.ro скудного :маrерпала сделать ря.щ ;далеко 

идущих выводов о велпчиде нспоср;сдсrвешю JI!E;пp:вiecrE;ь:tXi сОВ,Q

купu-юстей. Важнейшие дз. эrих идей 6ыщи:: до чи1СЛ1а)М рiожде~пий ц 
с:ме~ей судить о .числе ж:иre.JIJeIИ 2, о росге Лон:д:ан;а~ и: его отдельных 
чae'Г(:lli, о iI2JПpaВJFe'.Iшщ этого ро,_."Та на заrr.ад 3; давать ср,авлительные 
.х1ар!актерисrики 'наоел.,еmш разiНЫХ мест:п01сrей 

1 
:и ДJIЯ раз1-~ого 

времени; определит:ь, хоrя бы в общей фор~м:е, воор~а,СТ'н;у.rо струк· 
туру ~населешш, в чаm-юсr.и вьrдешrгы му:ж;щrн, спосоон;ьrх IВJОсиrгъ 
оружие,~ ;и т. ,л. 

Имея ~Jю с конкр:етньrми ста шстюrсск;имп совоку,mюстямц 
маооовых явлений, Гр а унт пе мог не сrошшу rься с проблемой 
закона больших чисел. Он был человеком: нсключителыю одарён
н;ым, с ясн1ы1м: 11-п I<J»!ТИческим умом. Вни.матмыюе из.yчefiiИJei :его 
Р1абоrг.ы nока.з:ыоо.ет, что Граудт iН!rод~-rокр,атно был 1щ гра.н.иц~е 
аг.кръrmя .н формулирован:ня эюго ааксщw, :но час-го у1GЛ.Онялся в 
сторону и числовые разлrичия разных совокуmюсrJе~й1 ОДННiХi и тех: jiCe 
явлений пытаJDСЯ l()lбъясшrrь особыми пр~и:ч:rrн:а.ми. Т:щк, Граунт в «ПW!!· 
ло.жеюш» говор)И:Т СЛ!едующе~: «Xiorя я ~re думаю, чrо бюллетень: 
ТОЛЬ!IЮ :за ЮДн.уi неделю досrат.очен для оtбас:нования такого вьmода: 
.(о t.Шсле жи:-геJIJе.й ДублИJН.а.-М. П.), од1н:а~ю я ;nооаtгаю, что ,нескоv1ь1Ф , 
rодич1ных 6юЛЛ1е'rеН)сlй-это лучший :из лёг.к;и:х; пуrей у~етановлеr-rи:я~ 
ч:цсла населения» 4. На предыдущей странице «Приложения» оп выска· 
аъmает ~ Ж!е :идею о 'Н:еобходимосrr-r большоrо чи:сЛJа наблю~~ 
для ооооноо~rия выводов: «Я rнадеюсь,-r.ов~р!иrг оо,-чтtО маrо ожд· 

1 См.Хелл, цит. соч., стр. 374, 386-387, 393, 369, 367, 370, 372, 376, 393-394, 
372-374, 368, 373, 367-368, 388, 360, 352. 

2 Там же, стр. 423-424. 
s Там же, стр. 380-381. 
4 Там же, стр. 399. Вестергорд не обратил внимаmrя на эти места в ра· 

боте Граупта, поэтому ол высказывает ошибочное суждение о том, что ему 
чужда иде~ закона боль шнх чисел. См. Н. Westeгgaard, ор. cit., р. 19. 
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Дator or 11е-мпогпх случш\ных доr<умепrов, понавшнх в мои руы,l 
после опубликования книги. В особе1шостп не сле,..1,уеr о,I<ндан, 
этого or того, кrо изучил в !{оролевс,со.:н обществе, как маого надо 
н:аlблюдет~й мя: построения такой теоре.1r.ы~ 11<:ompi::iд ( как дуб 11, 
другие деревья, пригодные для прочного здания) должна вырастаrь 
в те.'Чlение М\Н!ОГИХ лет». Ср1авнивая ЧИ'С'ЛIЗ. кре.ш;еюrй и поrре.беrш:й, 
Грау,нт устанаnлпвае.т, что «отношенпе между~ J1tат<с~~л~альной и 1,~шtu
.w,алыюй .с!Мерт,ностью в провпнцrrи з,rrач:ателыrо бол.ьщс:, чем в Лон
доне» 1. Казалось бы естественным приnестп в связь этот эмшiриr1ескн 
установленный им факr в ос:нов~юм т~екс~,е н общш.~ идеt~ о псобхо
дпмостн большдх чисел для обосновшшя nыводоВ\, выскззr.,тзеw1.,rс 
в «П ршюжеппп», написашюм позже, чем основной текст ( в 1 Gti5 г.). 
Но этого, одНiако, у Гpayirra пе :находим. Наоборот, в осн.оваом тексте 
встречают,ся места, покаеывающие полное непотrмаrпrе закона боль
ших чисел. 

Грау1нт, напрпмер, псз;начит.елыюсть колеба~ний в числах: для Лап" 
деtна и З1На~чи:тельность их для: ·изучаемы;х: :им: nр1ови:rщиальпых горо
дов объясняет тем, что «более откры,"ГЬIЙJ и ~свежий воJЗдуХi в большей 
мере подвержен хорошим и дурным влиянням» 2. Найдя, что в городе 
Рамси :на 15 ~н:оворождешrых: девочек прих:О1д;И'Т1СЯ 16 маль.чи,1rов, в то 
вр'емя; как n JI,01ндон:е па 13 девочс.к-14 ма.пьчи1ющ Граунт rоворнJ, 
чrо этот факт «показывает, что Лондон iIJecкoль.r{oQ боЛ1ее, чем: ттро1-
винция, способен парО)l{Дать J,iyж1tuн. Возможно,-продолжает оп,
что в :Некоторых других местах больше рюждаJет~ся: женщин., че\.f 
мужчин, что ввиду р:аз~Л:IiЧИЯ: в O'I1НJOill'e'rIJИЯX я CIIOВlaJ •р(Щоме~ндую 

изучению пытливых» 3. В обоих приведешrых случаях Граунт совер~ 
ше~-шю не у~каз.ьrва~ет на р~аз'НJицу {В aзieJ1JИIЧ1I1lн;ax юу~а.емых со131() .. 
КупнОСТ~е:Й, как !На ВОЗМОЖНУЮ ПtрИ'ЧИну КОНС'Г'атируеМЫХ ПМ ~{ОЛе.
баНИЙ. Любопытно в этом случае отметить наличность подобного про
тиворечия между теоретическими воззрениями Грау1uа на случайные 
явленля и рез~JLЬтатаw ero ж:е :итзуч~н1и1я эти~х: явлеr11иЙ'. «Мьt ш1че.rо 
не будем го,ворюъ о числах людей, которые утонули, убились при 
мдении с лесов ИЛИ! .I{l()ГO переехала повожа :и~ т. п. Он1и~ з.а1з.исяТ\ w 
их случайных лрtомыслов iИ .з.аJнJяmи:й, а: т,акже ют обстоятельств~ отно
аящихся к вр~е~мепам года iИ М!ест1Н!ОСТ'ЯМ, где JIЮД'и: жив.ут; такие слу

чаи! мало досrупнь~ '.1'1ОЙ' (Н!ауке ц той '!1ОЧНJОСТ.И: ( dertain ty )1'1 1:к кoropjoйJ 
мы стремимся» 4. Несколько выше он эмпир.ич;ески устанавливает, 
Ч'ГО nостоЯНJНОе оnюшение к общему ЧИСJl!У похорJСЩ Н:Э)IJtЯду) с рядам 
болезней имеют также «некоторые случайности... r<ак нес~юстные 
случ,аи при езде, утопленнiиси, сщиубийства, сяерть от разных 
случ,айностей и т. п.» 5. 
Нам представляется ВIIIOill!Нie вооможн:ой .и ес'Гественпой nодобн.ая 

НеуiВязка и даже прямые проrи,вор,еtn-rя у пиоще.р,а новой, доселе не
И3ВеС'11Н!О!Й, науки. Всломн:ив, однако, Ч1'О «ПрилоЖ!еI-!lШ:~> н1апи:са.нО1 через ... 

1 Хелл, цит. соч., стр. 391. 
2 Там же, стр. 392. 
s Там же, стр. 389. 
4 Там же, стр. 355. 
li Т'ам же, стр. 352. 
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r:гр1И rода ЛОС.Ле ЮН!ИГИ, МОЖНО сделsат.ь BЬiiOO)(, '!J.ТО далЬlIJеишее Оодумьt· 
:ваJн:ие :и проработка привели Гpja:ytI-tТa к rpa1nrщe ОТI<рlытия: закона 
больших чисел, ню orr уже не имел: ~ремениf 1И' вооможнюсти; перер,або- \ 
тать своё пронзведе:шrе под этим уrлом зрения. 

Второй характер1Ной чертой :книги Граунта является 
Б. «ритичесl{ая широкое применение им раз~rых пр,иемов крцгиче- 1 , 

обработ1<а ской обр:аботкп н исrюльзоваJiшя материалов. Он: tl-дet 
данных 

только впер·вые прпложпл статаста~rеский метод :ю 
изучению массовых яп.1Jсний социальной жизшr, но применял его 
крт:ическп, впимательно взвешивая разные арrуменТ!ЬI 1i соображ1ения, 
,сопосrав.'lЯя чпслQ,вые результаты, полученные путём 1раз:ных методов. 
По с~раведливому замечанию Гринвуда 1, такой способ изучения не 
всегда можно встретить даже в :из.дwш1ях Королевского общества.. 
Привсдём некоторые характерные примеры. В начале своей книги 
Грау:нr подробно апализарует с точки зрения поJшоты и: достоверно- . 
спr записи о похоронах, креще~tиях: 'И о причинах: сиергл, что яв~ 

ляется первым основным моментом всякой 1ю1шретной статист.ичеСЮ)tй 
работы. В результате своего мастерского анал,иза он установид бо17!ь
шпе пропуСЮI в числах крещенпй, неправилыюс.ть того, чrо ра.'СИт, 
впервые зареги~стрированнrьrй в 1634 г.,-тrобы новая бмезнъ, дока
зал, что qпа: раньше скры;валась в дру.r1и~х: прmин:ах:, главным rобра
оом под рубрикой «у.величение n~ечеци», 1fГ1() с.мертдоСТ!Ь от безумия 
преуменьшена и т. д. 2 Делая попытку определить население Лондона, 
Граунт :i-~e удовлетвор1Яется о~дr:nим способом, скажем, осчисле:нием: на 
основании смертных случаев з. Он пробует проверить себя, определяя: 
1) по площадrn Лопдона-~шсло семей и домОlв; 2): по 'числу рожде~-

.. 'iiirй-число женщин, способных к деторождению, и число семей 4; 
3) по смершос.щ-п в .семьях ц числу смерrгr~ых; случаев-число fналич,... 
ных семей; 4) населеН1и1е-по числу регулярных и всrюмогателЫLЫх 
войск. И то.тrыю когда всемJн этими способа.ми. он: ~учил 'др:и.мерIЮ 
384 тыс. житеJiей г. Лондона, он делает соответствующий: вывод. 
Можно много ещё найтИJ подобных дримеркJ!~ в J<iН.иле ГраУjН.та, '~Которая 
с эrой точки зрения-явлен.пе: 1искточи.те:лы1ое да.ж:е для Х·шшего ~ре. 
меuт. . i. 

В. Таблица 
смертности 

Граунта 

Первые сведтия, 01Т1Носящиеся к табтщам смерт
~-ю~ (средняя nродолжит~елыrосr,.ь жи;зни), ЛР,ИВО. 
дятся римским юристом У льпианом 0• Некоторые учё· 
lfIЫe .( Мейе~р1, Майр, Кк:щр,ад, 1 ФедоррВИJЧ, Яне.он) :въt· · 

СКазаJIJИ!СЬ за· ro, чrо числа его ПОJ!У'Ч-е.fЧ1! Юi1 осно;:щ·~r~ :фактдческого 
материала. Однако ещё ранее Ульпиана у, Эмилй:я Мацера приведён 

1 М. Oreenwood, Grauпt and Petty, «Journal of the Royal Statistical Society» 
v. XCI, part I, 1928, р. 81. ' ' 

2 Хелл, цит. cot.f., стр. 357-358, 355. 
8 Граунт на странице 393 указывает, что в Лондоне, не прини:ая во вни~ 

мание смертность от чумы, умирает 1 из 32 жителей, а в оглавлении rово" 
рнт, что 1 из 30 (стр. 332). 

4 Вестергорд считае.r эти исчисления Граунта не. сильно расходящимися 
с истюrо.И. См. Н. Westergaard, ор. cit., р. 21 . 

. :s «Corpus juris», I, 68, Dig. ХХХ.У, глава «Ad Iegem Facidiam:.. 
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цра.кт1и1чесI<И:й i[]риём вычисления срещrей продолжит~елыюстlt жизни, 
к которому и: примыкают исчисления У льпиана 1. Вряд: ли кто может 
оомnеваться в rом, что самоучка Граунт 1не ,иауча.тr пр01I-13веден:ий 
J?iИМСК'ИХ юристов, тем более чw име~юю до вычисления; средней ,про
дотюителыюсти жизшu на осповашrи: своей таблицы он 1щ додумался 
И1 вообще ничего не говорит о пра~с1 ич<;ском з1rаt1ешш:. е.ё. 'Таким обра
зом, бесспорным явл:яется, что Граупт был [IJервым ученым, самостоя- V 
тельно открывшим лучшпй метод пзучсшш смсrппосm, прнnодя

щи1йJ I\ тому же к величинам, пмсюЩIL\1' orpow:rroe пр:штпческое зrщ ... 
че.нiИе в сrраховавии жизни. 

Мне представляется, что таблица смертпосrп Граупта rюзюшла 
вс.педсrвие его желания установить вQзрnсr-ной cocr{ln. 11L1селеншr" 
Она даже помсщен:а в главе «О чпсле житслсii1>. В сво~м <<3::~ключе-
НiИ:И» Грау!НТ пр!ЯМО гоюр1,rг об уСТ13!I-rовлен:ип числа жателеir, к~ш: ~об 
одной m свош осн.ов.ных за~.ач. Как раз эrа задача ~прпве;rа его 1~Т 
rен~иальпой идее исчисления возра~сrной структуры населения по таб-r 
ЛIИ!Це с.м.ерnюстИJ при: услови:ИJ н:е coвce:.vr осоз~-rа.н~-юй им г1шо~тезы ·с.та-\ 
щио:нарности паселепия, идее, яс:но развиrой впоследсгшш Галлеем.~ 

Ло.ндонстше бюллстениJ о похоронах не содсржашr ,с.ведснпй отпосн
телыю возраста! умершего. На vсповную 1юлош{у таблицы смертно
ст1и-числа доживающих-Граунт указывает, ра-=~бнрая: вопрос о 1:ом, 
чю разумел,н осмотрщики трупа-:матропы, устанавлпвавшпе прпчIШУi 

смерт1п,-под словом р,ебё1-юк (infant). «Это уже нечто, есщд знаем, 
аrол!ыrо (детей) обычно умирает до того, пока! ощ11 научатся rово
риn"), илп сколько переживает любой возрасг» :?. Граупт устшюrшл про
це:нr детей, умирающих до досrшк,ен:ия лмщ 6 лет, исходlя пз стати
сr~икн лричин смерrги. Из 229 250 умерШ'И,'Хj в Л01I-J1ДO!fre! в :течен~и.е ,20 лет 
71124, т. е. ОК!ОЛО IОДНОIЙ тре'flи, умерли~ ог молочницы, ·кrnшуль-сий, 

рахита, эубов и rлистюв :или пр~и аборте, от увеличе.н.ия nегq,ени, 
случайно задушено, зарегистрированные как «ребёнок» (irifant). Граупт 
считает, что все эти причины смергги относятся к детям до 4 шrи 5 лет. 
Сверх roro 12 210 у.мерли от патуралыю~"r и ветряной оспы, ~юр.и, 
от .глистов без коrrвульс:ий; rюJIOBИlНYi :из них Граупт оrпоснr за tчёт 
детей до 6 Jieт. П.,,Рнмерно 16 тыс. ю 229 250 умершп orr чумы; таким 
образом, около 'З60Jо умерло до достижения 6 лет 3• 

Непосредсrвенньrе данные позволили Грау:пту выделить группу 
.1't:гарых людей. Палагая:, чrо зараза передается через вовду!Х, Граун-r 
мерой здорового воздуха считал пропорцию лиц, умерших о 1· острых 
и заразных бо~езней, а мерой здоровой m1щи1-от хрониче:скuх. Ни 
ощт iВИд причин в отделЬ'НОlстп :не дает представлешш о про~т~.олжи-

. телыюсти жпзНir шн:елсния. Лучшей '11Сl[ЮЙ ir IЮ))рбrгивом oбcrLx групп 
бо~езне.й является проrюрция: старых люде1R. Среди: 229 250 умерших 
эарети.стрировано было 15 757 ст.ариков, иди цр:нмерно шmrадцатая 

t"K. Seutemann, Ulpiant1s als Statistiker, JahrbuclJ fur Gesetzgebttng, Bd. 
XXXI, 1907, S. 247-258. 

а Хелл, цит. соч., § 8, стр. 348. 
f:S Там же, § 12-13, стр. 349. Следует отметиrJ> зд.есь скло1щост1~~ fраунн 

ежруrлять числа, 
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часть, т. е. около 7 о;о·. Гра)'iН1' полаrает, что :матроны называю~ умер· 
шим:п от crapocrи лиц старше 70 лет. Всяка1я страна, rде .ЩО1 70 лет 
доживает больше 7 O/n, здоровее Лондона, говорит Гр а унт 1. l(Jсчисле· 
:ниями этими Гра.упт почем:у·"ГО не: воспольз.овался при посrрое1rи11 
своей таблицы смертности, прибеmув к itrюcciбy, кшорьrй нЕ:; совсем 
ясен и no настоящее время. Приведём его соображения дословно 2 : 

«9. Так как мы :нашли, что из. 100 жrmоро,ждёюrых: ( quick Concep
tions) около 36 умирает до достижения; им:и 6 леr, -и 1rro, бьГI1:J 
может, только один переживает 76-летшrй возраст, 11меем. 7 декад 
·между 6 1t 76 годами. Мы паштю шесть средшrх пропорциооальных 
величин между: 64 лицами, дожпвm11маt до 6 лет, и 1, до,жившим до 
76, и полагаем, что приводимые паже числа пракгпчесrш JJ.остато1tшо 
близки: к псrинс; ведь люди не умирают в точных пропорцитс и 
дробями, юткуда~ и получается следующая таблица: 

т. е. из 100 в течение первых 6 лет умирают 36 
В следующие 1 О лет, или декацу • 24 
вторую декаду . 15 
Третью • • • 9 
Чствёртую 6 
Сл~дующую • 4 
Сле1tУrощую . 3 
Следующую . ·;,.. 2 
Следующую . 1 

10. Откуда следует, что пз указанных 100 зачатий остаются в 
живых :к 1.к1)!Н11Уi шесrого года 64 

К концу шестнадцати лет . 
» двадцати шести . . 
» тридцати шести . 
» соро1,а шестrr . . . 
» пятидесятп шести • 
>> шестпдесяти шести 

» семидесяти шести . . 
» восьмидесяти шести 

. 40 

. 25 

. 16 
• 10 

6 • 
3 
1 
01~. 

Следует прежде вссrо отмстпть, что у Граупта нет никаrси!Х у1(а· 
зашrй: на ю, почему; 101п отброспл своё предыдущее :и~счислепи-е, со
гласно :котороМJ~ до 70 JJeт доживает 7 O/o'\I .й. почему IOЧ-r оче~нь СИlЛЫIО 
увеличил icмepmocrь в crapчecimx возра1сrах. Хмл указывает в прu
меча·.нии Ic § 9, что пропорциrr Граупта внушены последнему рабО: 
той Петтн «Рассуждение о двойной пропорции». Гринвуд orrepraeт 
эта утаержде.ш-rе и, не :нас:таr-ювая; на юм, чго Грауi!rт действителыю 
тан: исчислял свото табшы..I.У, указывает, т.rго неплохо получаеrся, еслц 
взять rооме.тричес1qю прогр~сси:rа оо энаменат,елеМJ 0,62 и В1 rсачес~ 
первого Ч,Jiена 64 .3, Первые три числа--sдоживающих до 6, 16 п 26, 

1 Хелл, цит. соч., стр. 351-352. На странице 348 он, впрочем, указывает, 
что старики-это люди старше 60 лет или около того (§ 6). Ион, а за пим 
Федорович ощнбочно указыв,щт, что хронические болезни, по мнению Граун
rа, являются мерой степени каqества не пищи, <J. цочIJьr (сц. Jo!J.n, Gescblch.• 
te der StaHstik, Stttttgart 1884, S. 164). 

2 Там же, стр. 386-387. 
i, Orвenwoaa, Qp, cft,, р. 82. 
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а таJфК{е! д/о1 56 /лtет,.-совпадают с дшшыми Граупта. для 36 лет 
у\ Грипвуда 1.rюUiучается 15, а у Граунта-16, для 46-9 (10), для 
66-'1 (3), для 76 -2 (1 ). 

Попр,рGусм обоспопать щшу гrшо1с.зу, объясшrю,щую ме1·од по
строеппя Гrаунтом er01 Т[lб~лпцы смсrгrюсш. Граупт, :как и 1vtпогие 
старью авrоры, пс бьм в сrюих: исчислениях: математическ:11 точным. 
Оп nри~юдит в тс1~стс по временам о~шD тысячп, проценты yi :него 
фиrурпруют толыrо I<ак целые велпчшrы п т. д. Граупт nря.мо уI<к.1~ 
зывает, что люда не умпршоr n ·1·очлых: пропордшrх а что в о-rно

шешш умсршrrх МОiЮЮ rоворпть толысо о целых чпслах. Из ЭТОIГО 
следует, что получеппые nсш1чш1ы оп округлял. Мне юJ.жется, что 
шесть пром,сжуточпых зпачсшrй дожпnшощпх он пашёл, прибегнув 

I~ г.шютезе убьшающей гсомстриче:сrюй nporpeccrrи: с постшuшьrм: зпаw 
64-1 

менателем 100=0,63, где 64-inrcлo дож:ивающих до 6 лет, а 1-

до 76" ИначС; rоооря, по Гр[lупту, срс;щшI nеfКJ!ятrюсть дщr .тпц, до
.живших до G, 16, 26.... 6G Jie1·, уwсрсть. в течеппе последующих де
сяти. лет жпзюn равна 0,37, а дожпть-0,63. Прп тшюй rппотезе 
полу~щм следующпе 1пrсла дожпвающпх: 

ЧИСЛО ДОЖИВАЮЩИХ 

Возрасr J TOtJIIUC 1 0><РУс>оеп·I 11 нос У Гр,1у11таl Возраст точное 
J О><рУrл,н· 

ное 
УГраунта 

6 64,00 64 64 46. .. 10,08 10 10 
16 40,32 40 40 56 .. 6,30 6 б 
26 .. 25,20 25 25 66 .• 3,78 4 3 
36 . . 15,75 16 lб 76. .. 1,00 1 1 

1 

Ра-D:Ождение между нашнмп числам:и ц числамИJ Грау.нтаl ИМ!ееТ'СЯ 
только в одном случае, для 66 лег-4 3мес:-га1 3" Мне ю1Ж!еrоя:, что 
Г.payrII'f уменьшил эrо чпсло до,жпвающшс пз аО1оор,аже1ний п3весr1юй 
закопомерностп протскшшя смсртпостrn в КОFЩС жиз1ш чело.век.а. 

По нашим числам выходит, чта в течение шести дося:тилетлих воз
растных периодов от 6 до 65 лет ум.11рает примерна по 37О/о лиц, 
)J.оживпmх до низшего возрастпого предела. За десятилетие 66-75 лет 
их умерло уже 750;0 ('трос 1пз чсты[>i:х). Таюоrй: скачок мoir пока~ 
затьеzс Гpay:rrry чгсзмерпым, и оп для 66 лет вместо 4 до,ю1ва1оnr,их 
поставпл 3. В таком случnс процсrrг умерших 56 -65 лег будет уже 
501 а 66-75 лет-GG,7. 

Непосредствсrшо далее, в § 11 этой же главы, Гр.ау:пт в.первые 
высr<азывает и прнмепяет па пpQJПIJIIЩ правда в теоретичесюr непраr

вилыюй форме, гениальную идею перех:,о~а от таблиц с.мер'ГНQСТ'И , 
к возрастной структуре населения: 1 

• 

«11. Отсюда ,следуег также, t.rro 1пз воех нооорождённых (conceived) 
.ж:ивуг теперь 400/о в возрастах ст.арше 16 лет, 250/o-crapщer 26 
И' Т~ ,д., юн<: в вышеприведёнтrоrr таблице. СJrе1Доватешыю, в воэl)З. .. 
стюс OIT 16 до 56 лет пахо~циrея: 40 'МИ.Н,У1С 6;, r. ~ 34_О/о., щ i6 др 
66-25 юw:ус 31 т. е, 22_0/ot,; и т~ /1.J 
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Откуда, предположив, чrо в Лондоне нмrегся 19911~ мужчин и 
что число между, 16 :и 56-это 34, сле:,1.ует, чт() 34°/о всех эrnx 
мужчип способны носить оружие (fiцbling mсп); пх будет 67. 694, 
~- е. IО'КОЛО 70 ,ътс. Есл11 по ос1ю11апшР,r, коrорыс предоставляю 
проверить, прибавить J( пим толыю одну шrгую QT 67. 694, или 
13 539, для населения BecmJtU!lCtnepa, Cmcmui, Лаябrрта и друrи.х 
отдалёппых приходов, получим всего 81 233 мужчпн, способных но
сить оружие» 1. 
Хотя Граунт ш1 осrювшпш сr.юсй т:~бтщы С\IСJlТ'Iюстп ,пе вычисляет 

средней nродолжитслыюстн жпзrш, эта сршшптслыю простая: х-rдея 
ему :не чужда, по мепьшсii мере в общсir фо1г.1~. В.2жr-ю уже то, 
rчто оп связывает её с всрояnюстыо ~1срсть п с опредеJ1енисм 

по sroit вероЯ11юсти и числу смертных: случаев ч1rсле.шюс:rи пасе· 

ления, :к которому; они относятся. Возражая про rпв мнения члепn 

городской управы Лондсша) что паселепие этого города в 1661 г. 
составляло примерно 6-7 млн., Гр[tунт ппшст: 

«Принимая оо внима1ше, что сел~~ n средне\! человек жпвёт ещё 
дecsrrь лет, я предположил, что это то же самое, ес.тrи за год И13 

всякоrо десm<а умирает одшr... Я сделал вывод, tПО m :мужчmI 
!И женщин между 1 О rи 60 roдaмrr вряд лrr умпраеr в ЛО!Irдоне за 
rод больше 10 ThIC., ,;;ш1ювос число, буду1.ш IЮ'1.пожепо шv 10, даст 
всеr,о 100 тыс., т. е. мепее одной шсстидссЯТ'Ой части того, что ду:мм 
.альдермап (член городской у.правы.-JИ. П.). Это пе что~ ипое-, кз1с 
неожиданные мысли с обеиос СТ{)рон, и обе далекп от нсrиu1ы» 2. 

Исчисление 
периода 1 
удвоения 

населения 

В § 12 Граунт ставит очень важный воп1хю об 
исчислениях периода удrюспия населешrя: 

«12. Следующам оопросом будет, через СI{олько леr 
в городе Лондоне прп обычном отпошсшнf рождае
мости н темсртностп удвоится число наtеления, сп~ 

ообноrо к деторождению. Я отвечаю: npимepi-ro в оемь лет) а при· 
.нимая во внима1-rnе чу.му,-в восемь. Ошуда, раз имеется 24 тыс. 
пар) споообных к деторождению, плrЕ 0;1,па во,сьмаsr всех жителей, 
следует, чrо в восемь раз ло во-есмь лег vдвоптся: nсё население 
города, :н:е пр'ИНИ.иая в расчёт пр1ш.1сльцсв (fo1тci11e1·s), чrо не про· 
т.и:воречи:r :нашему исчислению о е:ю pocre ог дrзу'С r<: шrrи в 56 лет1 
вместе с этими :иммигрантами» з. 

Сделаем попыТI<:У, ~1ernoлыro р:Jзоб1х1ться в ме-rо~~е zrсчислени~н 
Грау.нтом периода удвоелия насслешrя Лorr~orra, чrо пщх1зиУ: в форме 
не-сколъюrх положений. 

1. Исчисле.юш Грау;нта часто т1мсют характер прикидоК'. В этом 
cлytiae- они, вероятно, еще более суммарны, чем в друшх 
случаях. 1 , 1 1 1 1 , : 

Q. По всей верояnюсти, Граую· в своп~ нсчислеtrиях: исrод;и:.r 1ИЗ 
ранее установлеm1ых им чисел. В то время в Лопдоrrе рождалось 
примеу:но 12 ThIC. детей в год. ГJ.редnоложпе, что ч1~к=ло замужни:х 

f1 Хелл, пит. соч., стр; 387, 
2 Ta\f же, § 3, стр. 384. 

~в Там же, стр. 387-388. 



же-нщив, способных к деторождению, вдоое больше чи<::Jiа новоро
ждённых, он считает, что таких женщшr в Лондоне 24 тыс., всех же 
женщин вдно,с больше, т. е. 48 тыс., ибо жс1~щкн в возрасте от 16 
ДО 76 ШТ 'МС1iКСТ' быть nдоо,е бо~IЫПе, ЧС:М '01' 16 ДО 10 Иml ОТ 
20 до ,и лет 1. · 

3. Предположив, что ежегодное: 1.шсJю рождений псиз\1сшю н что 
оно равно 12 тыс., получим:, чrо в течспие 61 лег ро,щгся: 768 тыс. 
дет1ей-число, I<оторос I{aI< раз вдвое больше исходного населения 
Лондона (384 тыс.). 

4. Трудно допустить, I{ак э10 делает Хелл, trro Гр[lунт в сuоём 
§ 12 говорит о том, через скоJrько ле-r 1rснзмеююс чиСJю брачных 
пар даст потомство, тю·rо,рое Ri\fccтc со всем: ранее живш1111J насе

леrшем будет вдвое боv1ьшс последнего, прнчём пр€дпоv1агается, что 
1rиrпо из 1шх ПС' умирает в течсшrе всего 64-леrнсrо периода. При 
этом услоJ3ии необходимо толыю 6 тыс. рождений' в rод, а нс 12 тыс., 
о чём прямо говори-r Граунт. 

5. Такой гипотезе сверх тогQ, повидююму, противоречит приём 
:и.счисленюr Граупто\t периода удвоешш ш1.оелешнr ID два мсс:rа в его 
работе. В.иссто того чтобы пепосрсдстnешю и:счпсJштr") ро;.к1~нпя 
24 тыс. постояппых брачпых пар, KaI{ сделшю пама в пу,шсrе 3, оп 
делает эю 1шачс. I3 начале § 12 Граунт прямо заявляет <,, 1'G\f, 
что речь у. tпero идё:г ()6 исчи-сJ1сш1я:х прп обLrtпюм оrпошен:шt междУ, 
рождаемостью и смертностью, а пз этого СJI(~дует, что при1 crзoILx 

расчётах оп прrшим.ал во в1ш.мшше смср rные случап, а оrшодь нс 
предполагал бессмертность всего населения. В следующем § 1 З Грау,нт 
высr(азывает пдею, Д.O.s.!.!Q~П-~!.Y,!~4.rзpos.,.7!~.AGT~Jlli"M~JIP..1.:.YШJ'kL о геометри
чес:ко~r росте населения: 

<tСогласно этой пporropIJ.Щi, одна пара, т. е. Адам ИJ Ева, удв.аи
ваясь каждые 64 года, в течение 5 610 лет, что является возрастом 
мира согласно свящеюrому: писан:ию, прои:зведёт значителыю больше 
наро1.а, чем есть теперь. ПоэТОМ1У\ мир не старше! 100 тыс. :rет, как 
некоторьхе тщеттю вообр.ажают, и не старше roro, что указывает 
священное писание» 2. 

6. Допустив, что Гpay.Irr учитывал в сво!И!.\': исчнслепшrх смерrгность, 
получим, что в течение его пе:роода yдooe:iIИSl, т. е. за 64 года, умерло 

1 
!Исходное 1trncлo населаfия (384 тыс.),...,, что составляеr в среднем 
6 тыс. ,смертных случаев в :год-величину явно преуме.ныrrёrшую. 
Средний естестве.mrый прирост шьселенИ!Я; при удвоении e:r,o в 64 ro~a 
n~ у~словин геометрической nporpeccrш cocтaIЗлsrer 1,06 О/о, чrо для 
того вре'Меш1 янляется ч_еличи:пой. несомп~rю преувелпчешюй. 

1 Хелл, цит. соч., стр. 384-385. 
2 Там же, стр. 388. У Граунта в этом <"лyr.rac таr<же встречаются места, 

которые противоречат его идее об удвоении населения в 64 1·ода. На стра~ 
нице 371 он указывает, что население провинции за 40 лет вырастает па 
одну седьмую. Это заключение выведено им из данных: о дnижении населе
ния rорода Ромси за 90 лет (стр. 415). На странице 389 он говорит о воз
можности того, что треть естественного прироста в провинции, или пр-имерно 

1 из 900 жителей, ежегодно иммигрирует в Лондон, что и составляет в общс$1 
еj'мме.._6 rыс. душ в ;год. 
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Значение 
таблицы 

смертности 

Граунта 

Таблица смерmости Грау.нта не даёт правильного 
представления: о смертности жителей: Лондона в се. ... 
ре-дине XVII в. Ее огромное паучrюС! :и ЩJЮ~ческое 
значение за:ключастся в шюм. Граупт первыи в ~{<Ж-r
ъ:рстпои форм-с осознал п, главное, осуществпл xra 

практпкс пзучсннс смсртппс m u фоrме ш,1;ипр3шш поколешш ново
рожденных; оп nршн.\ТJ. две ()с1юш1ыс колонки таблпцы С"11С'ртпости: 
числа доживающих до точного возр'1ста (l,) п числа умпрающих. (d1 ). 
Он !имел также прсдставлешrе о средней прод,олжиrслыюсти жиаш1, 
хотт и пс додумался до прm< rнчсс1юго нсчпслешш се величнJf па 

• осповашш ,своси таб.лнцы смертности. Больше того, Граупт ш1 осrю
ваниа таблицы смсршостп • пробует установить rюврастной сосrав 
живущего 11аселения. Таблица смертности в 'f()J время могла быть 
построена то1.11ы<о па осfrовании ра{:пределеппя: умерших по возрастам, 
что и осущесrвил ГРnунт. Это теоретпчески правильно прп гппотезе 
стацпtопарпDсrн ~таселешrя, н.оrда порядок вымирашш остается \F!~
нзмешrым, а число рождешrй равно числу смертzrых случаев, вслед

ствие чего не :изменяется также распределе{ше .живущих: по ооврас:ту. 
В ряде свопх исчислелии Грау.нт, пов.пд1ТhЮму, совпателы-га пр1-nбегал 
1<: пшотезе сrациопарносш 1шселспия, без ю)rropoli вообще! нельзя 
было :использовать его материалы. Пp.aicrlU[recюr этой стацпопарпостд 
в Лондопе 'Не было, поэтому, даже если бы его таблица смерnrостн 
дейсrви:гелыю отражала фш<111чесrюе распределение у~мерших: па воз.
расту, она дала бы неверное предсгавлешrе а cмeprtrorcnr населешrя. 
Впоследствиа Галлей правиuты-ю понял и применил идею ГрауjНта 
d достроетш таблиц mерrп-юсти для стациопарrюrо пасмеrtия IНа 
основании возрастного р,аспрсделетrя у.мерших. Таблица cмepТJ-юcr:Ir 
Грау.нтаt liarOJJЬЗOвaнa была влоtСЛ'едсrвииr для сrраховашш жиэпИ'. 

Значение 
работы 
Граунта 

В «Ha9moдemIЯX>> Граунта па времеrшм отсу;тствует 
внутренняя согласованность, имеются места неточ-

пьrс или прямо nеnрав:илыrые с тrочки зрения mвре.

мс.ююй ~,ем{),rрафи.и; :н~ногда не воотrе ясо:rы ега ид~ 
IIJIИ способы псч11сле,1шя, шюгда опи даже ошибочны. Так, :в частности 
пр11 осём: 1нсторпческом значвrтr идей 'ГрауiПта о табл'Ицах cмepr:r" 
ности: II исчпслепия возрастного состава населешш его расчёты 

дают неправильное пре.zсставле:н:ие о деfi:ствителыюсти. Ве.стерrорд 
думает, ЧТ101 мера детской смертлосrи Граунта (дОI 6 лет) длЯJ Лоитдоrна 
XVII !В., повт-rди'М1ому, в общем прав1мыrа 1. Гпп:оrrсза Гpayrrra о paБJi1()!-

1 См Westergaard, ор. ci{,, р. 20. Я полнrаю, что ош1 несомненно и к тому 
же значительно преуменьшена По моим исчислениям, n Петербурге до 5 лет 
умирало в 1881-1882 гг. 63% новорщкдеrшых мальчиков, в 1890-1891 гг.-
52,2, в 1896-1897 гг. -49,5, в 1900-190-1 гг.-117,5 и в 1910-1911 rг.-39,7%. 
Что же можнп сказать о Лондоне середины XVII в? Ср. также данные O 
других больших: городах: России в моей монографии «Смертность в России 
и на Украине»-, Харьков-К~rев 1928, гл. V, § 2. До Вестергорда идею о том,. 
что таблица смертности Граун:и дает в общем nравилыше представление. 0 
смертности, высказал дpyrott крупный теоретик, Кнапп. (См Theorie des 
BevёНkeruпgs-Wechse-ls. AЫ1andlungen щr angewandteч. lvJ.atheщati~ yol} Q F 
1(11-арр, Бraunscпweig 18741 S. 58,) ' ' 
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мерной смерт:ности по десятилетиям от 6 до 76 .тrет чрез.вычайно 
преувеличивает -смертность младших возраст.пых групп и преумень

шает е~ в старших. 
Еще л'}'жс обстоrит дело с его псчислепшrми возрастпого составаJ 

населения на основашш таблицы смертностл. Идею эту оц применяет 
в ~совершешю неправильной форме. Найдёшше им 34 О/о IIOiroлelI-IШ! 
в !Вюзрастах 16-56 'Лет предст~шляюr couioifr .вовсе: не ш1селеюrе, а 
у~мерШИ,':: в э-п,~х вrорастах по ею таблице смертпостl{, Ведь эrо
разность между~ дожпвающиюn дюl 16 и до 56 ле.т. НАряд.УJ с Э'ПIМ! 
находим: У' Граупт.а теоретичес1ш правильную пдею перехода от cpek 
нeir продолжителыюС'Гп жизни через ме:рУi •средней смертности к чи
слешюст.н !Наоелепия. Такие непоследоватслыюстн п протнвор~ещш 
неоднократно встре.чаюгся: в «Наблюдениях». Хотя ero труд-результат 
работы нескольких: лет, все же lВ нём· :неr внутреннеit сО1Гласован
носnr отдельных it-Iacтeй, пмсют место и прямые проrгшзор1ечия'1о1 
При всем том, мпе ъ:ажется, псторпчсское з1rаче1ше эrой работы: 

огрошю и: не подлежпт шп<ако~му; 1сомпсrшю. Трудно пере.оценить 
работу Грау:нт.а" И пе тольк0t потому, что он первый устапооил ряд 
1ШБ'Крет11ых закономсрпостеii массовых явлсш1й социаль110.й: •жизни, 
бьIJt шюпсром, отr<рывшпм новый предмет для ш1.уч1юго пзучеюш. 
Наряду с эrнм Граунl' впср1шс постшшл ряд важпсйшнх проблем 
стат.исrической методологrш: закоп больших: чпсел, тоори.10 построе
ния таблиц ,смертности для сrацисУ.парпого населения, переход; от 
таблиц смертности. к возрастному составу 11асслспшт, пс.числе!НИе 
перпо~а удвоения населешrя. Е,1у пе удалось. разрешить их теоре
тически верн()I, 1ю вряд ли~ к11О1 может оспаривать огромное нау~чное 

значение ,самой постаrювки этих: оспошrых проблем теоретич€1СКО!Й 
стаmстиr<'И. Работа. Граунта в некоrором ОТ'1юшспии: пе поrгеряла своей 
аr{Туалыюсти \i,n до пасrоящсго врсмснпт. 

Следует присоедrшиться I( мнсrшю Грнпвуда, 1юторый nишст: 
«.Я полагаю, что пет такой статистической книги, которая заслуживает 
более серьезпюrо 'ИЗ}'1!.епия пачпна.IоЩirми работать по медицинской 
статистике, кю<! ю-rига Грауr-rга; 1Не вследсrвие её псторичеJСiюrо mr· 
тереса, как он ни велик, IНО блаr,сщаря; rому, чrо1 она подкрепляет 
са~м.ым простым языком, испо~уя самые простые иллюстраци~~r, урОIКИ, 

1ю·горые должен уJСвоить всякий, кrо .хочет избежать лов.ушек, КQ
торьrмн поло!Е-t путь медицинсrrоrо сrатисrикю> 1~ Все это, вместе взя
тое, делает «Набvrюдешш» Грауrrта к•ю1rой иашючитслыю!Й' :научmю
ИJСТОриче-ской ценности, что пе вполrю ясно даже не'Iюто~рым а1нJГлrfй:ским 
стаТИJСТикам. 

Как это ни странно на первый взг дяд, имеется до-

б Спор вольно бю1Льшаю литерату:ра о rом, кто быJ11 в де:й-
о авторстве б u Г 

<<Наблюдений>)' j ствителыюстп автором «На людепии»- раупт или 
его друг Петтп. Вопрос об авторстве Петти мзник 

в 11675 г., оосле смерти Грау;нта. Сущ~вует даже 1-ш;.колько nря.м:ых 
Уif{азаний соврем~е:нmнrов п~rnn IO!J ~' что фактичесю1 {)IН написал 

i: Oгeenwood, Grauпt and P~tty-A Re~Statemeпt, «Joцrnal of the Royit.I 
$!Ц.tJstic3l ~oci~ty», v, XCVI, part I, 1933, р. 76. 
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«Наблюдению>. Последнее время снова возо6ною1ласн д:и~скуссия по 
поводу, авторства <<Наблюден'И.Й». В 1927. г. поrгомо1<: Пе.тrn маркив 
Ленсдау:rr издал: два тома доселе не опубликоваюrых: его проИ1.Зведе-
1шй, где снова сделал попыткУ: доказать, чrо подлинным автором 
«Наблюдений» Gыл его предок 1. Большинство рсцензептов-псспсциа

листов прпсосдшшлось. к этому; мне.пню, спецш1лrrсты ,же попрежпсмуj 
высказываются в поJiьзу авторства Граунта 2. Петтн переиздал <1На
блюдепия» в 1676 г. с дальнейшими добавлепиямп н вюrючил 1ИХ 
11 :1682 r. в хр,опологпчсский сшrсок своих работ, после же пслравпл 
проистекшее от этого нсд.vразуменис, ч·ю 01r сам якобы претендовал ," 
на авторстю <,Набтодешrй». • 
Наиболее полш,1й ашышз эrого вопроса :находrr.м' у Хе.тrлсl! и Грип

вуда, которые 1щnrе.11ыю разобрзлrr nce ~высказываюrя в novIЪзy 
Граунта п Петти, а тшон:е косвеfrные доказательсrвw J,ьх автО1р,ства. 

Хелл счптаст сущсствеппым ro обстоятельство, что главным: образQМ 
как. раз в «Заключс-нпи» юпдrLI Грду,I-~rа и в работах Петтrr имеrоrг.ся 
параллельные места. Он находит, одпюш, :н значптельпые разл!rчия: 
в отношсшш :модпот n то время употребления латипских слов, фраз 
н1 !Цtiтат. У Пстти, кш, и у; lдругпх ~1второв roro времени, паv:rуч:ивши.х 
основателыюс 1<лассrrческое образоп.а.1Iие, 01-ш в~речаютС51' часгО1, 
yi Граунта же-всего шесть раз, из IФИ ... 'С три~ приведены в <<За.клю~ 
че.шш». • 

Есть, однако, глубокие разлнч1ш 'Между: обоrrмн авrорами и по 
существу, а имеюю по люrнк. использования: и; тршсrовкп статисrn

ческих данных. В результате своего анализа Хелл пр,И!ХО!дftr к едип
стве1Шо, на мой взгляд, правдоподобному, ЗаI{люче.пию. В 001ю1В1ном 
автор «Наблюде1-шй»-Граунт, Петти же, вероятно,· впёс в книгу то, 
что могло помочь ей обратить на себя впим:ашrе, и еслп Ч'ГО! и! пр~п
бавил к €ё реальным заслугам, то немrrого. Есть мнение, что самая 
идея работы навеяна Грау.нту; Петти, с ·1юторым: он пахощиися 13! близ
ких и дружеских отношениях. Считаюr вероятным, что П-е;тти we 
в чём помог Граунту-в траК'fl()вке медицинских и других вопросов, -
быть может, 1юрректировал :или: даже написал <'3ак:лючепие>~, а также 
своеобразнQс посвящение. президенту Королевского~ общесrва сэру; 
Роберту: Морею. Для Грипвуда, I{ак :и для других сr.атистшюв, решаю
щее значение имеет сра:rоrешш.~· и оцен:ка р,абоr обоих: авторов 'О тоокн 
зрения метода. Грау1-rг был пер~вым ~учёrrым, который применил критико
сравm.rгель.ный метод: в статисrиrr<е. Он тщательно взвешивает i/3ice 
аргументы, подх{ЩИТ к въrясnению воЩJОСаJ при помощп раэпьrх спо

собов, сравнивая получсппые при атом: результаты. Такое ;из.учение, 
как п0v1агает Грю1вуд, не всегда находим~ дююе в изданиях Королев
ского общества; его ПО'Ч1".И: пет в труд~х Петти. Непошrг.но, r{.a~ вПJООIН-е 
правильно указывает Гринвуд, почему tато Петти: отказалсЯ' пе только 
()11' та~<0й мастерсrой работы, 1ю и: от примене~н:и~я; новых и цтm:ых: ,l, 

1 The · РШу Ра pers;, Some unpttЬlfshed wrШngs offSir Wllliam Petty edited 
fro1!1 Rowood Papers Ьу the Marquis of Lansdowne, two volнmes, Lond;n 1927. 

2 Oreenwood: 1) Gra1шt and Petty, <<Joumal of th~ Royal Statfstical 
Society», v. XCf. part I. 1928, р. 79; 2) Graunt and Petty-A Re~Statement 
jl(Joч,rnaJ of tl1e Royal Statistical Soclety», v. XCVI, part 1, 1933, р, 76-81, ~ ' 
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ме-тодоu в дtJyrшc сuопх трудах. В о~rалыrом, подобно Хел.лу, tрюr
вуд 1с~штает, ч10i Петти как близкий друг Граунта мог редакт.иrовать 
введение п внести поправки: в тек<:r «Наблюдений». К тому же прав: 
Вестергорд, который указывает, чrо Петтп, в сущности, не иrrтсре
ооважя проблемами демографии 1, а Грипвуд указывает, что l I~тп 
не развил ни одной идеи Граунта 2. Соображешш Лепсдауна о том, 
что Граунт как простой лондоrrский купец не мог написать такую 
работу, подобны тем, 1шторые: выдшшуты прошв авrорсrва Шекспира 
в ;rtользуj Бэкона нла rрафа Оксфордского. Любопышо оп.1еш·rь, ч ю 
в 1своё время были также: JIIOдII, которые: 11р1ш1rсLш::1лн ГpLiymy: габоту 
Петти «Замечания 011rоситслыю дублппсrшх бюю1еrепсН: смсртп:tкrrr», 
изданную в 1683 г. 3 ... 

Книга Граудта nрО1извела большое впечатлс.ппе не только на умJ)! 
его современников, 1ю и. па nоследующпе поrюлешш ш1с::1.телей. ErD 
друг !II 1оовремешшк Петти распространил сташстпчесю~й метод на 
всевоз.можные ма,с,совые явления с,оц1rалыюй жизни; он еще больше 
Грау.нта способствовал популярности: повог0t метода пзучсrшя об
щества. Гораздо глубже н ~сильнее влияние Граупта ш1 развитпе 
демографии, в частности~ на изучспие смертпо,сти. Его таблица смерт
ности не т,олыФ1 вызвала подражания, но, послужила исходrrым пунк

том для дальнейших теоретических: разработок э гой проблемы и: 
расqётов по сrрахов.а:нию жиз1rи. 

.. 1 Westergaard, ор. cit., р. 28. \ 
2 Greenwood, А Re-Stntement .. , р. 81. 
J См. J. Р. Sassmilch, Die gottlicl1e Ordnttпg, 4 АuП., З Tcil, Berliп 1776, 

s. 26. 
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Вильям ПЕТТИ 

(1623-1687) 

Впльям Петти, сын бедного суr{.опщпка, роднлся 26 мая 
Биография 1623 r. в небольшом городке Ромси, в Англии. Его 

жизнь так же необычна, KaI( необычны интересы, 
склонностп и дарования этого суконщика, моряка, учёного-врача, 
музыканта, землемера и картографа, математика, судостроителя, поэта, 
nолитиюа. п величайшего экономиста и статпстика тоrо временя. 
В ;цетстве главным развлечением Пепя было пр~и1см:атрива1Ъся; I< 

работе, разных мастеров, по.ка он сам не мог: рабоrат.ь над; той пли 
другой вещью. К дв,енадцати годам ол приобрёл некоторое зна:r-rне 
латыни, а 1< шестнадцати-недурно знал греческий язык, математику 
и 'Навигацшо. Десять месяцев службы юш-ой ш.1 купеческом I{Орабле 
окончилпсъ для Псттп пссчасrьсм: ш1. четырнадцатом году жнзшr оп 
сломал ~югу. В рсзультатс-вынуждсrшая высадка на берег Фран
ции вблизп Ка:на. Петти таl( хор-ошо рассz(азывал по латыни о свопх 
злоключепиях, что иезуиты прпняюr его в колледж. Средства 
к жизни он зарабатывал, преподавая ~rавлrацию и; а:нглийский язык. 
Па возвращении в Апг лию Петгн нссколыю месяце.а служил во, флюrге. 
В 1643 г. он:' отправляется в Гоvrлапдшо, .где .нзучаеr главныМ! об
разом ме:д.иципу, (в Утрехте, Лсйдеп,с :и Ам,с.тердаме). В ноябре 1645 г. 
Петг.и: переезж:ает в Париж; т.ам: orr про~оviжает изучеrще анатом.ин 
и: заводит энакомсrоо с группой уrrёпых a1rгл:и1(rarr. В следующем 
ГОдуJ он воз.вращается в РоМJСи !И пcкrQl110poe время продолжает ве,ст,и 
дело ~ отца,.,, В 1647, г. он Iiереезжа~ет в Лондон, а в 1648 г.
в Оксфор,.д:, где делается. замесrи.телем профессора аrшrомни, П{)~
чает зваю1:е до1сrора медтщи!Пы; .а в 1650 г. задимаеr кафедрrУi ав:а
rом:и:и 1И1 профессора :м:уаыЮI в колледже Гр,еша'М;а. В 1651 г. Петти 
дают двухгодичный отпуск с содержанием: n. 30 ф. ст. в Рад.. На эrrом 
и обрывается с.го юид-емдче~ска.:я деятелы~сж:.гъ. 

Вскор~ Петnr был;, наэнач€.'Ir врачом ан:rлийской: армтиИJ в Ирландии 
и ~Ое!МJеЙНЬrм враЧIОIМ: ге~rер.ал-лей:тенанта Крам:веля. Первый период 
его пребывания в ИpJia!r-IД'ffif продФrжал:ся I почти~ семь леrг. За это 
время Петrи сделался ОДНЮ,{ ю 6оrатейптх: людей: благодаря 'OПJiare 
эа работу по измерени:ю ~ :На!Неае!Н:И!Ю :на карты Ирла'Irдии в качестве 
rе~нерального землемера &ТОrо королевства. Работа эта вознцкла в 
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сtзязи. с мнфи.с1{ацi1ей 1i разделом земель :ирлапдцев между оф11-
церами и солдатами английского оrшушщ1юпноr{) войсr,а п таr< на
зываемыми «авантюристами», т. е. тема лпца:ми, 1юторые авансировали 

деньги на ,содержание ш1гJшйской армиа. За работу Пе:rтн ;и его 
со~трудшшам пазначепо бшю вознаrраждевпс по 1 пе-псу за акр 
земли, всего 17 900 ф. cr., получсншr коrорых Пепн добнлся с боль
шими усилиями. Ему прншлось фшпrчссюr про11звпдпть и самый 
раздел копфнсrшш11~пых земель cpcдrr восrшых, ч ro, сстсствсrшо, nы
авало ряд нсудовольствий, жалоб и юбв1шс.1шй. На rюлуче.1шые им 
суммLI Пстгн скупил за ючснь дсшёnую цену обязательства, рсс
публшш по уплате жаловаш.Jя: сол 1щта~1, а па 1шх пrпобр~л 1(,rромш,rс 
участ~ш обссцсн~шюii в 1 о nрсмя u Иршшд1111 зс~1Jш 11 дом в 
Лондоне. 

Петтн был сторшшиком Кромвеля, trю привело его в парламент. 
Там, между, прочим, врап1 обвинила ею в разных злоупотреблениях, 
:причё.м ем}~ нс удалось добиться <рJзбора дела по суще.ству. По воз
вращениа в Лондон oa-r был пршшr в юrуб уtrёных1 эаш1мавшихся 
есте~ствен:но-мо.темс1тпчсскнмп науками. Заседашш нх вскоре былп пере
несены в колледж Грешама, а само объедппсrшс получило 15 июля 
1662 г. зrзюше «Королевского оGщестrзо.», которое н до сего, времени: 
носит Британская <шадемин наук. Ilетги пршшмал блшкаiiшее. участи-ё 
в ie~ оргаппзацшr !И1 жизни. Нар,ЯДу1 с ризлым11 науl{аМJ~ оп : .. анимался 
вопросами судострGепия, прпчём 11зобрёл двойное 01чень быс.трохGд
ное судно. 

Реставрация: C11oapwrз не оrгразилась па поm:оженюr Пепп. Карл II 
подтвердил ,его права па землп в Ирландии, часть коих, впроч~, 

была У1 :него отобрана, как и Yi других :пов.ых владельцев, в 1662 г. 
Он был: воов~дён; 1юро1J.Iём n рьщарское з.ва.ние, ему; нeo~нoкparr.rr.o 
предлагали пэрство. Первый раз (в {1667. г.) Пепи отюrонил это 
предложение вследствие того, что это стопло бы ему I(pyшюii суммы 
денег, а! он папёс большие пот•ери прп пожаре Лондона. Извес:rпю, 
что 1, Петти хорошо относился: короvIЬ Я1юв П (1685-1688), с I{О
торым: как с лорд-адмиралом он: :имел дe-JIIOi по вопросам пав:нrа.цим 

ещё при Карле II. 
Весrюй 1'666 г. ПеТ"J.1[ снова Yie3ЖaJ~r в Ирла'Н'дию и. ж·и1вё11. в Ду~ 

лине; оrн возвращается: в ЛО!НдJО!Ц в 1673 г., снова уезжаег в Дублин 
в 1676 r., где и живёт ДО1ЧТ1И1 гтть лег. В течсн:не этою времени он 
прRН!ИМал у;частие! в ПОvl!ИJТИЧff.КОЙ борьбе и много ВiШIМЩПf,Я посвятил 
нау.ке. Как раз тогда оа-1 написал « П олитичестсую анатолато И рлан~ 
дии», ~политичес1'ую ариф11tетику», ~залечания относителыю Дуб
линских 'бюллетеней смертности». После поезюrn в Лондон Петrи: 
возвращается :в Ирланд~и.ю в 1683 г. Л€!Т'ОМ:. Приехав iВ Лопд'ОIН в 
1685 !r., ОП !IаП'ИСа,{! там: ряд очерков ПО ПОЛНТ'ИЧбСКОЙ арифметике !И 
последнюю крупную работу 4':ТраК,mат об Ирландии». Умер ПеТ'Т'И 
в VIоодоне 16 декабря 1687 r. orr 'г.а~нгре~1ы ноги, сстав!Ив насле:мшкам 
имущество с ежеrодным Д()(Х()IДОМ в 15 тъrс. ф. ст. 1. 

( 
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Англия 
во времена 

Петти 

для: ТО1'О ч.то6ы понять и в nолноi1 мере оцеrrи.1'ь 
произведения Пemr, напомпим очень сложные по

.литичосю1е :и~ эко1ю1\шчесrше опюше1шя шорой по
ловины XVII :в. Торrовля н судо.л."J()ДСТВО быстро раз~ 

вивались. «Голлапдня, где кмолиалы1зя ,сисrс.ма впервые получила 

полное развитие, уже 1в 1648 г. достигла I высшен 1очюп своего rrop
roвoro могущества>> 1. Одно.ко <<ул-..е в начале XVIfI вcr(J гол.~11пдсюrс 
мануфактуры былн далеrш преnзойде.ны анrлийсюrми, и 1·оллаr-tпды 
пересталп быть господстn.ующсй торr овой и промышлсшюй шщrrей» ~. 
В эпоху, когда Пет:rя шшисал свою знамешттую «Полаnшffескую 
арифмеmи1'у>, (1671-1676), « ... Голландия :играла вес с..щ~ 111JcoGJш
дaюЩYtio 1рОJШ в качоств.е rоргооой пац:и:и:, а Франция, ш1зс1.юLь, стаJНо ... 
вилась господствующей торговой .державой ... » J. 

Рсзу.льтато\f первой слi1Вной («glo1 юнs») .дпглнi1ской рсвол:оции 
было то, 1fI."O старый феодальn:ый порядок, тормозивший разsитнс 
торговли tи ремёсел, был сущест0еюю !Подорван. Ко,ронные и госу
дарственные земли и имущество стали объектами н:упли и про
дажи. Власть перешла в руки парламента, в котором наряду 
с аристократией была представлена новая торговая и земельная 

знать. 

Опасение перед новой волной революции повелОI к тowry, что пар
;;rrамент вынужден был согласиться ла восстановление в 1660 г. дина
стии Стюартов. Королем СТс:Jповится сьш казненного короля Карл II, 
вернувшийся из Франции, где он и ею tжружен:ие пользовались 
денежной поддержкай и покровитмьством Людовика XIV. Парла
мент~ состоявший пз .аристокра'Г.ИИ, отчасти связаmюй с J(упцами 
и ,судовладельцами Ло1щона и Бристоля, был сперва вполпе верен 
королю, в котором он видел залог спасения: or революции, военной 
диктатуры л секта:нт,ства. Однmю парламент хо1 ел, чтобы король 
вел иностраюrую пОJIИтику в духе их экон:011Jических интересов, trro 
проrив.оречило :интересам Франции. Знамею~тыи французский министр 
Людовию1 XIV Кольбер запретпл ввоз английских: товаров во Фран
цию и наводнил Англию фра.1Щузскими фабри'Катами н. предметам.и 
роскоши. Парламе1rr сrарался. точно определить расходы \НЗ! различные 
нужды государсrва, :и в эrом: проявлялась своеобразная борьба и 
стр,ем~rис воздейСТ1Вовать на Карл.а II 100 стороны общоственооrо 
КJiaoca, воостанооившбrо монархию .в Анrлпи. Па рламен.т после опьrrа 
rражданаrой воюrы не жел:ал создавать ~с:ухооупю~й; армии, но 1щ 
жалел денег на уснле~-rие военного флота и прюurм.ал меры к раз~В-ит.ию 
нацпональной rорrоВЛ'И ц торrооого флота. Из асси.rнован:ий на флот 
рас.точ:wгель~нъrй король болъшие сую,:tЬI тратил на себя и С.ВОIИХ 
фаоо~;,ттов, а в это время 1ГОJГJLаJНДцьr О!П}')СТОша.тт английские берега, 
жrля 2.НГлийсю1~ корабди. Дело дооыю до ·.юго, t!'IlQ Карл II н,ачал 
ПОJIУЧать от Людовика~ XIV дот<tцию !В !Награду за ro, что обязался 

1 Маркс, Капитал, т. I, 1935, стр. 605. 
э Там же, стр. 607. • 
8 Маркс, К критике политической экономии, Госполитнздат, 1939, стр. 29 

(примечание). 1 
1 
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помогать Франции в ее завоеваниях на материке и перейти в като
лпчсство. На содср:жашш у Фр:.нщш1 была т:шжс некоrорые мшш
стры и придворные английского короля. 

ПротиВGречия между~ коро.лем-тонЮiм, неискренним и циничным 
поли.тиком, стремившимся к установлению абсолютизма в Апглии,
И! правящимп классами неоднократно приво~июr Англию па r·ра11ъ новой 
жестокой rраждап-ской войны. Карл II, однако, очень искуtrю лавиро
вал м.еждуi разными общественпъrм:и. группами тоrо времени, исrюльзуя 
их противоречия, iu В1 колце 'IЮНЩОiВ на склоне своей жизни ему~ 

удалось сломить сопротивление своох проrтивников. С 1682 г. оп управ
лял Англией без парламента, правда, н:е выявляя при эrом I{рай

него абсолютизма. Ослабленн:ая оппозиция не сделала знерги1nюй по~ 
пьпки: воспрепятствовать за:нятию английского престола n 1685 г. 
бparyi его .Я:кову П, катощ-и.ку, который часто выя.влял себя шж сторон
ник Франции. Паложение последних Стюартов у1{реплялось и ~0б111егча
лось быстрым развитием английской торговли и судоходст-ва. Король 
всё меньще и меньше зависел от парламе!Н'Га благодаря: росту~ доходов 
от таможенных ПQIJIIЛIOI. В Ю)НЦе №нцов, од;нако, помещики :r,~ 1\рупная 
буржуазия про'I-Jзвели бескровный переворот; Яков II бежад :во Фран
цию, а престол зю-1ял го171Ландский шг.атгалътер Вильгельм Оранск'И!Й, 
женатый на дочери короля. Верховная власть ясно и недвусмысл~нно 
перешла к ари,стократичес.кому парламенту, аостюящему из. крупных по ... 
мещ:шшв. Крупная буржуазшr пзплекла из этого свои пренмущества, 
ХОIТЯ: lD I<IOCBeIШOI. к ЭТОlм;уi времен:ИJ в юбщем успешно СЛОЖИJIIОСЬ для 
Англшt по11:юже:r-rи1е~ а rок:по!дс.тво~м на мюря:х. ПеттИ! подсчитывает, что 
из 2 млн. тонн фJi()IТa Евроrпы Анrл:ия и.мееrг 500 тыс., Гоюrапдпя-
900 rrыc., а Франция-100 тъrс. 1 Чиrnам ero, впрочем, нельзя: при
давать бмьшоrо значения. Вильгелъм запре'ГИ.71! ооо.з в Аю·лию фран
цуз,ских товаров-, стран;а вступи.па в длиwый период ожесточенных 
войн: с Францией !Не rолько на водах, разделяiощих их, н'ОI Ji! ~-ia 

ко!НТине~-rrе Европы и в Америке. ' 
Ilетти написал нес1юлько ю-шг И! с.татей, которые 

Содержание имеют боJ.IЬшее или меньшее значение для стати-
06тдельпных стнки. Дадим -сперва краткую характернстику со-

ра от етти 

держа.I-mя этих paбorr, а потом поnытаемс.я: система-
rnэировать и силтезировать ero главнейшие идеи с тоtfКИI зрения 
и~сrориrrо ... статисти:чеiско~й. , · 

1. Первая: ЭКОiНО.МИЧеская ра.боrга Петти, ~трактат о 11,алогах и 
сборах>>, rнarrиcaн.ai :в /Начале I 662 г. n !ИЗ~ltа!Н'д анОIНiI-I!М!Но в мае того же 
года 2. Она даёт много материала для суждения об экономике того 
времени. и. об экmюмичоских: и IЮлитическ'И.Х взгляд.ах: автора. Есть 
~ ней, однако, кое-что, !и.меющесr неrrосредстооюrый стат.и.стич:€ски!й: 
интерес. 

1 См. Вильям Петти, Экономические и статистические работы, т. I-II, 
nерев. под ред. доктора экономических наук М. Смит, предисл. доктора 
экономических наук Д. Розенберга, Соцэкгиз, М. 1940, стр. 159. В дальней
шем ссылки на это издание будут обозначаться: Петти, цит. соч. 

~ Петти, цит. соч., стр. 3-78. 
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2. «Verbum Sap/eтzii (Слово :мудрым) щш подсrtёть~ oozamcmtю 
и издержек Англии; о наиболее равно!lерно1t способе обложения, 
показывающе'tt mа1<,же, что нация яожет нести бре1tя в 4 J1zuллиош.1 
в г.од, если они потребуются правительству» впервые опубюшована 
как приложение к «Политической анатомии Ирландии» в 1691 г. 1 

Написана она, вероятно, в конце 1665 г. 2 Работа состоит из предисло
вия, где Петти указывает на большую непропорциональность налогов 

во время войны с Голландией, и десяти глав: 1-й, содержащей а1е
сrюлькu подсчетов богатства королевства, 2-й-цеппостп населения, 
3-и-о различных расходах ооролевства и его доходах, r1-й-о спо
ообе распределения налоrов, 5,й-о деньгах и о том, скооько Jix 
требуется, чтобы прпводитъ в движеппе торговлю страны, G-й
о причинах неравномерного распределения нало.юв, 7-й-о 1\освенпых 
выгода.'{ orr этих налогов, 8-и:--о расходах на военный фл01r, армию 
и: I<репостпые гарнизоны, 9-й-о \МОТ.Ивах:, заставляющих. сло1ю1111ю 
пере.носить уплату чрезвычайных ·налогов, 10-й-как дать пассле.нию 
заtrятце и цель, 1юторая этим досrи:rае.тся. \ 

З. ,:flолz~тическая анато.11ия Ирландии» !framrcaнa, верая;rно, rв 
1671-1673 гг.; впервые опубликована она в 1691 r. з Работа состоит 
из тринадцати~ глав ~И :нескольких: приложений. Со!держание глав С'Ле
дующее: 1) о земле Ирландии, ~2) о nасме!н'Ии, домах, дъlМ!О!ВIЫ.Х: 
трубах; :их числе, разJI!И1ЧJиях между :н;и;м;и и об нх стоимосгИ', 3) о 
церкви и: церковных доходах, 4) относителыю последнего восстания, 
5) о ~удущем устройстве Ирландии, о том, как помешать в<У3,никнов~е
нию :восстаний, и об объедиn-rеmrд ИрландцИ! а AJI-rrлиeй, 6) об ирvrа,нд
,с:ком: правительсrве, 7) о милицm,r н о 'защите Ирландии, 8) о цrебесах 
'И! о !Почве Ирландин, 9) об опюше:н:ии цеш-юсги различных графсrв 
Ирландии друг к другу, 10) ro деньгах Ирла:ндии, 11) о торговле 
Ирландии, 12) о ре[{ИГ.ии, цитани'И!, одежде, язьш:е, нравах И~ интере
сах: различных групп населе.'Н'ИЯ, живущИ!Х в :н:аС'Гоящее врем:я в Ир" 
ландии, 13) нескооько сводных замеча:н:ий: :и~ указаний оrrнос,ителыю 
Ирлmrдшi ~t различных удомя;rrутых выше :пробvrем. Добавления: 
1) доклад :ирландс1~оrо совет~ торговли шще-1юрооrю :и1 совету~ при 
нем, оосrавлешrый сэром: В. Пе-.rгщ в ~167,6 r~, и 2) ряд' сrюоражен~ии 
И! :предложений об управлеН'И.И! Ирлаnдией. 

4. В 1евоеобразном докладе Королевскому обществу 26 :ноября 
1674 !f'. «О пользе двойной пропорции» Петги; указывает, trro ,естъ 
явления, поддающиеся nь:rрrоrое.н:и.ю в числе, весе и :мере, которые 

сrоят друг к другу в отношении квадрата или I(уба ве.'!ичины, 

'И'Jm же как корень квадратный wm кубический. Одиннадцаты'й пр~и
мер его отоосится к жизни челQВеКа и её прощол.ж:ительности. Я раа-

1 Петти, цнт. соч., стр. 79-89 Здесь приведен полный заголовок работы 
ho Хеллу, цит соч., стр. 121. 

2 В русском переводе работа помечена 1664 r., (у Хелла же уl{азывается 
1665 r., стр. 100). 

8 Лепиhи, цит. соч ,стр. 90-153. 
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оеру; этоrr при.мер 1111,!{е, в ~с~я:з.и~ с другими идеями ЛеТТI-t о смерr" 
ности 'Ii распределешш [ш.селсния по возра~ 1. 

5. Над «Политичес!(,ой ·арифлtетикой» 2 Пстт1r начал работать в 
1671 г., закончил оп её, по мнению ~ема, не ранее 1676 г. Хотя, 
по всей видимости, оп .имел iraмeperrиe опубликовать свою кн:иrу, 
ему пришлось отказаться от этой пдеи. Сьш Петти, издавший сё в 
1690 r., в ,с,воём посвящении ,королю указывает: «Ее.ли бы по.тоже1шя 
этiQIГо исследования пе оскорбили: Францию, они бы давно уже yвrr~ 
дели свет и нашли. бы последователей, равным образом кrш: сделаны 
были; бы уже до се'го :времен:и. усовершенсrоования с пользой, бытъ 
может, для человечества» з. Сл~дует отмеrи.ть, что 1ш решение nд.0~вы 
Петrи. вс~ же юшrу опубv1иковать, вопреки желапшо авт:ора, пов"'IIШ.,1, 
очевид1ю, факт :издалия в 1679 :r. «ПоллшчесI{ОЙ щшфмстrrкII>> в Ео.·щ
чествс 500 экземпляров без соlrласи.я: Пerrrи. и: с разпымп ошпuкамл. 
Вероя:т.но, <ъпr Петги к впервые введённому ,eiro oт1~ovr пазван:юо 
новой науки прибавил дл.инлый подзаголовок, не имеющии:ся: в. д.04 
шедших до нас pYJ{Qnиcяx, раскрывающий содержание юn1ги: «Рас
суждеrпил отпоси'Тельrно размеров и стоим,рсти земли, людей, строешrй, 
сельского хозяйства, мануфактур,, торговли, рыбrrой ловли, ремеслен
ников, ъ-юряков, сошдат; относительно государственных доходоа, про· 

центов, налоrов, ,способов пQвыше.ния доходов, рсгпстрации, башrов; 
относительно. определения цешюсти людей, увеличения чпС.1Iа моряков; 
оrrн:осителыю М'Иmщии, портов, положения страны, кораблей, могу,
Ще'СТВа на М10ре и. т. п. Всё. эrо рассматривается: в отноше:ни~л ко 
всякой стране оообще, но бо1лее: подробнОI в оrношею-1а территорий 
его величест.ва короля Великобритании и терр!Иторий ,его соседей-
Голлаядии, Зеландии и. Франции» 4. 

Название «Политическая .арифметика» Петти изобрёл, поrоtдююму, 
рэ!ньше чем написал самую юrary. В частносrn он: употребляет •его 
в шrсьме от 17 декабря -1672 г ~ 5, iВ сооём же предисловии уl(азыва~r, 
что оп давно хотел написать. подобную полптическую арифметику fi. 

Работа оостоит из предислови~я, . где .а~то;р в первую очередь ука
зывает причины) побудившиJе его написать книгу. Петтп дишсг, что 
ОiН: :каI( член общества хочет тщательно взвесить вес ос1ювюпш, 1<0-
rорые приводят :к сомнениям в благополучии сrраны. В частности 
в то ,время много говорили о том1 rчт10 земельная репта упала, 

поэтому, а также вследств.ие многих других причи:rr Англия делается 
всё ,беднее и беднее, 'ЧТОI драг.оценные металлы почти ушла нз страны) 
торrоВJIЯ :и nромыс.лы tнедоста'Г{)!tfl{Ы для 1.насмения, и что э-га по

ЛО)I<!ение делается. всё хуже и хуже, и в то же время страна имеет 

1 Хелл, цит. соч., стр. 622-623. -Тут же, на стр. 623-624, .приведён 16"й 
пример Петти, «О цене некоторых товаров'> (мачты, бриллианты и жемчуг, 
строево!:t лес). 

2 Петти, цит. соч., стр. 154-205. В русском переводе опущено обраще~ 
ние сына Петти к королю, nриведённщ у Хет1а. 

з Хелл, цит. соч., стр. 240 . 
.t Там же, стр. 233. 
II Там же, стр. 240. 
в Петта, цит. соч., стр. 156. 
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ttедосrаточно )ыпелей, налогов много и они велиюt, что Ирландшt и 
колонии-это бремя для Англии, а Шотландия: не пршюсиr ей. вы
год, что голландцы догоняют Англию на море, а Франция pacft:т 
чересчур быст!}О по сравнению с обеими стрс.}.нами и кажется на
столько богатой и могучей, что только ее кротость мешает поглотпть 

соседей, и, наконец, церковь и государство в Англии находяrся в 
такой же опасности, I{ак и ее торговля Есть, по мнепшо Петпr.: 
и другие мрачные соображения:, ъ.оторые он отдельно не перечисляет 
Петrи в тои или иной: мере соглашается тут ж.с с неr\.от~ыми из 

приведеmIЫх соображений, другие же опроверг.ает в общем виде. 
Здесь же он дает свое известное определение нового ( статистиче
ского) метода изучения, при помощи которого получаются ледву

смысленные п бесспорные выводы. 
«Политическая арифметика» Петти состоит из десяти глав1 пе 

имеющих названии, а вместо них прпводятся главпые выводы, к 1<0-

торым пришел автор в результате своих исследований В главе I 
доказывается, что небольшая стр.ана с малочисленным населением 
может в силу своего положения, своей торговли и поJ.Iитики быть 
экви:валентна по богатству и силе стране со зпачи'Гельпо большим 
населеппем и территорией, и что благоприятные урювия для судо
ходства и ВQдного транспорrг.а содействуют .этому самым отменным 

й решителы,ым образом; в главе II-ч:ro не.которые виды :На.JЮГОJВ 
И! обществеmшх .сборОJВ могуrr ск'Орее увели,чl{'Ть, чем уменьшпть 
богатство королевства; в главе Ш - что благодаря природным и 
постоянно сущ,е;сТJЗующим препятствиям Франция не может быrь бо
лее силыюй на мор,е, чем англпчане или голландцы являются сейчас 
или могут быть когда-либо, в главе IV-что население и терриrории, 
:1 ... двластньrе английскому королю, имеют от природы прпблизительно 
ro же значе;rие по их: б0tгатсrвуj и~ силе, как население И! 'Герритория 
Франции; в главе V-что препятствия, стоящие на пути английского 
ве.mичиБ, случайны и устранимы; в ~главе VI-,ч;ro сила ·и богатство 
Англии возросли: за посл~едние 40 лет, в главе VII-чтo одной десятой 
частн всех расходов подданных английского короля, если бы эта 
сумма собир.алась в виде равномерно распределенного налоrа1 было 
бы достаточно для того, чтобы содержать 100 тыс. пехотинцев, 
40 rrыc. кавалериСТО1в и. 40 тыс. мордков И! покрыть все правитель· 
ствен:ные расходы как <,Jбычные, так и чрезвычайпые, в главе VIII
чтa среди подданных английского короля имеется СТ()ЛЬКО незанптых 
люде!Й, что они могли: бы заработать на 2 млн. _ф. ст. в год больше, 
чем зарабатыва:юrг в iНастоящее время:, tи' чrо имеются: также под 
ру:кай занятия, подходящие и достаточные дш,. этой цели, в главе 
IX-чro имеется достаточное количество денег, чтобы приводить n 
дв:и.>IrеНпе торговлю страны; в главе Х-что помапныс англайского 
:rrороля обладают капиталом, досrаюЧiНым и пригодным. для того, 
:ч:тобы приводить в движение торговлю всего торгового мира. 

«ПатrтИЧ1еская арифметика» Петти-это одно из самых замеча~ 
теЛЬ'Ных пмитических сочинений XVII в., 1яpiroe, блестящее и на 
первый взгляд убедительное. О.знакомившись с ним ближ<; нетрудно 
понять, почему оно увидело свет только в 1690 г. ( если не считать 
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отмеченного выше издания 1679 г.), прн обстоятельствах, которых 
:ае мог предвид~ть Петпr. 

-Рабюrга эта нме,ет целью при помощи сrатис.тиче:ского метода пока
зать и доказать, что Англия уже в то время была не меньше, не 
беднее и пе слабее Франции и что Голландия) несмотря на свою 
небо1Льшую терр~1торию и малое число жителей, зпачителыю ·богаче 
и сильнее, чем это кажется на первый взгляд, и по зпаченпю она 

равна трети Франции. Мало того, существуют естесшсппыс и не
преодолимые причины, вследствие I(ОИХ Фрапцпя не может быстро 

развиватr.,ся, в то время как ~эти же основания (удобные порты, боль
шая береговая лини5r, а потому дешёвый транспорт) обусловливаюrr 
быстрый экономический и по1Литический рост 1Ан:rлии, препятствия: же 
для роста ,её легко преодолимы. 
Для доказ.а-гельсrва ,своих положения Петт-и подобрал из разных 

пс·rоrч~пиков числ3:, которые иногда внушают известные сомнения; 

е.сть даже случаи, когда его выводы прямо протпворечаr число

вым данным 1. J1ри всём том .в свое.й. основной установке Петтп был 
прав, указывая, чю 'большее богатство и пышность фра~щузскоrо 
короля и некоторых его вельмож по, сравнению с ангт1.йсю1ми вовсе 

ne означают, что народ Франции !богаче и сильнее. «Всё эrо вытекает 
скорее из природы их правительства, чем из действительных и есте

ственных причин богатства ~и силы» 2,-говорит он. «Однако необ
хо~имо весьма тщательно различать меж~у богатством парода и бо· 
гатстоом абсолютнюго мона_рха, который беf)ёт у парода там, тогда 
и в такай пр,опорцтr, в какой это ему ааблаrорассудптся» з. Петти 
в частносrп указывает, чrо есть мнение, согласно которому Людо
вик XIV забирм пятую rч.астъ народного дохода, а английский '!Ю· 
роль-значиrельно, меньше; что дома беднейших французов ;вдвое 
или. втрое хуже жилпщ самых бедных голлш-rдце,в 1. 
&ё СI{азаююе поясняет в часnюсти, почему резкая аптифран

цузская книга Петти «Политиче-шая арифметика» не могла быть 
опубликована автором при Стюарrтах, а сделалась весьма своевре
меююй и полезной для правительства Англии после их свержен:ия. 

6. Сборник «Несколмо опытов по политической ариф.иетике, 
названия коих приводятся на соответствующих страницах» в 
значительной своей части принадлежит к последнему периоду лите· 
ратур!IюlЙ деятельности Петти. Большинство очерков. написа;но в ЛОIН
доне и неизвестно кем ~rовано в виде оrделыюго cбoJ)'Нlиrro 
в 1699 г.; извОС'ГН)()I ТОJIЬIФ: Ч'ТО сам авrор этого сбqрника из своих 
ооерков !Не составлял. ~ тrротиюположностъ другим экономrичес.ким 
_рgботам Петпr ·oч~pJq1 1 а-rапи~аюrые им ГJI.ЭВШIМ: абра.зам: в конце ero 
жизни, когда оп хва;рал, пач.ти нем_едде~шо Qдуq_qи_ков1:1в1!J!псь. ?(елл 
перепечатал их не из сб0tр11:-mша, а из оригинальных изданий, по 
всей вероятности корректированных самим автором 5. 

1 Петти, цит. соч., стр. 153-159. 
2 Там же, :стр. 193. 
:i Там же,- стр. 175. 
i Там Ж6' стр. 175 и 158. 
II Хелл, цит. _ соч.,!стр 449-450. 
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Первоначальный И3датель в предисловии к о~:'рку «Другой опыт 
по политиц,еской арифяетике, рассJtатривающии рост ~орода Лон
дона,> 1, печатаемому первым1 указывает, что его назваю1е «Другой 
опыт>, объясняется тем, что Петти написал раньше рабОО'у о росте, 
увслачеш1'И и: размножении человечесrв3:1 которая. по своему более 
общему содержанию должна предшествовать дапноrму очерку. Он: 
опубhиконал следующее извлечение из письма Петтн, которое дает 
представлешrс о содержании этого в .высокой степени интересного 

очерка: 

«lfэвлечение из писыtа, содержащее n"zml «Опыта», т-соторый 
до.zжен был предшествовать «Друzоиу оnыту», расс.тtатривающел~у 
рост Л онiJона и т. iJ. Опыт по по.zzипuчес1шй ариф ,tетике относи
тельно ценности и увелшшния ~шсла людей и колоний., 

1) Настоящий «Опьш> запимаегся вопросом о людях и колониях 
и должен предшествовать <<Другому опыту»1 касающемуся роста го
рода Лондшrа. В эrо.м: первом «Опьrтб> я :н:амереfr пролить IНемнсго 
света на вопрос о числе жлтелей Англии вместе с У эльсоя :и 
И p.zaндueu; а также о числе до\ЮВ и семей, в которых этп жптели 
живут, п о числе акров, которыми они владеют-. 

2) Выяснить, как велико число людей, живущих за: счё11 дохода 
со своей землп, и c1rovrькo живет за счет дохода с их движимого 
имущества, торговли, а также з.а счёт искусства и труда. Скощько 
людей жrrвёr за счет блаzотворuтельностu, сколько-на доход от 
должносrеii п службы в государственных учрежiJениях. Сколько-за 
счет .rtошенничества и воровства. Сколыю имеется: не 1ющных детей 
и дряхлых стариков. 

3) Ск.о,лъко тодей в Англии уплачивают поду~иную подать по 
повышенным ставкам и скалыю-по обычным. 

4) Сколько мужчин и женщиrr имеют детей, и сrrолько имеет,ся 
жe.1-IaThIX мужчин и замужних жепщиn-1 и ско171ькО1 :неженатых :муж~ 

чин и незаму)ю-шх женщин. 

5) Чему в среднем равна цеююсть людей в Ангшrи и чему
в И..оландии как членов церкви или общества или как рабов :и 
слуг одIШ у другог-.о. 1-Сак:им методом можно ощJrеделить эту; цен
ность во всякой другой стране или колонии. 

6) Как вычислить стш~мость зе-млп в колониях: по сравнению с 
е-ё сгоимосrью в Англни и Ирландип._~ 

7) Каким образом 1 О тыс. люд,е-й. могут быть расселены в какой
лиоо. колонии~ -с наибольшей пользой. 

8) Предrюло.жеюrе о числе лет, в течение коrор~ых могут оьrrь 
пол1-rостью naGe.Jreirы Алглия :и ИрJiандия1 а также вся Америка и, 
roIКК)lfreц, вся пригодная для жиль.я земля. 

9) Какая местность зем:ноrо шара нщ{более nриrодна к тому, 
'Ч"Г'Обы стать всеобщим: и все-мирным: торго,вым _центром, так, чтобы 
в.се ж1rгели земного шар.а могли псполъзоватЬI труд и товары друг, 
друга н:а:илуч:шим образом. 

10) Будег ли; быС'Т_рое заdел~е зеМНJОго · шара! служliПЪ: во-пер~-

I Петти1 цит. соч., стр. 218-234. 
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ВЫ)ь, _9171ary чело1вечества, во-вrорых, испотrенmо объямеrшой волп 
бога, в-третьих, I(акому государю или государству это принесёт 
наибольшую выгоду. 

-11) Обращение ко всем мыслящим людям с пр,осЬ:бо,й выясниТh 
из библии и других надёжных повествований. чпсJю людей, жив
ших во все эпохи во всем мире, в больших го_родах и в · д.р,угих 
местах. 

12) Приложе-ни:~, касающееся _различных количеств морской рыбы 
п дшюй nтrщы к копцу каждого тысячелетия, начиная с 1юсва 
поrгопа. 

13) Гшrоггеза ,отпосптельно пспользоваrшя прое:трапств, находя
щrrхся вrryтprr нашего земного шарw ( приблr{iительпо в 8 тыс. миль 
от одного конца к другому), предполагая толщину cro коры равной 
150 милям. . 

14) Что надо nонIIмать под Olorified Bodies в случае., еслп мссrо 
блажеrшых будеr находиться вне выпуклости орбиты пеподвн.1I1.пых 
звёзд, раз вся: мировая система оо1дана для пользования жпте.1:ей 
нашей земли}) 1. 

<~ругой ОПЫТ)> написан, по, всей вероятности, в Ирландии около 
1681 r.; впервые опубvrикован оп в Лондоне в 1683 г. Петтп ош1ча.1е 
указывает следующие главнейшие выводы своей рабогы: 

«1) Что чпсло жителей Лондона удвапвается в 40 лет, а всей 
Англаи-в 360 лет. 

2) Что в 1682 г. в Лmщоне было около 670 тыс. жптелсй, а во 
всей Англии и Уэльсе-около 7 400 rгыс. жителей ц о-коло 28 :млн:. 
акров полезной. землп. 

3) Чrо периоды, в течение .которых насе-ление. удваивается,,, про
должаются под всеми широт.аюr от ·1 О до 1 200 лет. 

4) Чrо рост ЧJ,rсла жителей Лондона дО\JIЖен сам собой осrано· 
виться еще ДQI 1800 г. 

5) Таблицы, облегчающие понимаnие тех мест библюr, в которых 
говоритсн о числе людей. 

6) Что земной шар будет населён полrюсrыо в ближайшие две 
'ГЫСЯЧП лет. 

7) •двенадцать способов проверки всmюго предложения, t1меющсто 
целью общесrвепное блаrо. 

8) Каким образом ЛоiНД{)IН может быть сдела'П ( с мор.альпой Т'ОЧЫI 
зрения) непобедимым:. 

9) Каким пуrём установить едююобразпе религин. 
1 О) Что путём естественно,rо прироста человечество :можеr достпr

нуть размеров, в четыре раза превышающих теперешние. 

11) Чумные эпидемии в Лондо~н.~ .я;в:ляют-ся главной: помехю~й и пре
nятсrвпем росту~ города. 

12) Что в связи с этим необходим точный учет населения» 2~ 
7. «ЗалtеЧд,НllЛ относительно Дублинс,сих бюллетеней CJtepmнocmu 

1681 z. и относительно положения, в которол наход11,тсп этот 

1 Петта, цит. соч., стр. 218--219. 
з Там же, стр. 220. 
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zород. Составил исследователь Лондонских бюллетеней о смертно
сти» 1 ( опублююваны в Лондоне в 1683 г.). 
Упоминание в заглавиw в качесrве автора TOiro, кто, написал пер

вую работу по статистике, може.т навести на мысль, что~ пли Граунт 
написал и эту работу; опубликовшmую много лет сnустя nасле. ero 
смерти или же Петти написал то, что приписывается Граупту. Не
оомнен~о что «Замечания О'ГНЮсительно Дублинских бюлл~етене.й»
произвед~ше Петти. Выше был разобран вопрос об авторсr.ве первой 
статистической работы, теперь можно толыю к этому прибавить, чrо 
издательские нравы того времени в Анrлип, повпдимому, не были 
на должной высоте. Работы иногда :изд,авдлнсь без ведома :и согл.асия 
автора, не отредактированные 1ш и т. п. 

В этой небольшой ~атье Петтн приводит трн таблицы п даёт 
I<ратюн~ разъяснения к ним. Таблица А со1держит сведения о чпслах 
умерших и родившихся в Лондоне и Дублине за 6 лет (1668, 1672, 
1674, 1678-1680); таблица В-тоже для: Дублина (1666-1680); та
блица С-мя mro же rорода чисJю семей, очагов, рощден:ий н смерТlе:й 
по 13 приходам (1670-1672). Наряду; с этимn ничеГIQI по существу 

1 ценною не представляющими. мат~ериалам:и~ Пеrги приоодит :крайне 

7 интересную схему собирания и разработки сведений теI{ущеrо учёта 
~ населения, nроектиру~ет перепись 'И даёт 11-юзоQ!'огическую схему nр:и
) чин -смерти для Дублина. 

,.._ 8. «Дад,;ьней~иие залечания относительно учёта числа рождений 
и слертных слу~tаев, количества долюв и печей в Дублине» 2. 

У Хелла добавлено «второе исправленное и дополнешюе издание~ 
Лондон 1686 г.», что может ввести читателя в заблуждение з. Факти
чески предыдущая рабогга-<вамечания ОТ1-юсит~елыю Дублинсl(ИХ 
бюллетеней»-вообще пе была переиздана в 1686 г.; издан эюr очер~1<~ 
представляющий собой ТIQ\7.IЫIO допмнителъную таблицу со сведеиш:ями 
о числе домов, очагов, рожде1шй и: смертей по прИХJО~ам Дуiблина 
в 1682 г.-всею три С'Границы ,с текстом. «Целью всего этого оо.
чиненшr является позгому показать., 1rro число )Юnеле.й Дубтта 

-скоре~ равно 58 тыс., чем 32 тыс., и что число диссидентов, пе ре
rи,стрирующих свои крещения, увеличилось с 391 даr 9~. Но среди 
диссидентов увеличилось 1ХJ1ЛЫСО Iюv'Iичество католиков, Еов~,сшее 

в рассматриваемые годы приблизительно в оrгношении 2 : 5. Более 
точное представле1-ше об этом может быть таюке получено путем 
прямого опроса» 4. Следует отметить, чтю в так называемом. 2-м изда
нии в качестве автора фигурирует Петт-и без какой бы ro1 ни было 
с~ылю1 на автора «Наблюдений над ЛондОiН.сКИМ!И! бюллетенямп». 

9. «Два опыта по политической ариф.метике, рассиатривающие 
население, до;,tа, госпитали и т. д. Лондона и Парижа» закончены 
Петrи: между, 17 июля и 26 авгусrа 1686 г. :и~ опуб17Iикованы сперва 

1 Петти, цит. соч., стр. 235-245.~Последияя фра3а отсутству;т в русском 
переводе. См. Хелл, цит. соч., стр. 479. 

2 Там же, стр. 245-247. 
в Хелл, цнт. соч., стр. 493. 
I Петти, цит. соч., стр. 247. 

56 



на французском языке в Лондоне в 1686 г., а после напечатаны :на 
английском языке в 1687 г. 1 Работа эта представляет собой продол
жение «Пшт:штической арифметики». В обращении к :новому короою, 
Якову; II, Петт.и прямо говор,ит: «Я предпоvrагаю в очень небольшой 
статье показать вашемуi величеству, что ваш город Лондон з.пачи
тельнсе, чем два лучших города французской: монархии, и:, поскольку 
я могу судить, больше любого :иного города вселенной, чrо я го
ворю не и.з лести и показываю при nомощи таI(их средств, которые 

вы можете проnерить» 2. 

В первом очерке ( «Опыт по пооитической арифметике ... ») Петти 
стремится доказать, чrо ЛоiНдон имбет больше жителей 111 домов, 
чем Париж и Руан вместе, :и чrо оп превосходиn' их ка:к в эКО1Номnч-е
ском ОТ'lюшени.и, .так и ,с точки~ зре.ния обеспечеююсти населения 
жилищем и доходами. Вопрос о населении он разрешает путем срав· 
нения чисел смертных случаев, предположив, что в Руане умирает 
»е больше, че.м в Дублине. Оп говорит, что две пятых населения 
Парижа так бедны, чrо предпочитают у:м.'Ирать в госпшалях, чем 
лечиться дома, в то время !(ЮС в Лондоне у:мершне в госпиталях 
составляют едва одну пятидесятую всех смертных случаев. Петти вы· 

. брал Руан поюму, чrо этоr город с точки зрения судах:одсrв.а и 
торювли имеет для: Парижа то же значение, что часть Лондона, 
,лежащап пиже моста, для той, которая расположена выше 
него 3. 

В-горой очерк нмеет целью доказать, чrо смертность насме!НИЯ 
Парижа даёт пр,еувел11ченнов представлею~е о ЧИJСЛе ero жителей. 
В самом круnпом госпитале Парижа боvrьше 3 тыс. человек ежегодно 
умирает излишне, вслед:ст.вИJе nЛ10Хого у,страйства его, в самых ж~ 

захудалых госпиталях Лондона смертность меньше. 
1 О. Маленькая ,статья в о~у. ,страющу «Замечания о -городах Л он· · 

доне lt Рп.1се» напечатана в 1687 г. 4- Здесь Петти приводиг отры
вочные ,сведения о рос:ге: Лондона, ero зн:ачен:ии по сравнению с Па· 
рижем и Римом·(боvrьше ПОЧ'ГJ,D в 6 раз). 

11. «Пять опытов по политической арифяетике, а имеюю: 
1) Ответ на возражения со стороны zорода Рея в Персии и 

со стороН,Ы г. Озу против двух прежних траюпатов и доказатель· 
ство, что ЛондоН, илеет столько жителей, сколыш Париж, Рим 
и Руан, вместе взятые. 

II) Сравнение Лондона и Парижа по ц,етырнадцати призншсаJ.t. 
Ш) Дотсазательство, члiо в ЛоН,доне, в пределах eio 134 приходов~ 

уполинае1ttых в бюллепtенях слtертности, имеется около 696 тыс. 
жителей. 

IV) Приблизительное определеН,uе числа жителей Лондона, Па~ 
рижа, А1,~стердала, Венеции, Рилzа, Дублq,на, Бристоля и Руана и 
некоторые залечанщ~ относительно эmttx ~ородов. 

1 Петти, нит. соч., стр. 248-253. 
2 Хелл, цит. соч., стр. 503. 
з Петтu, цит. соч., стр. 263. 
i Там )Не, стр. 254. 
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V) О Голландии и остальных из ceJtи Объединённых провинций» 1• 

Опыты эти пахоДЯ'ГСЯ в непосредст.венной связи с тремя предьrдуw 
щими. В обращении к королю Петrи у;казываеr: « •.. после шестимесяч~ 
ного ожидания возражений со стороны ученых: мужей Еврооы про
тив некQIТорых высказа~-rных МJIOIO положений я смирснн'{)I прелоднош~ 
вашему величеству !rесколько других статей па ту же! тему, длн: того 
чтобы укрепить, разъясшrть и расширить предыдущие очерь:и» 2• 

До появления рабо~т Граупта и Петти разные авторъt высказывали 

и приводпли самые невероятные мнения о числе населения тех: или 
и:ных стран и городав. Следует~ отметить, что творцы политической' 
арифметикп былИ! в этом отношении несравненно выше дру;rих авто

ров и очень млого сделала для-- выяоrе.пид не.правдоподобrюстИJ этих 
чиста фантастпческих мнений. Дсii:ствителыrо, ю1к: и следовало ожи
дать, очерки Псттн вызвали возражепия, особенно во Франции. 
В :ноябре 1686 г. ~<1шро11Iь сказал Петrщ чю н~ его «Опыты» после.
довали оозраже.пия; во Фраr-щищ .а некоторые друrие особы 'ООIОбщили 
ему, что самью тяжелые молоты застучали по его бедной :нако,... 
вальне» 3. Петти, быть может чувствуя свою близкую кончину, уско
ряе-r литературную борьбу с Францией. Он опубликовывает сrю~ пять 
очерков на английском языке с параллельным французским текстом 
на противQполохаюй странице. . 
В первом очерке Петтн возражаеr против мш:IНIЯ Пьера1 Байля, 

что город Рей в Перспп бо.1ьше Лондона, и приводит разные по~
счёты в ответ на письма Озу; пз Рнм:а1, где rодержат.сяJ замечания 
по nоводУ~ его :исчпслелпй паселешrя. Лондоiн:а, Парижа, Руана :и 
Рима 4. 

Во втором очерке: Пеrти повторяе:r и детализИ!ру~ет свои выво~ы 
о сравнительном значении ЛОII-rдона, Парижа и Ру.а:н.а. Он угверждает, 
чю в Париже 81 280 семей живу.r меньше чем в 24 тыс. домоn, 
оследсrвие чего народ живет 'М1енее чисrоплот.но и удобно; чrо во
обще он беднее, чем: в Лоодоне, где самый ооздУ-l здоровее; Темза 
приятнее и более подходит для судоходства, чем: Сена; пища де
шевле, а напитки разнообразнее; площадь Парижа__,всего 5,5 двrJLИ!Й
ско.i! квадратной мили, а ЛОiндана-почт.и: 9 кв. миль, и, наконец, 
Ч11О населенпе древнего Рима равнО1 примерно миллио~ну. С другой 
стороны, Петти считает ве.р0rя111ым, чго денег в Париже больше; 
11}'Ма за последнпе 50 лет не т.ак опустошала его, 1ш< Лондон. 
В третьем очерке Петти тремя сrrоа0~бами пробует до1{азатъ, что 

жителей в Ланд'qllе приме.р!IЮ 696 тыс.: '1) по числу: ДОIМl()в, сем~еи 
ц ду.ш, живущих в каждом: :из н;их; 2), по ~слу смерnIЫХ случаев 
в блаrоприя.тные для здоровья времена~ и по оr.Н101Ше!НИ1ю чи:сла жи. , 
ву.щих к числУi умерших; 3) по 1rислу; умерщих от· чумы в годы 

1 Петтu, цит. соч., стр. 255-266. 
2 Хелл, цит. соч, стр. 524. 

, а Там же, стр. 525. 
4• 

1Adt'\en Auzout-acтpoнoм, родился в Руане в начале XVII в., был фр,~н. 
цузским ~кадемиком, потерял кафедру и эмигрировал в Рим, где умер в 1691 г. 
Озу был часtным rорреспондентом Королевского общества ... 
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эпидемий и1 па отношению этого~ числа 1<: ч:ислу, тех, кrо избежал 
смерти. 

В четвертом очерке Петт.и пуrём исчи1СЛения: домов а жителей 
устанавливает rraкoe населеrше восьМИJ крупных городов (в тыс.): 

Лондон 
Париж 
Амстердам 
Венеция 

•• G96 
. 488 
• 187 
• 134 

Рим ••• 
Дублин • 
Бристоль 
Руан .. 

• 125 
69 

• 4R 
•• 66 

В ляrом: очерке Петти: ,опровергает оозраження по отношению 
к его nодсчётам, исходmцие 'ИВ Голландии. Он насr-штываег в городах 
и селах: собственно Голландии 800 тыс. жителей, а в ,свропс-йской 
часпr А:нглии-9 800 тыс., по мнению же оппопспта Пстти, <<Пр{)вин
ция Голландия имеет столько же жителей:. сrшлысо остальны~ шесть 
Объединёшrых прошшцr1й, вместе .взятых, столько же, Сiюлько всё 
Английское королевство ... » 1 

12. Последняя эконо."1ическая работа Петтп, «Трактат об 11 рла11,
дии, 1687 z. Осflовы Ирлт-tdии, её релиzия) пролыслы и по.иипuка,>, 
закончена :им: к началу; с.ентября: 1687 г., когда он представил её 
на рассмотрение Якова II 2. Повидимому, под влиянием хорошего отно
шения к нему короля, кооорый ·неоднократно принимал его, Петти 
решил, что ero своеобразные уrопические идеи кардшrалыюrо раз
решеншr ирландского вопроса повлияют на Яково. Il i,r он лроведёт 
нх в жизнь. Последний, правда, немедлеюю паручил другу и почи
тателю Петти Пепису; дать оrгзыв о «Трактате:». Фактически ничего 
не было сделано для осущесrвлеmrя идей: П~-rrщ и самая работа 
осталась ненапечатанной до издаю,1я ХелЛ'а в 1899 r. 

«Трактат» соС'ТQIИТ И3 девятИJ коротких; глав, восьми возможных 
воэражеЮiй проти:в; ~идей Петти, :н\которые .автор даёr свои ответь~ 
и разъяснения, criJ дру~rого взгляда а• эти же вопросы, въrражеНRIОго 

в диалоге междУi А и В. Оп указывает пуrп и средства, для. тога 
чrобы 'наступил посюmшьrй мир ИJ ооздюю было естественное~ слия
mе обоих королевств :и ш1rюдов. «Велакое преДJLожсппе» Пс'Г'ГИ з.а
ключается в юм, чтобы нз Ирландшn переселить в Англпю миллион 
жи.телей; оставив там 300 тыс. Последнее чп1сло1 будет как раз до
стаrочно) для тоrо чrобы заним.аться скоrrовюдстоом, .а. все прочие 
промыслы следу;ет уничтожить. С его точки~ зрения, оп убеднтелъно 
доказывает не Wviькo эк011омическую и nОО'iиrгичтескую пользу для 

обоих :корооевств, но и ro, что вае: :и~р17Iа.ндцы оrг этого тоже вы
игрывают в ;культурном и экон:0!1\.:tичесirоМJ оrгIЮШении. В главе: I Петги 
формулирует шесть положе~rий, осуществл~еrше 'коих: приведёт, ПОI его 
мнению, к благоустройству Ирландии. В главе II в 20 паJ11ОжеrrИЯ1Х 
автор излагае'ТI прп памощИJ «чи~сла, вес:а и меры» пас:тоящее IIOJIO>Ire~ 
m1e страны. В ше.сти последующих главах Пеrrти ощю за друг.им 
разбирае1· свои шесть полажею~й, привлекая: одно пли :не-сколъко 
положе.ний главы II. Глава IX синтези,ру;еr .аргумаrгацию ав.rора.. 

1 Петти, цит. соч., стр. 265. 
2 Там же, стр. 267-320. 
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Петrи, таким образ.ом, формулирует задачи сооей работы. Она 
nмеет целью объяснить: 

1) nОJI}Iтическую анаrомию этого коралеж.тва; 
2) волнения и мятежи, имевшие здесь место с. 1641 по 1666 г.; 
3) внешнюю торговлю эrой ,,стра:ны в 1685 г.; 
4) оnюшение между .английским и ирландс[{ИМ паселен:ием ка:к 

по численности, так и ,по удельному весу; 

5) упадок, который наблюдался: в Ирландии не раз между .1683 
и 1687 гг.; ' 

6) увеличение tи уменьшение до;х<:щов короля в Ирландии за на
званные пять лет с указа:нием: причИJff этих явлен:ий; 

7) возможность увеличить сrоимосrь владений в Ирландии в 
2-3 раза, установить в ней посто!ЯJIIНЫЙ порядок н искоренить все 
причины раздоров, отравлявших жизнь этой страны на протяжении 

больше: 500 лет; 
8) что благодаря этому; доюды англиканской церкви iIJ о~тдель

НЫ"'{ лэндлордов могут увеличиться: в 3 :и~ли: 4 раза; 
9) а до.ходы короля в 4 'Или 5 раз tI-D не будуг в то же время 

чувствительным бременем для на,селения; таким образом, король мо ... 
жет lfrметь 6 млн. ф. ,ст. каждый четвёртый rо:д) который, Nак по-
лагают, бывает годом оойны; 1 

10) I{aIШM образом опасения iIJ nедоверчиооtСТЬ, связанные с рели
rnе-й и даже с актом о при~сяге, могу:r исчезнуть -сам,и собой; 

11) :каким юбраэом число подда:н:ных 1v0роля может удвО!И.IТЪСЯ 
в 20 лет н ю1.к они могут ·быть объед;ИJНе!Irьr; 

12) чт,о территории и население, подвласт'Ньrе английскому, rшролю, 
могуr стать при обоспечении1 их rrocro.rn-rnoй и достаточно.и: свободой 
совести пе на много меньшими т:е.рриторий и пасел~ения, подвластных 

французскому 1юроою как абсолюnю, так и по значению ш; 
13) что в Ирландии можно ввееги действительное Mare Ciausum 

(закрытое море) и .чю 'Король имеет гораздо большее естествен
ное право владычОСТ'Ва' над этим морем, чем 1сrо-либо m окружаю
щи.х его соседей. 

Следует l())ТМ<:Т'ИТЪ, чrо перечень ПеТ"r.М. в 6оv1ьшей мере указы· 
вает на то, что он предпмагал сделать, чем на выпоvmеr.шюе !КМ. 

В «Трактате» делается попытка усrановrить первые 11 поооокений, 
12-е почти не упоминается, на 13-е имеются случайные- указания. 

в. Петти Полробу,ем несколько сисrематиз:и_ровать идеи Пет:rи; 
l(a}( статис·rик имеющие IOIТ'R()Шe.HИJe к ст.атистик,е. Часто,) несм.оrrря 

~-та nomroe юте~ тех ИЛИ! иных числовых дан· 
ных, оо всё же стреми-гся охарактерИЗО1вать яв~mLЯ или процессы 
числом и мерой. В од1юм: • месте ПеттИJ np$110 указываеr, 1rro его 
число является не доказанной исrИ!Ной, а просто хорошей гипотезоiй, 
т.по и удовлетворяет его в эюм случае 1. СпJI1ОШ1Ь1 и рядом он удо
влетворяется «х.орошlей», удобной для него гипотезой, принимая её 
за доказанную истит~у. П..Роверка принятых гипОО'ез разньrм:и иными 
в:счислен:rшми встречается У1 него доВtОJiъ'Но ред~'. Бооьwе тоrо1 по 

1 

1 Петти, цит. соч.1 с;тр. 223. 
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йреыепам он прос10 tюдбнрал t.tиc.тta для «доказа:rелъства>> сооиос nо
ложений или делал 'ИЗ них выводы неправилыrые. При всём том 
заслут Петти. по стат.исrике огромды, их трудно переоценить. 

Хел.1 установил, чrо термин «поvтитическая арифмеrnка.» Петти 
впервые употребил в письме orr. 17. декабря 1672 г. В обращении 
к герцогу Ньюн:астльскому в «Трапате ь пользе двой1юй пропорции» 
(1674) iDП говюр[1гr о с.вязи её с маТ'смати~оii и о том, что она 
должна разnиваться дальше 1. В предисловии r<: «Политической ариф- . 
метике» Петти так характеризует метод, которым он пользуется в этой 
и других своих работах: «Способ ... однако, не обычный, ибо, вме
сто того чтобы употреблять слова только в сравнителыюй и пре
восходной сrепеНИJ и прибегать К· умозрительным: аргумеfrrам:, я ,всту
пил на пу;ть выражения сооиос м1-rе.ний на языке чисел, весов п l'YLep 
(я: уже давно сrремнлся пойти по эrому пуrщ чтобы показать. при
мер по11Iи.тическай арифметшш), упmребляя только аргументы, идущие 
от чувственного опыта, и рассматривая только причины, имеющие 

видимые основания: в прпроде. Те же, которые зависят от непо
сrоянства умов, мнс1шii, жслшшй п страстей оцслып>IХ лю;..r.cii, я оста

вляю другпм. Я, право же, признаю себя столь .же неспособным 
рассуждать удовлет,оорнтельным 'Образом, исходя 'из этих оснований 
(если. :их можно назвать основаниями), :как н предсказать число 
очков прп бросании костей .. :)> 2 

Величайший эrюrюмист своего врем~е1ш, с которого Маркс: начинает 
историю классической политической экономии в Англии 3, Петти не 
всем вопросам статистики уд~елял одинаковое внимание. Ero основная 
особенrюсть-необычайная широта охвата явлени~, · изучаемых ~рн 
помощи статистич.еского, метода, невиданные дотоле попытки разре

шить основные пробvrемы экономики, щryrpe1nrcii и внешней поли" 
тики при помощи статистюш, разработка остроумнейших методов 
колиЧJественного изучения экономических явле:Iпiй. Пem'i является 
беесnорпым создателем и творцом экономической статистики. 1( со
жалению, этоr гениальный создатель статистики недостаточно вн:и
маюш уделил некоторым вопросам теоретической статистика и .де
МО1Графии. 
В основном вопросе-законе больших чисел-Петти стоит дале:ко 

позади Граун.та. Его работы пестрят числами, которые пр·июдятся 
им как исrи:нные или пр~иближёю1ые величины. При ]ЗJСём том я 
нашёл ТО1Лько два места, где ПеТ"ГИ затр,аrива,ет вопросы, могущие 
иметь отношение к зако1ну~ больших чисел. В «Политичесшji1 анатомии 
Ирландии» 4. он указывает, что для определения естественной цены 
з,емли надо иметь количества масла, сыра, зерна! и шерсти, пооу

чаемые при её эксплоатации в течение трёх последовательных лет. 
Мне кажется, что здесь, каjк; н в ряде друrпх q~учаев, Петти просто 

1 Хелл, цит. соч., стр. 240. 
2 Петти, цит. соч., стр. 156. 
s См. Мар1'с, К критике политической экономии~ Госполитнздат, 1939, 

стр. 29. 
I Петти, цит. соч.1 стр. 122. 
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trо.льзуется праI<тически nр~именявшимся в ~го время меrо~ом. Ни
каких общнх выводов по отношению к величине стаnктпческих сова ... 
кушюстей у :него не находим. Более того, имеется прямоt смешени.с 
понятий по вопросу о статистических закономерностях. < Мы выде
ляе.w отдельно мужчин и жепщи.н только при учете рождепий,
rоворнт он,-ибо распределение смертей между мужчинами и жен
щинами должно совпадать в среднем с распределеппем рождений» 1, 

« ... учет рождении является лучши\1 способом (пока учет ласелепия 
не будет производиться на_рочиrо) для того, чтобы судить об уве
лrrченип или умЕ:Нъшешrи населения, в то время как па число смерт-

1-rых случаев больше ВJПiяют всякого рода случайности т~ измспяющпеся 

причшrы>• 2. На основанпп соотношения чисел погрсбсппых и кре
щенных Петтн устанавлпвает «станд'1рт здоровья,> длн Дублина и 
Лондона. Если число nогребении больше восьми шгrых крещений
rод nездоровыir, и наоборот. В провшщии это соотношедие-че
lfЫ})С :пятых, т. е. 4 смерти на 5 рождений. 

Вообще па вопросу о сrатисти.ческих закономерностях Петти часто 
придержrrвался :механистических воззрений, чrо в ,свя~и с его боv.rь
nюй фантазией иногда прпводило к самым :невероятным исчислениям 
и выводам. Так, «усr.ановив» на основании своих да1н.н1ых и гипоrгез, 
что население Лондона удваивается каждые 40 лет, а населеm1е 
Англии-каждые 360 лет з, он утверждает, что число жителей Лон
дона превысит в 1800 г. 5 млн.; оно остановится на этом уровне, 
!Ибо 'НевlОзможно допуститъ, 'Ч'ГОбы в 1842 г. в Лондоне было 
10 719 тыс., а во всей Анrлии-10 917 тыс. жителей. Мало того, 
он: rнсчнсляет население з,емного тара на разные даты, начиная от 

_ооrгворепия мира, количество морскои рыбы и дичи в конце I<аждоrо 
тысячеле-пш оо времени norroпa И! т. п. 

Вопросы 
изучен и.я 

смертности 

Нельзя сказатъJ rчтобы идеи Петтn по вопросу о 
таблицах С'Мерrг.н.оС'ГЯ были ,В1полне !оrrчётливьr и 
правилыrы. В :неопубликованных до последнего вре
меmr. nро1Изведенпя:х Пе.тти, ~изданных толыrо в 

1927 г. его потомком, есть место, r<аторое доказывает, что он имел 
представление не только '{) ~двух основлых кол01n{ах таблиц ,смtерТН1О1-

сти, известных Граунту,-числах доживающих и умерших, но также 
u о том, чrо на :их осrюве можно~ п1011.tучить величины ~средней 

лродОJJЖИТель~юсти яшз1r.!1~ «ЧI-~сла живых ~каждою rода возраста 
от однюго ДО! crai и чисrо тех, ктD из них умирает на ка)кдр~м году, 
показывают, сколько лет жизни проживет лицо каждого возраста» 4:,

rовор!Ит оо. Пе'Г'r.И, прruвда, ·не указывает 3де.сь, как нужно проiИЗВО
дитъ самые й.СЧИСЛiен.ия, неrюнят.но таюке, каких живых он имеет 

в iВ'Р'.~.,ду: ровесmиrов ил:и оовремеюrиков. При всем; там: :можно ка'ТlеГ!О

рически уrгверждать,, что Пегги \Н~ у~сн:ил себе, что при из.вестных 

1 Петти, цит. соч. стр. 244. 
2 Там же, стр. 236. 
в Там же, стр. 222, 224 • 
.с. Цит. по статье Greenwood, Graunt and Petty-A Re-Statement, «Jourщll 

of the Royal Statistical Society», v. XCVI, 1933, р. 79. 
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ус.повшrх ( с'Гацион.арtrое население) таблицы 1С1Мертнос.."Ти можно иtчИс· 
лять только на основзнин 1распределсшш умерших по оозрас,у. 

Открытие этого-величайшая заслуга Граунта; ince значение её rю
нял 1И' оценил :не Пе-тти, а Г.аллей. 
В «Трактате о налогах» Петти, желая па осrюнашш f)C:IJThr опреде

лить це111у землп, говорит о том, что множителем является вrемя, 

которое проживут трое лrщ: 50, 28 и 7 леr, т. е. тrш поколеJНия 
людей. В Англии, как оп у1(азыn.аеr, nршшмаюг эту величину за 
21 год 1. 

Пе'Г'ГИ принадлежит первая попытка устаповшrшя матсматrrческоrо 
закона смертности в зависимосrп от !IOЗJJilCТd. Здесь его механи- ; 1 

стическая трактовка научных nроuлсм rшсrупает с чрезвычаfпюй 
ясностью, причём она приоо~пт Петтп к JЗыводам, совершенно не 
соСУГв,етствующим действителыюсги. Одипш:щцатый прпме:р «Трактата 
6 пользе двойной пропорцпи» ( 167 4) отпоен rся к всронгностям до
жить до 70 лет (кО!нец .жизшr человека) у лиц разного возрдсrа. 
Приведём его р ассуждеюш пошюстью. 

<Ю жизни ,человека rr её продолжитс-лыюсrп. 
ОлQ1том у;ст,шовлено, что ;наибмьшее 'Чис:.тю людей: живёт в воз

растах orr 16 до 26 vreт, более, чем во всяком другом возрасте ПJШ дес:я
тилегип на протяжении человеческой жнзли: (Давид и опыт гооорят, 

что ее продолжительность 70 или 80 лет). Причины этого пошпны, 
так I(Ш для 16-летних в бЮ\lJ!Ьшинств,е случаев уже мшювала оп:ас
Iюсть балезней зубов, коiНВульсий, глистов, рах1rта, кО1ри и о,спы, 
а 26-летюrм тrочти: не угрожает подагра, камни, вод.Янка, паралич, 
летаргия, атюплексия ~.f другие недуги сrарческого возраста" Яв
ляются ли эти: причины достаточными, не от.носится к даююму, иссле

ДО!ВаJ-ппо, Если: считать вышеупомяпуrое положение правильным, то 
я у-~;верждаю, чrо кор'НИ каждого возраста ниже 16 лет (корень 
коrгорого 4), соlflоставляемые с уl{азаюrым '!.Шелом 4, покаэыва.юr 
пропорцию вероятности (likelyl10od) достижения ими 70-.петнего воз
раста по сравпеmпо с 16-летним. Так, ~~апример, в 4 раза более 
верояnю, что до 70 леr доживает 16-летний, чем J-ЮD'орождённ:ый 
ребёнкж; в 3 раза вероятнее, что 9-летний достигнег 70 лет, че:м 
новорождён:ны/й. Далее, в 2 раза вероятнее, tцто 16-летппй достиrnет 
этого возрасrа, /Чlем 4-леттш.й, и на ,одну треть--чем 9-летний. С дру
гой стороны, 5 против 4 за. то, что 26-летпий умрет ранее 16-лет
неrо; 3 rrротдв 2, 'Ч'ТО 36-лm-rий умрёт ранее 16-летнего и так далее 
m ОТНJОше:н:ию к корню ВСЯI{ОГО cra_pшero возраста по сравнению с 

ч:ислом, лежащим между 4 ,и 5, коrорое является: корнем 21, воо
расrа наиболее благоI!риятного для )I{ИЗНИ {longevity) человека ка:к 
среднего меж4у 16 :и 26. Этот год жизт-m совершенный. согласно 
наше1:rу; закону, и возраст эr<ОII-rомn.ческн наиболее цею-юй жизни. Чrобы 
доказать все эrо, я могу~ представить сведения о I<аждом мужЧИIНе, 

женщине н ребёнке одного прихода, имею~rО/ свыше 330 душ. Их 
суммированный возраст, ,р.азделённый !На число душ, лежит между, 
15 и 16" ЧиCJf)I эrо я :н:азовУi (если~ 01-ю будет nое1·оянtfЫМ и ОдЩtа, .. 

1 Петти, цит. соч., стр. 36. 
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tюtlьm:) J31Озра~ этоrо nрихода иJtИ ИJ-IДе~сом (Nнmertts index). 
продолжительности жизни в нём. Многие такие индексы для различ
ных времён .и ме,ст будуг полезным мерилом -санитарного сос.rояния 
этих мест и лучшим критерием воздуха (Ayers), чем сведения. гада
телыюrо характера, о которых мы обычно читаем и говорим. И такое 
мерило король может так же легко установить для всех CB.QrИX вла

дений, как я эrо сделал для одного прихода» 1. 

Я перевёл цитату, по возможности тачно придерживаясь. текста, 

содержащего невероятное утверждение, если понимать Петти до
словно. По поооду рассуждений Пе'Г'Ги в первую очерс:дь следует 
ОТМ1е'1'И1Ъ следующее: ·1) Опыт не маг дать ему такого в.о~растного 
распределения населения, о котором. говорится в начале _цитаты. 

По контексту выходит, что Пеrти ~имел в виду не число жавых в 
ВIOOpacre о,т 16 до 26 лет, а какую-то меру их смертности, мини· 

малыrую па сравнению с другими декадами во~расrа. 2) Петти даёт 
как будто два математиче.ских «закона» смертности: один~исходя из 

воз.раста 16 лет, что ему удобно с точки зрения лёгкости иллю
сrрации, и другой-исходя из 21 года, который, по его мнению, 
имеет максимальную продолжительность жизни. Вряд ли его можно 
понимать таким образом, что до 36 лет имеет силу адип <<закою~, 
а после-другой. 3) Самый «закон» Петrn противоречит его «теоре
тич~ескому; обоснованию», где речь идёт о м~ре- смертности воз
растного периода 16-26 лег. Есrестве!Н'НОI, чrо эта; групш11 пе и.V11еет 
лиц, подверже1rnых старческим не.цугам. Далее, однако, Пе:rти. rовqрит 
о вероятн.осrи ·дожить до 70 лет-конца жизни человека. Естественно, 
что лица в возрастах моложе 70 лет таковые не.цуги имеют. 1) При 
математическом формулировании своего «закона» Пегги принимает 
возраст новорождёююго не за О, а за 1" 

Для ~ности щюиллюстрируем «закон <:М€р,тности» Петти в величи~на"t 
средrъей продо.лжительносmr жизни, берn 'Только те возра,сты, из кmорых 
извJDекается целое чиело, 1И IПрИ!Няв ,з.а основу 16 лет. Нетрудно было бы 
(за !ИJС'КЛЮЧ€ННем значения для 1 года) развернуть коло,нку значений для 
каждого 1rод.а жизни. Тогда для возрастов моложе: 16 лет исчисления нужно 
производить т.а1юим образом: для 2, 13 и т. д. лет это ~будет 

е2 =ео·У2, е3 =ео· VЗ, е4 =ео· }'4 и т. д., 
а Щ>ИI услов.ии, JЧТО ео=-1, .множимое: эт,о выпадает. 

Величюiы для ЛНIЦ, ,ст.арше 16 лет, находятея ,следующим ,06разом: 

- У16 ---,; Jliб 
е11= ео· У 16 • --. , е19 =ео· У 10 ·--= и т. д. 

J/17 V18 

От средн€Й rпродол,жительности жи•знп М<JIЖно путём .известных r:пrют€з 
перейm и: к дру,гим фун,кщиям таблицы смертност.и. Такm.11 образом, эмпири,
че-ски определив хахую-лнбо !Величину для любого воэр,аста, потом можно 
было бы, согл.асно <закону» Петrи, иечислИJТь самую 'Таблицу в :полном ви~д€. 
Приняв еначения ,средней [Jродолжительности жизни новорождённоrо ил.и 

ео, за единицу, получим такие величины её для других .возрастов, дож~ваю-
щих r:to т.аблице смертности: · 

. ' 1 Хелл, цит. соч., стр. 622-623. Сведения о высказывании Давида взяты 
Петти и~ библии. 
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Возраст 1 .. ;- 1 Значения е.х, rrpи условии, 
:х: У Х ' ЧТО е0=1 

= . -- ----::-::-==---==---======....~m--;zv:::::::т:sr= .. 

о 
4 
9 

16 
25 
36 
49 
64 

( 1) 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

2 
3 
4 

4·4/5=3,2 
4·4/6 =2,7 
4·4/7=2,З 
4·4/8=2,0 

Как видим из 'Таблицы, зна,ченпя ср€Дtней продолжительности ~жизни очень 
быстро нара,стают до 16 лет, [ютом медленно падают. iК.ак показывают все 
факти.че,ски вычисленны!} таблицы, оме,рrгнасти, так,ого рас.пределения велнЧЮI 
её ник,огда не 6ыва-ет. И не только потому, что :никакого мат-ематического 
закон.а смерmостю для всех времё.н и на1селе"Ний !Нет ,п не ,может быть. Не 
исключена, конечно, теорети~ческая ·возможность, что известная функция таб· 
лицы .смертности в той или иной .своей части ,случаliно уложится в матем.а
тическую формулу. Но ет.о чистая ,случайность, имеющая отношение только 
к \Данной конкретной таблице !Смертности. «Ззкс,.п» Летти построен: просто 
на ,смеш-ении~ разных [Юнятий: средней лродолжителыюсти жизни 1И интен
сивности ,смертности для 'Возрастов 16-26 ле'Г. Это обстоятельство необхо
д.имо [1J)'ИБодит 'К тому, что, и.счислив меры интен-сивности ,смертности до 

16 лет на основании мол~чали1вQrо допущения, якобы -все ,иные, меры в извест
ной nроnорци1и больше, чем у 16-летних, iПеттн треходи.т ВдJ)уг 'К ,средней 
nродолжит-ельност.и жизни, величмна которой зависит от ,смертности не толь
ко в данном~ возрасте, 11ю 1И1 ,оо rв.сех ;rюследующих. Соотношеmе величин 
поэтому у ~него (до 16 ил.и 21 rоца) ,совершенно фантасти~че,ское, КОТ<Jр-ое 
вообще ни~когда и: ни !При каких условиях не бывает. Таксrо явно нел-епосо 
соотношения для возра•сrов ~моложе 16 лет нет; ltШСЛЗ. Петтк для конц.а 
жи•зн~и: тоже совершенно не'Ве.рс,ятны. 

Вопросы Каковы по временам были способы иr=числений Петтиi 
0 1<оличестве можно увидеть из следующего примера, показываю-

и составе щеrо одновременно глубину его как экоrю::миста·1. 
населения Ценз Ирландии 1659 г., как указывал Хелл, насчи-

тывал только 500 091 жи'Тlеля, ~13: коих пример1Нd 
од:н.а пят;ая были .а~н:гл'И'ЧЮiе \и шотландцы" Петти nочему;-то шrгде 
н~е IЮvIЬзуется даюrым.и' этого ценза, для 1672 же года псчи.ое
ляет население Ирландии в 1100 тыс . .цуш, для 1676 г.-1 200 тыс:., 
для 1687. г.-1300 'ThIC. Ка:ков Жlе, по оодсrrётам П~, состав 
этого нааела:м.я? ЧиСJIО лиц, !не учас.'Т,ВУJОЩИХ s хозяйсrвеюю~ 
деятельносш, ,011 определяет в 320 тыс. .цуш, rштор~ые слагаются: 
из детей до 7 лет, составляющих четвёртую часть нааеле1rия; или 
275 тыс.; 2 тыс. слепых) :xpOlмJьlfx н ,nрочих неспоооб'мых :и: 1-f PYдYJ (1 iraJ 
500); 3 тыс. 'Солдат; хозяев и хоо:яm< в 3 600 tем7,,я!х: с жилищам;и, им~ею... 
щими больше 6 труб,-7 200, ~х слуг-14 400; слуг 5 600 семей в 
жилищах с 4, 5 и 6 трубами-11 200; ,слуг семей в жилищах с 
2 н 3 11р[У6а)М1и-6 800; свяще1rнИIФв, студентов и т. п.-400. Осrаётся 
сrюсобных к хозяйственной деятелыюсrи 780 тыс. душ. 

1 Петпщ цит. соч., стр. 96-97. 
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.Ty,r же !Iетт.и: nри.вод1Ц11 :неzюшtrдо как и.м дол~е распределе!НJ!~ 
жителей Ирла.1rдr-щ по возрасту, из KCY1'?poro получается, что детей 
до 7 лет ал: !Насчитал 396 тыс., 'Г~ е. на: 121 тыс. больше. ДлЯi 
хар,актерiИСТ'ИКl'~ его таблички nриведём iНе только его числ~, по :и 
11екоторые иные .( в тыс.).: 

У Петти По таблице 
Число умерших 
по таблице 

Возраст населения смертности Возраст смертности 
.а сего Гр а унта Гр а унта 

Старше 6 704 704 0-6 396 
» 16 .. 462 440 6-16 264 
» 26 .. 297 275 16-26 165 
» Зб .. 198 176 26-36 99 
» 46 132 110 36-46 66 
» 56 88 66 46-56 44 
» 66 .. '77 33 56-66 33 

Старше 66 33 

Всего. · 1 1100 
В т. ч. от 5 лет 704 

Первое чи~ла жив.ущюх - ста р,ш.е 6 лет- очевюдно, 11:юлуче~но :им .иа ,осно
ван-и'Вi т.а6лицы .смерткirс1:и Граунт.з., ябо 

t 100000 ·64=704 тыс. 
100 

Однако остальные числа, как видно нз сопоставления колонок 2 и 3, 
у вего отл1ичаются. iВ ['JI.aзa бросается огр,омное число лиц старше 66 JIJeт, 
ос-обенн,о есшп ПрИJнятъ оо юшм.а'Ние, что 70 {ил.и 80) лет Пепи с.читал кон.
цом жизнn ~человека. !Величины \колонК'а 3 фиту:рируют у Граунт.а ха~к: чи.сла 
доживающих, у Петти ж-е эrо - расrzределен.ие живых l!IO вазр.а-с.ту, кото
РDIМУ IМЬD придал.и в коrонк-е 2 обЫ!Ч:Ную форму. Тр,ущно оо-ья.спить не то, 
что Петrn юал в ошибку, 111рш.r,и,сывая д,а:н:ной хоJDон,ке т.аблацы иной ,смысл, 
чем тот, ~который она :имеет, а то, !Почему iПетm изменил rчш,сл.а Граунта. 
Q6ъ.яснение Хе.лл.а, 6удrо бы 1Ве.лwч~ины Лепю бол,ее соответствуют см,ер~тно
сти Ирландтr, прос.то 1н.а:ивно, mобы Нiе -ска1эать более. 

Пе'I'ГЯ _раз6.иваег. 780 тыс. т,рудоmосо6н:ьrх по .в1:rдам за1шт.ий" дричём, 
в сущносr.и,, :в.ыяс:н.яет :не m1 'Ч'ТО .имело меаго в де:й.стви!'елыюе:ти" 

а главным оор.аза.м ro, 'tlТO ЯМЯет'СЯ: :н:о_рмалъным ~ри надлежащем 
ИСП!СWIЬ3QВ8.ШiИI nроизвоДИ'l'еЛЪnых с:ил, :иначе выходит, чrо ~ И.Рvrа:н
ди.Е1 фа:к'ГИ'Чески бъию 220 тыо. безрrа6оmtых 1:-

Мужчин и их жён II земледелил для обработки 500 тыс. акров 
земли •.....•....•..•.•..... 

Мужчин и их жён в ското1юдстие на 7 млн. акров : . • 
100 ООО 
120 ООО 

--ШО-000-

1 В другом месте той же работы (стр. Цб) Петти указывает, что 75 тыс. 
человек в Ирландии благодаря их положению и поместьям не занимаются 
физическим трудом, что из 750 тыс. им заwимается 500 тыс., а, следовательно, 
250 тыс.-это излищпие руки. · · 
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е д р у r о t1 с т о р о 1-{ ь1~ 

Мужчин и женщин, занятых в рыболовстве • . . . . • • . . . 
Мужчин и женщин, занятых выработн:ой 1 тыс. тонн железа . 
Кузнецов по подсчёту, мужчин и жешцшr . . . . . . . ... 
Их работников в производстве . . . . . 
Портных и их жён . . . . • . . .... 
Плотников и каменщиков с 11х жёнамн . 
Сапожников и их жён . 
У них работников . . . • • 
Мельников и их жён . • .. 
Шерстщш1,01J и их жён . • . . , 
Кожевни1<ов с их жё11ам11 • • 

1 оос, 
2000 

]5000 
7500 

45000 
10000 
20000 
2500 
1600 

30000 
10 ООО 

331 6001 

Лиц, занятых производством предметов рос!(ощи и УJ<рашений __ 4_8_4_О_О_ 
380 000:1 

Таким образом, остаётся свободных для использования . • . • 400 ООО 
По 60 тыс. мужчин, женщин и слуг в питейных завсденцях . 180 ООО 
Поэтому свободных бездельнинов и тунеядцев . • . . . . . . 220 ООО 
Две трети пивных можно закрыть без ущерба, что щ:~ст .. , 120 ООО 

Всего излишнего населения . . . . . . . . 340 OUO 
Если найти им работу, считая по 7 ф. ст. в год, нолучим 2 380 О(Ю ф. ст. 

·ка:r<: тонок и r~убок Петтп в своей. сочиалыю-проrrзводсrвешю-' 
чрюфосс:rюнальной класси.Фнкацшr населс'IIИ.5J: н как об_ращается он · 
с ~ч;исдами! 

Петти о,чень силен в вопросах методшщ :и органи:- ~ 
Вопросы "Зации с.тат~истичес1юrо наб17Iюдепия. Здесь в по.тrно,й 

етатистичесl(ОГО .. " В 3 
наблюденип мере выявляется: ero острыи прmпическии ум. << а-

' мечаниях оrгпосите.11ыю·Дублинских бюллетеней,> Пет-
nr nр1едлаг.ает чрезвычай:но любопыт.ньrй :rrроекг системы статистики~ 
населения. В результате собирания и разработки сведений должны 
быть у~сrа~rювлены тюте ;rp~-JJ таблицы для отдельных приход~ Дуб
Лj1'J~~а :и! :ваег.о ;города: 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СМЕРТНОСТИ 

ДЛЯ ДУБЛИНА, l{ОНЧАЮЩИЙСf{ •• , •••••.••. ДНЁМ 1681 r. 

С!) >:!:: 
:s: c,j :s: 

:с :с 
о 

11) 
<1) i,.. :с 1:( :с :s: :s: :!: !--С1' о Q) 

;:!' i::: 3 Q) 
C!ly i:t ~ & о О) 

~i:; 
C!S С1' ..а 

~ :s: :Е :с r::: с:: :1! i::: о. .е, 
>, 11) :,;; о.., f<ц, 

>, с.) о :s: :i:: §' о 
;Е а.. ::;; :::» :Е- u- ::r о ,~ (,-, 

1 

1 J 

1 Должно быть 364 600; эта цифра и приводится в издании Петти 1719 г. 
·2 Должно быть 413 тыс.; эта цифра дан:а в издании 1719 г. 
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Название nрихода 

Назва.1!.ие число 
прихода ЛИЦ 

Родилось 

:КВАРТАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СМЕРТНОСТИ ДЛЯ ДУБЛИНА 

Начат Кончен 

Браков стар~с моложе па, тиф, 

Умерло 

-~---- Чу\\а, ос-

60 лет 1 б л<..т корь 

1 
Каменная\ Внез шн.1я 
болезнь, с,~ерть, 

подагrа, 'жаб i, r1,1t:
водн1щ !, врит, Л!;J-

ч..1хоп·а хор,цк;1 

Старше '1 70 лет 

СВЕДЕНИЯ О ЖИТЕЛfIХ ДУБЛИНА ЗА ГОД, КОНЧАЮЩИЙСЯ 24 МАРТА 1681 г. 

из них лица 1 
Старше 16 лет 

1 

Лиц, состоящих jnроте,та,о-\ 1 
всех ос-

МУЖ- жен- в браке молож• 1 старше тальных 
чин щин 16 лет 60 лет тов . 11,атолю,ов 

религий 

~ 

~етн 
моло;"е 

2 лет 

lвсе остальные: I с.ччан 

Роди- Умер- За1,лючен() 

лось ло браRОВ 



Петти даёт следующий список 24 при.чиа смерш: 1) старше 70 лет, 
2) выкидыши и мертооро~ения, 3) роды, 4) судорогн, 5) зубы, 
6) глисты, 7) подагра и ишиас, 8) камни, 9) паралич, 10) чахотка и 
сифилис, 11) вющяпка и тимлан:ит, 12) рахит п увеличение печешr, 
13) гоv~овная боль и миrу1енъ, 14) эпилепсия и испуг, 15) лпхорадка, 
16) пле.врит, 17) жаба, 18) казнены, убиты, утопулrr, 19) чума и 
тиф, 20) колики: в желудке, 21). понос, рвота, I{ровотечепис, 22) оспа, 
23) l{Орь, 24) разные. 
Он даёт такое обоснование своему проекту: 
«1. Мы выделяем отдельно му.жч:ин :и женщин только при учёте 

рождений, ибо распределение смертей между; мужчш1ами и же~н.щи
:нами доm:жно совпадать Вi ~реднем: с ;распределен.нем рождений" 

2. Мы :предлагаем, '1.JJOOiбы в ежене:д.елъ1н'Ьгх:; :и: :квартальных бюллетенях 
при ,rучетё смертей оrrм:ечалооь число умерших в возрасте старше 
60 и 70 лет :и ммол~е 16, 6 И1 2 л;ет, предвидя, что выдс.леф~е 
этих различ:ий с.может принесrи большую пользу. 

3. В rощичных бюллетенях мы огра:ничиваем: число болезней и не
счастных случаев приблизитrельно 24 такими1 коrорыс можно распо
знать при пом:ощи простого здравого смыс.т~, без помощп науки. 
Мы счптаем, чrо бо1Льшее их число тол:ыш запутает п усложшrг под
счёт., В кварт.аль:ных же бюллетенях мы сводим ·болезшr к трем 
груmrам, а именно заразные, острые п хропичесюrе, разбшзая этп 
различные группы по rrрпходам, · для тоrо чтобы выяснить, как раз- • 
лич.ия в мостоrюложе~rии, пotme и образе жизни жrпслей кажд,ого 
прихода предр,аспооаrают людей к каждой из этих трёх rрушт бо-
лезнеrr. А в еженедельных бюллетенях мы отмечаем нс только чуму, 
но и другие заразные болезни по каждому приходу, для тог.о чтобы 
m-юстра1щы и боязт-rвьш люди знали, как им расттолпrать собой. 

4. Мы напоми1-~аемJ 'ЧТ'О1 число жителей является для нас осrюrшым, 
ЧJIJerнюiм np1r исчислении всех оnюше~ний, без коюрого всё остальное ' 
становится почти: ~бесполезным. 

5. Мы выделяем число браков, заключённых в каждом I{Вартале 
и в каждом гаду, так же как и: оrношение меж,;у лицами, состоя

щими в браке, JИ всеми остальными. Мы надеем~, чm эти паблю
де~-шя оомогут !Нам выяснить, как 1сювершаетсл укреп.ленис пации. 

6. Чrо касается: религий, то мы ,разделяем людеи на три группы, 
а имеmю: 1) тех, во главе которых находr,п,ся римский папа, 2) тех, 
которые подчиняются законам своей С!.!)аны, и 3) тех, кто по1Лаrаетсп 
сюответсrвею-ю на своё ообствеююе лич~юе .суждение. Будет ли 'Iзкая 
разбивка принята или ne будет,-мы ре1<0мендуем её не слпшком на
С'ООЯ-гельно, поскольку имеется много соображений pro (за) п contra 
(против) пеё. Поэтому, хотя мы и привели её !<ак nрсдложенпе, 
достQlйное рассмотрения, мы всё же смиренно предоставляем решение 

эrого вопроса правительству» 1. 
Несмогrря на указанное выше обращение с числами, у Пстти 

нахо~им указа'fшя на то1 что О1Н понимал нет~оtпюсть подобrrых исчас.-

t Петти, цит. соч., стр. 244-245. 
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Jr~:П:ИИ', xorrя бы Д1() .7_!1!l.ЮlU _СТ4rв:сrи~к n_а<;'~е'F!ИЯ- В rой )к~е работе 
()III пишет: «Еслп нельзя усrановитъ исrинного числа жителщ, то 
цель й польза с.~ост.авле:mrя бЮJiлетеrrей ражд~~мос.ти :и смертности 
полностью не достигаются. Опреде.,1ять же ч11сJю жителей на основе 
числа рождений и смертей путём сложных прикидок и расчётов,, 
может быть, и является: остроумным, но связано с возможностью 

серьёзных ошибок» 1. Поэтому он предлагает произвести в Дублине 
перепись no особой. программЕ:, с обозначенпем возраста, пола.., семе.и:· 
1юго состояшrя" звания, занятия, религии :и т. д., и 'Нfu\1ечает е:ё 
о,ргаrоrзацию. В 1659 г. Петти был оttень занят отrорами по БОПрОСУi 
о межевании Ир11Iаидии. Как раз в этом году произведён был в :ней 
ценз, которого 01r не при.и.ял ва вниманИ'е в своих исчислениях., 

Петти много внимания rюсвятил псчнслен.иям Iсми

честn::~. населения, его распределеншо ~-Ia разные 
населения 
и ero роста rруш1ы, росту населения, его экономической ценiНО-

Исчисления 

сти, Lтатлстике народного боrат.ства и дохода, сель
скохозяйствеююй, торговой, судоходства и т. д. Исrюльзоnапие :налич
ных чиаел и ;многочисленные гипотетические исчи.СJI1ения. п_риводя:тся 

и пропзводятся Пет:ги главным образом с точюr зренпя политtt1ки 
внутренней илп в.нешней. Вопросы демографии в узком: смысле слова 
· (репродукция населения, заболеваемость), которыми с таким уапехом 
заппмался I:'раунт, ero, в сущпосr_и, не 'Интересуют; ани осв1ещают~ся 
постольку, поскольку это необ~юдимо для его эконоrми'Ческих и поли.
ТИЧiеООIХ положений. Поетому-та мы и находим у Петти оообр.ажеnие 

\ 1 о не-.а1rаЧ11тельной цен:ности те~~щего учёта населе.пшr без п~€:ПИСИ, 
, , ибо главнейшее, для: чего учёт применяется,-как раз уста'IЮВ.Л:ени!е 

I количества rrас·еления. Количество же жюелей в связи с его ,p,arn,pe· 
\ делею1см ПОI занятиям, с 'flOltfК'Иi зрения Петти, определяет э1{01-юм.иче.
ское, политическое и воешюе значение страны~ 

о • Петm знает 'Г'ОvIЬКО три метода 'Исчисления населе:ния: \) ло числу 
домов, семей и. лrщ в 1n~; 2) no числу dмерrгных случаев в блаrо,
приятпые для здоровья годы и по пропорции живых к тем, кто 

умирае1· (1 па 30, 40 !ИЛИJ 50); 3) по числу: тех, Ю'О умирает огг чумы 
во время эпищ:мий, ~ пропорции к тем, кто ш~бегает этоrо (одна 
пятая) 2• Следует отметить, что первые два способа: в свою очередь 
базируются на пзвестп:ых гипотезах. Не говоря уже о числе домов 
и о том) ~сrсолыю се'МfбЙ живёr в доме в среднем, очень. гшюгети:чен 
сред1-n1й состав ~семыr. Граунт приним.ал ею за 8 душ, Петти-за 6, 
O.r:r подошёл к ЭТ10М}1i вопросу д11фер~rрк)nаю-ю: в с~ьях: лиц, 
з.шrимающихся про,м.ысламл в Лондоне, чи.СЛJО чле:нО!ВI семьи-8 (по 
Граунту, вмесrе со слугамн и жильцамк)', в семьях высшпх слоёв-10 
в беднейших около 5, в -среднем-61/я, отбрасывая же дробь-6 душ з: 
В определении, .из скольких душ населения умирает один, Пегги 
nр[iНИМает нсч:исления Гр aym'~ n для оолучени.sr колнчесrва нaceл:e'.fl!Im 
умножает число умерших на 30 4. 

1 Петти, цит. соч., стр. 238. 
2 Там: же, стр. 259-262. 
s Там же, стр. 260. 
4 та.м же, стр. 261. 
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С какdЙ же _целью таr<: MH(}IГOI ~уда rrorrpiaт:rrл Петrи; ira и:счнслешш 
:наюел е-тшя? 

Неоднократно определяя населе1-ш.е Ирландии, dНJ связывал свои. исч:и.- 1 

слаrия 1с состоянием: её nроизводиrелыrых сил, делая: на их ос.новап~ии:; 
далеко идущие выводы. «У становив~> :наличносгь очень. большого избы
точного наоеления, Петти: :rrредлагает меры для: его устранения:. Уже 
на ,cклolf~eJ жпзни, :исходя: из соо.бр,аженw э-копомнческого nо,rядка, 
Петти предлагает королю проект кардипа.л:ьноrо разрешения про
блем.ьr населения: в Ирл.андпи: и гор!Нои Шотлюrди1и:, проявив при этом, 
по выражению Маркса, «ген:иа.цыrую смелость» 1. Проект его заклю
ча,ет,ся в ТОIМ', чтобы преврат.ить ИрJiаН'дию д; чИ'сто ско·юводчеqую 
страну, оставпв для этого~ 300 тыс. душ, а осrальных ЖН'геЛеи щресе
лить в Англию. Он обосновывает эк01юмичес1(JIО цел:еоообразпосrь 
э1ого путём детальных подсчётов. У Петти выходит, что от этого 
экономически выиграет как Англия, так и сама Ирландия; оба пагода 
соJ1ьются при этом в одно органическое целое. 

Желая оодчеркнугъ могущество Англни и её короля, Пс.тти исчи
сляет :население '-J!ондон.а и доказывает, iч:ro OII больше всех: горо
дов мира. 

. Натюне.ц, Петти надо было доказать, что моrущ.естве.нпёйшая страна 
юго времеш1-2Фраrнция, стоящая на :qуг.и экономического развития 
Англ:ии,-н~е сильнее её ЭI<!ОIFЮМИЧJеСКИ и. с 'ТОЧIСI{ эреn:ия ВОеНiПОЙ. Как 
юr считал Пе.тти, npишJil(}ICЪ всё же признать, что под;ца.нr~ы.х: у Фран
цrш приме~р,нОI на одну; тр.еть больше, чем у а:нглийского короля 
(13,5 млн. и 10 млн.). Для: до1н;аз.ательства своего положения Пе-гrи: 
:qримекает .аргументы :ка'Че~ x~procrepЭJ, которые QH опять

таки превращает в количества. "Он обращаrется: к анализу профос
сионал.ыю-сrщи:альноrо оостава ~наое.mе:н.·ия обеих: с.тран!, где и находит 
возмож:ность выравнять числа 11аселе11ия. :во~. Франции чрезвычайно 
мтюiГО духовенства по сравнению а Анг.тmеи1~ Надо поэтому в первую 
()1'1.J)ередъ от 13,5 мшr. отнять 250 тыс. излиII.шеrо духооонства, no
МIIO!Жie!I1.нoro 1taJ 2 _(все о~н:и IВвроС'ЛЪrе ;и~ тро/досrюообтrе, nь :не работаю~, 
1а 1в:а G'д)':юго такого прих:оди.т'СЯ одЮI :не.тр1доспосю6ный1) ~или: m 
3 (поrrребJiяют втрое больше, rчем: трудящиеся)~ В Англии :в 4 раза 
больше моря;юов, !И3 коих каждьшr зарабатывает В'ГJ.)Ое. больше обыч
Irоrо "земледельца., почему, число для АН'ГJIИИ! надо _увелИЧИ'ТЪI и; т. д. 
Вообще, говорит он, 10 душ на островах Англии с такой же лёг
юостью защитят ообя:, :к.а.к 13 :на оонтиненте. Хотя: оч~ь важно знать 
число ооддан:ных :каждого государя, однако, ~если речь идёr об их 
богатстве и мо1J7ществе, ваЖНJО также знать, сколько из :них поmу
чает боmьше, чем: проживает, :и: сколько меньше. Низшие слои nас.елепия 
Англии (Plebeiaпs) тратят na одну шестую :часть больше, чем "фр.ан
цузы, поэтому 10 млн. англичан эквивалентны 12 млн. фран,цузов~ 
т. е. всему населению Франции 2. 

Живо :интересуясь :количеством населения, Пеnи: не мог не за'Irи
матьс.я ЦR._IQО.[Е~!юlй. __ ~го р9стЭ1. Вследствие отсутствия цведен:ий {) ч:исле 

1 Mrzp!Cc, К критике политическоВ эконемии, Гесподиrиздат, 1939, стр, 29· 
l2 Пстти, цнт. соч., стр. 189, 191. 
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жителей', об :изменениях количества их приходилQсь в ro врем:я: судить 
на основа1ши ,сравtrения чисел рождений или смертных СJ!УЧаев. По 
1\.ffiению Петти, смертные случ.юr в годы, 1не являющиеся оаобешю 
благоприятными ни для здоровья, 1ш для болезней,-удовлетвори
тельное мерило роста населения 1. Так Петтп шюrда и пзмеряет 
население. Однако <учёт- рождений является лучшим способом... для 
того, чтобы судить об увеличении или уменьшении населения» 2• 

Пегги не удовлетв~рился подсчётамиr Граунта оrносите_тrыю щ:.рио
". дов удооеющ населения. Он указывает, чrо этот период бывает раз-

1 / личный, в част~-юс111 в разные столетин величина ero неодинакова 3• 
/ Есть при эrом известная тенденция-население удваивается rгеперь 
скорее, iqeм раньше. П~риод удвоения, по Петти,-от -10 до 1 200 лет. 
10 лет--эrо физи:чесюr возможный мини~ум, коrгорого Петти нигде 
не наблюдал, но считает его теоретически возможным, исходя из 
возрастного состава населения и максимальной рождаем'()lсти. Кстати 
сказать, эта пдея: щрешла в систему ·мальтуса. В свО1их р,асчётах 
П€"'ГТ'И иногда пользуется 200-250 годами, но ·больше вероятия при
даёт для своего в_ремеrш 360 годам. ПОJiуЧНЛ он эrу величину как 
среднюю 4. Период удnоения Лондона благодаря притоку наееления 
из nров.ннци;и-всего ·40 лет, 'ЧТО оо усrанавливаеr по числам смерrг
!НЬIХ случаев~ Петти, меняя периоды удвоения:, подобрал их таr~1 что 
на его время получилось 320 млн. населения в мире 5, если же при
ложить гипотезу Граунта, получим 316-число, замечательно совпа
дающее с о цепкой оовременников обоих авторов в. 

fИсчисления 
народного 

богатства 
и дохода 

Войн.а с Голландией (1665) и дОбавочное обложение~. 
связанное с нёй, побудили Петти заняrься во!Просами 
народ1юго богатства д дохода в Англии п Уэльсе. 
В nредисловиw I( ра.боте «Verbнm Sapienti» он ука
зываег ~ra ro, :что наЛОГi.и.' очень неmропорциооалъны. 

Если яrе :их распр,еделlflъ методически и. пропорционально, тогда 
юшrо 'Н!е буд~ плати:r.ь. бо~ьше 100/о своего дохода. 'Одновременно 
был 6ы заведён « ... то,чRы:й. учёт :населения: и сооrrветствующето увели
чения: н уменьшения жителей, их богатств~ и внешней торговли» 7. 
При исчислениях осrародного богатства и доrоща Петrи сперва 

устанавливает издержки !Населения на. пищу, жи.7I1ище, ощеж:д'уi и др~

гие предметы, определяя их для: 6" мтr. жителей Англии и Уэльса 
.:в 40 млн. ф. ст., ИЛИ! в ср,еднем ОК{)IЛ.О ·4)5 пенса :на душу в де;н:ь. 
Ма'Г1ерrrr.алы-юе богатство страны, ло ·ею подачётам, составлял.о 250 :мтr. 
ф. ст. Це!Нуi 24 млн. акроо вемли Петти: опредмяет в. 144 млн. ф. ст. 
как каnwrа.тrизиров.ацный за~ ·1s лет до~ход, дома! и сrроен.ия; ·стоЯ11 
30 :МJIJrr. ф. ст., суда-3 мл:н., скот-36 мm1.1 :моН1ета-6 млн., товары, по
суда, мебел.ь-31 млн. ф. ст. 

1 Петти, цит. соч., стр. 221. 
2 Там же, стр. 236. 
3 Там же, стр. 226. 
4 Там же. стр. 22,3-224. 
u Там же, стр. 227. 
в Хелл, цит. соч., стр. 467. 
7 Лстта, цит. соч. 1 стр. 79. 



Доходы с земель составляли, по предположению Петти, 8 млн. ф. ст. 
(с 24 млн. акров, стоимостью в 6 ф. ст. 1 шилл. 8 пенс. за акр)3 
с других имуще,ств-rоже как капитализированный доход-58/9 MJПI.; 
последние, од'Нако, приносят большии. дохо,д, чем земля, примерно 6 0;0 , 

или уд'ваиваются в 17 лет. Петти и прrинял их за: 7 млн:., т.ак чrо 
мсъ дохо:ц от имущества составляет.у :него 15 млн. ф. ст. Вознагражде~ 
1-rие за труд; населения до1л:ж:но составить, таким образом, 25 млн. 
( 40 мл~.-15 млн.). Эта сумма составляется rпр!И' условии, тrro пОJЮВина 
жителей Англии зарабатывает в среднем поt i денс.о/в. :в день, не считая 
52 воскресных д'frей и 26 дней на другие njраздники, пропуски по бо
лезни, :на оrгдых и т. ц. 

Исходя из до!Хо~:щ1 Пеrги определяет цeiryJ nаселения. Хотя человека 
и оценивают по С"ГО~имости 8 лет работы, ОН! считает правильным 
ценить :население как 1имущес.тв:о, что и даёт 417 млн. ф. ст. Выходит, 
чrо в ·1сре~нем человек ,стоит 69 ф. ст., а тр~дящийся вдвое больше, 
или 138 ф. ст., чrо составляет капитализпровашrый з.а 7 лет заработок 
из расчётэ 12 пенс. в день 1. . 

« .. :го, что мы :пазывае!М богатством, имуществом или запасом 
страны... является результатом прежнего или прошлого труда ... »2-

говорит Пе'Т"Ги. Поэтому об\l!ож,ение должоо -быть пропорционалыю. 
Налоги :на имущество, 'И! tн:~ :на1селение следует рrаспределнть, кан: 
доходы, т. е. в отношении 3 к 5. В «Политической. арифмет.ик~> 
Петти даёт нескалыю и:ные числа1 характеризующие: соо:гношение 
д,g~хадов от труда и :имущества. Здесь же он; высказывае:r общую идею, 
чта по указанным основаниям « ... Мы мож,ем: подсчитать потерю, ко
торую мы :неrсём от чумной эmщеюrи, от гибели людей во .время 
войны и от отсылки их за границу: на службу чужим госу
дарям» 3. 

Из сr:атистиюr tн.ародноrо дохоща· автюрr д~ет·е.т раэноо~бразные, далеко 
:идущи~е вьmо~ы. Первый вывод-р:аспред~ецm:,е обJI1()жен;ия nро!Iюр
ЦИО!Itаль'IЮ у~ст.аном1е;нным П етти доходам or раз.н.СЩОI mrдa имущества 
И' от труда. В частности: неправильно, чrо iВСЯ тяжесть :налоrов падает 
на црошлый труд, а не на текущий, превосходящий его в -отношении 
417; I<! f250 4. Вrорой вывод касается обложеЮiя на общественные по
требmсrи. Дос.ятая частъ !Народноrо дохода достаточна :на расходы 
обычв:ые (1 млн.') и на ВО1й:ну (3 мЛ1Н.). Король может содер1жатъ 
100 тыс. пехоrгьr, 40 тыс. юоюrицьц и ·40 тыс. моряков во флоте. Пе'Гflи 
предлагает .даже рецепт, как эта сделать !Наиболее 6езболезнеmю1 
не вызвав обращения на-сел.етrя к о,руЖИ!Ю, tнап:равлмrо~у про'J."И,g 
правительства. Трудящиеся работают 1 О ,ч.асоо в день, едя.т ·20 раз 
в :нед:елю-3 ~раза в рабач.не дни 1И! 2 р:аза в воскресенье. Если бы 
01НИ ел~ 2 раза в пяnrицу и меньше тратиЛ'и времени на е,цу, тогда 
О1НИ ра6СJ1тали бы на о~ну двадцатую ч·а·сть больше, а расходовали 
бы на одну двадцатую часть меньше и уплачивали бы свои .налоги. 

1 Петти, цнт. соч., стр. 79-82 
2 Там же, стр.82. 
з Там же, стр. 171. 
t Там ж~,!стр. 85. 



11етти ТЮ( говорпт о значении разных qрофеоси:й: «Крt~:стьяне, 
моряки, С'МдаТhI7 реме,слеюrики: и I{JПЦЫ являются опорой вся.кого 

гоgдарсrва. Все остальные крупные профессии имеют своим ИСТО'Ч· 
ником недостатки и ошибки этих профессий» 1. Но указанные занятия, 
однако, :неравноценны. Ниже всего Петтw ставит земледельца..~ моряк 
зарабатывает втрое бмьше, « ... промышленность доставляет бооьше 
барыша, чем ,сельсоое хозяйство" а: торговля-больше, чем промышлеп-
1юсть» 2. Поэтому надо превратить АпrлиIQ в скотоводческую страну, 
разводить сады, а земледелие заменить ма:н.уфактуроtй: и торговлей. 
Петти. указывает в «Полптической арифметике», что больlШ!нство 
дворянства :и некоторые арпстокраТhr направ.11яюr своих младших 

сынов,ей заrшматься торговлей; оп рекомендует значптелыrо увел.н

чить эту практику, чrо вызовет прилив кашrrалов в напболее полез· 
ный вид хозяйственной деятельности 3• · 

Охарактеризуем, наконец, сделамые Петт.и нсчисле· 
Исчисления ~шя избытка рабочих в разных профессиях, к кото-
избытка 

рабочих рук рым примыкают гениальные идеи его ПО! лиrrи.и пер-

спективных исчислений потребных обществу контин
гентов трудящихся разных профессий. Такие исчисления, I<ак и неко
торые его другие идеи, пеосущесrвимы прп буржуазном строе. Закон
чеН'ное развптпе идеи этп получилп по отношеmпо к профессиям', 
к которым подготовляли· в ero времЯj в двух английских университетах. 
Петти в первую очередь считает :излишним то количество приходов и 
духовенства, которое имелось в его время в Англии ( а '1 ем более 
в Ирландии). Уме'Ньшив их вдвое, получим .экономию в 500' тыс. ф. ~.~ 
говорит оп 4. Петти рекомендует, далее, значительно уме~ньшить число 
~rn'Jювников, особенно юристов (в 10 раз). Всё это можно сделать, 
если рациd'!rализировать аппарат и законодательство. Напболес ценны, 
одн.ако, ~его рассуждения no поводу поrр,ебного. кОJiичества ме.z(ицm-r· 
скоrо rrероонала :и сrуден:чества. 

«Что касаегс'Я врачей,[пишет Петти в «ТраК"Гате о :н:алогах»,-m, 
опираясь :на «зам,ечанию, сделан:ные :недавно относителыю бюллете
ней смертности, нетрудно узнать, :на осnовании числа умир,ающих, 
сколько в Лондоне :имеется больных, и, !Исходя из уделы-юго веса 
столицы, усrановпть число боль1rых в стране; затем, посредством 
этих двух цифр If прибегнув к JСовету учt1ю.й: кмлегии. меди:ципского 
факульТ1е.та, :вычислить, какое количество врачей требуется д,ля всей 
сrра:н:ы, и стало быть узн.ать, какоо количество студентов этой. про
феюсюr следует дl()IЦУскать к учению и поощрять. Наконец, высчитав 
это I{ОJIИЧество, МО)ЮЮ 11рисоедП1нитъ к нему; соот:вет~ству1ощее КОО'И

честоо хирургов, аптекарей :и сиделок ... » 5 

Предположив, Ч'ТО в его время: было 13 тыс. духuвных лиц, врачей 
и гражданских чиновников, обучавшихся в университете, Петти 

1 Пemmtt, цит. соч., стр. 164. 
2 Там же, стр. 162. 
в Там же, стр. 204. '1 

i Там же, стр. 19. 
:1 Там же) стр. 21. 



думает, что вряд ли· ,их 11ужпо больше че~ '6 тыс. Предположив, что 
среди tних ~ирает 1 из 40, юri-r нашёл, чго посылать в университеты 
надо :не бо1Лее 350 человек в год. Учатся студенты в среднем: 5 лег, 
поетому следует иметъ в университетах всего 1 800 студентов, счи
тая ТICJ[IЬKO тех, кт'О поступил туда для 'fl01ro, чтобы потом зарабаты
вать средства существования 1. Менее интересны в методологическом 
отношении раGчёты Петти о числе моряков в военном: и торговом 
флоте 2. 

Известный исторический интерес представляют исчислсшrя Пегги 
лиц, н~едостато'Ч!но занятых .. Из 1 О млн. по~да'Н'I-rых английского короля 
четверrrь-дети ДОI 7 лет, а ~есятая часть всех-это те, кго вследствие 
больших паме~стий, чина, званlrя, должности пли профессии пс уча
ствуют в хозяйствсшюй деятельности. Если бы все осталы~ые были 

ВПQvше за1rяты, тогда бы !l?l{Qlf~~!~~- I(.~I}l;T?J!~ достигло 25 млrr. ф. cr. • 
в ro~, rчero нет,-быть может, !frer даже 5 млп. Отсюда и. следуе.т, 
ЧТО1 :не все работают. 

В связп оо своими~ общими воозрешrямн Псrrи nр1н
Взr ляды Петти держивается взгляда что большая плотность пасеJiе-
на полити~у ' 

народонаселения 1шrя означает большее ;развитпе промыслов, макси-
мально оодействующп.х: ~1арод11ому богатству "(Гол

лг!Н'д.И'я). «Р1едтюе нассла-ш.е-подлюшый нс:rочник бедности. Страна, 
имеющая 8 мл:r-r, жителей, более чем .вд,вое бог.а.че страны, где: на 
такой же территории живёт только 4 млн.» з. 
Маркс систематизпровал rогляды Петти: на пооиrику ~1ародонасе

ле~ния rю l()IТlоошенн:ю к четырём rоциальным группам. 

<<1'. Пасторы 

У !Н'ашего друга Петтrr «теория иародонаселе:ниЯ>> совсем не такова, 
ка1<1 У1 Ма;штуса" По ~его МJНетш:ю сл:е.д0~в'11ю бы усrано:внть <mрепят
ствие> для 1споаоб1юсти: размножен'Ия пасторов и во~сстановитъ без
браJttИе духовенства1• 

«Т.ак ~как в Антл11ш больше. мужчин, ,чем женщин ... , то хороша было 6ы 
eCJLи бы ду.хове'Н-ств,о вернулось ОJП.ЯТЬ к безбрачию, 'ИЛИ если 6ы ,НИJКТО не 
nолу~чал духовнюто ,сана, раз он женат ... И :r{)гда 11.э.шп ~неженатые духовные 
лиц.а т.ак ~же хорошо жилИJ бы на 111оловину церковного дохода, :Как те~п-ерь 
на ве-сь доход» ..• 

2. К уnцы ~и лавоч.н~ики 

«Из числа ,и.х т.ак,же мож.ет 6ьrть ,о,пш1нуто большинств,о таких, которые 
ниrчем в сущности ~не служат nytбJLикe, таJК как являютсЯ' JJишь своего ~р,од.а 
игроками, ведущими между собой итру ~на тр,у.д бедняков: сами~ они 6ес-
1Плодны :и' тольк,о ра-спред,мяют, подобно венам и •артериям, кровь и, nит.а
тельные соки общеспза, т. е,.. продукт сель'Ското ~х.озяйства и промышлен:-
НОСТ!И» ••• 

3. АдвdКаты, :врачи, чю-ювники и т. д. 

«Если бы были сокращены ~многочи~сленные д,олжност.и и .,е,у дебные. IПО
боры, !lюторые ~евямны С:,t~равите.льсТоВОм, [t_равосуд,и~м п церковью, а равно 
и уменьшено количество ~тословов., юрн-стов, ВР'ачеи, ~ку111цов ~и лавочников, 

1 Петти, ... цит. соч., стр. 21-22. 
2 Там же, стр. 178. 
в Там же, стр. 27. 
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nолучаIОЩИIХ крупные вознаграждения за rнебольшой труд, совершаемый ими 
-11.ля 1I1ублики, - насколько Jrегче тотд.а было бы покрывать издержки ,общ~
ства» ... 

4. Нищие, безработные (supernumeraries) 

«Кто должен nлати'Гь ЭТИ!М людям? Каждый, отвечу я .. Ясно, я думаю, 
что не слещовало бы ни ост.авлять их умирать голодной с\1ертыо, ни вешать, 
НИJ ,ссылать». Им сл-едует л,ибо отдавать «излишек (the s11perfl111ty), ил1и 
если '.!'.акового н-ет, то 1Пристойно было бы: несколько ,огра~~ичить [Ю !Коли,че
ству И1 no качеству проонт.ан,ие .других» ... 

Всё равно, какую работу ни возложили бы на безработных, ~ro 
только она :не должна вызыва1Ъ ттотреблеRИе "Заграничных товаров. 
Главная задача в rом, чтобы «приучить тех, которьL\f даюr работу, 
к дисциплиле, а их физические -силы-к терпеливому испот-rению 
ооаможно бол-е-е .выгодных видов тр~да на тот случай, когда они по
надобятся для таких раоот» ... 
Прежде всею их надо употреблять при пос1'рой.ке: дорог, эдапИ'й, 

в ;рудmшах и т. д ... » 1 
По своей идеологии Вильям Петти был однпм из наиболее ярких 

представителей и проООд'НИIЮВ идеи нарождающегося ;капи:rализма. 

Его центральная идея, которО!Й он опья.нёI~,-измереrrиб всего на свете 
р~блём, выбор экономически 'Наиболее выгодного. Статистический ме
тод в чаrn-юстИ' поrому-rо и пр~едсr.авляет для Петги: такую з..ыоокую 
цен:пюсть, чrо юн даёт средство для осуществления эrой идеt~, IфИ
rерюr юцеюrи вещей и людей. ЛиНJiя поведения и жизнь каждого 
отдельного индивидуума и всего народа в целом для их б11~агодЕ'д1-
ствия .и :процветавия должны определяться при помощи статистиче

с.коrо метода, путём оценки и взвешивания разных· во.зможностей. 
« ... 100 лет назад голландцы были бедным и угнетённым народом». 
Теперь пооожение соае:ршен:но иное. «Это 1rеизбежоо привело к тому, 
что народ ,должеНJ был т.яrкело тр~диться, не оставляя праздным 
ни IО,дНОiГО 'Чiе:Ловека: богатые. и: бедньщ IМОЛодые 'И! СТЗДJrые-все до\JIЖ:НЪt 
изучать искусство чи~см, весов и мер ... » 2 

Как пршrер приведём неаrолыю основных положешiiй: Петти. Мо
гущесrю и ,сила каждО!Й crl)'Мьr определяю'ГСя её капи.'Талом и каnи
тализирова:ююй: ценностью н.аселенr-r:я. Темпы накопления капитала
крiИ.rерий для суждения а том, есть ли в стране избыточные рабо
чие wки. Качество населения определяется ero заработками. Пере
селить ирландцев и горных шотландцев в Англию надо noroмy, 
rчто они. у себя мало производят СТQимосrе'й. Мануфактура лучше 
аемледели.я, а rор1говля лучше мануфа!К"Гуiры ,Ююму же. У стоИJ обще
сrва-профеюси.и, производящие сrоимосm, а потому помен:ьше !Надо 
духовенства, юристов, чm-:ювникав и т. д. 

Мала того, общие вопросы социально-поvrи:тического характера 
Пе:гrи. разрешает исходя из той же точки зреН:Ия: ограниченная мо
нархия лучше абсQ7Потизма; 1СВобода оове,стjf пмезна для сr~раны, 
ибо статистика показывает, что торговля повсю.цу .1JУчше всего ведётся 
иноверцами; законы о части.ой ,соос~:вешюс.ти должны быть незыб-

1 Маркс, Теории при1авочноti стоимости, т. I, Партизд11т, 1930, стр. ]80-181, 
z Петтu, щп. соч., стр. 166, 
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лемы; четвёртая причина пеnравйлъности обложеншt-« ... Jtожпая забоr· 
ли.востJ.> о бедных (I{огорые в настоящее время едва уплачивают 
1 ШИJJЛ. с человеI{а в год по всем видам обложеюrя), переплет8.Ясъ 
с .iI{iе~стокостью непредоставлешш пм работы, потворствусr развитию 
у них лени, потому что мы самИ' не желаем дать им занятие» J. 

Петти во многих случаях выс1<азывает глубокие и 
31::е~:;е правильные идеи, обнаруживает в своих выводах 

1<а1< учёноrо гешrальную смелость. За это так высоко ценит его 
Маркс. «Вильям Петти, отец политачсской эr{ономии 

и в некотором роде :изобретатель статистиrш ... » 2-говорит он. <( .. .Под 
классической политической экономией,-пишет Маркс,-я понпмаю всю 
политическую экономию, которая, начиная с W. Petty, псследует 
внутренние зависимости буржуазных отношений пропзводства»з. 
В част1-юсrи наибоvr,ее :крупными заслугами Петти являет{:Я т~, чrо 
он уяснил прпроду стоимости 4 и « ... исследовал значение разделепия 
труда также как ПJ)ОИзводителыюй ,силы, и притом на более обширном 
основании, чем Адам Смrrт» 5. 
ЛриведУi замечательное .соображение ПеттИ~ о причинах граждан

ских оо!йн: в Европе: · . . , 
«Причины граждансr<:а~й воины сосrоя1' таюке в том, что богатство 

уl.'_раны находит,ся в руках слишком немногих лиu и что не преду

смотре:ны mrкакие надёжные меры к тому,, чтобы освободить оое:х \ 
людей оrг необхо~имости либо nnосить милостын~, либо воров.ать, \ 

:.. 1 
либо ;m:т~,ю в солдаты. 
~ Кроме тога, такоrй притmай :являе-ося допущение роскоши у одних, \ 
тогда· как другие умирают с, голоду» в. / 

Быть М!О!Жет, здесь звучит отзвук того пер~ио~а жизни Петти, когда 
Oi.II был приверже1щем Кромвеля (работа 1662 г.) .. 

Поtп.робу~ем через 250 лет после смерти Вильяма Пеrrи вкратце 
о.хар~а.1{'1."1еризовать его заслуги с трчки зрения исrори.ко-стат:истиче~ 

скоtй:. Он мало .интересовался и: не много сделал для развrrт~~~ 
дики, статrrсrич.~еского_ изучепия_д.емограф!I,:Lческих явлен:ий. Огромные 
исто'Трй.'ЧJеСК'Ие заслуги Петти-в другом .. 
Нам мыслится, Ч'f1О1 ни оди!Н' статисгиJК до Кетле так rre содейство-

вал р.а.зщmnо mrrepeca к статис:тически:м: исследоо.аниям, как Петт.и. 
П_рименен:ие им сrатиСТИЧ1еского меrода 'Изучения ко всевоаможным 
явлениям ,ооциаль:н.о!Й живни !не было, как :~мъr впдел:и, бесцветным 
и медным вроде, скаже~'\f, ~ оособий: по cтarnrnrкe не
~оrо образца. Петти пр-иоодwг числа для: обошrования СВО'ИХ вы
водов, 'Ч.а!С'ГО ориги:нальщ,1х, порой: гениально смелых, политически 
ааострён:н:ых. О11ец nмwmчec:koй эко1Ею1мии, Петти:-в первую очередн 
nwгитик :и~ nередовой идейный борец За! экОIН'Омические выгоды наро-

1 Петти, цит. соч" стр. 86. 
2 Маркс, Капитал, т. I, 1935, стр. 197. 
а Там же, стр. 39 (примечание). ' 

... - 4. Там же, стр. 14. 
is Маркс, К критике политической экономии, Госпалитиздат, 1939, стр. 29" 
6 Петти, цит. соч:, стр. 18. 
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ди.gшоо:сtt и \уж~ ОiфеnшбЙ в Анrлни tфytrнdи буржуазИ11, 1,1нrересъ1 
:к.оrоро.й в то ВJ*МЯ тесно переплетались с интересамИi крупных 

nшещиков, каким .и был Пе'Г'Ги. Его можн;о, а сущности,_ рассма
тривать как цредтечу; и борца за тorr с.оцдально-экономический строй, 
кQТОры.й .настуШiл в Анг;rин при Вильгельме Оранском. Мы .в,иделп, 
что Пе.тти ре.юомендует перенести час:гь капиталов в,.1есте. а млаk 

ШИМ1I сыновьями пз крупного сельского хозяйства в торговлю. Нет 
:mrчrero более убедительного, чем число, вес и мера, если ТОЛЫ{() 

он:н правильны. Пегти этим новым сrатистичесюrм орудием прививал 

своим а1rглИ!Й.ск~и:м: щвремеюш:кам из n_равящих общественных классоа 
сознашrе их ,силы и знаwмосг.и: в насгоящем и бесп.гедельпые воз
мож1юсти в будущем. Этим оп в высокой степени содействовал nод
готовк:е ,воор~уже1:сrюй борьбы английского .кашrrали;зм:а_ с го11rландски.м) 
упадоо кorroporo для: него был очевидеrr, цо главным образом: с. фран· 
цузским. Ле.rI.Иалыюсть ПсттИ! выр.азпл:ась в частности в том, что за 
видим.ай. пыш.н.осrыо J.t вое.моrуще.ством. француз.скоrо к.ороля. :и оrrно
сителыm бедНJостью английского од видел: п_роиз:оодителыrые силы 
обеих crp ан~ 
Не так оостаяло дело ао статисrическими обоснованлями его про

ек:гав вн.угре.нnих коредных реформ. В ОСIЮВе :их лежит всё тот же 
ооья:нявший Петти основной п_ри1нцшt класса бу1)жуазии-аконш'И" 
ческая выгодность того или иного мероприятия, в частности для ан

гтrй.скоrо короля. 'Гут по врем.е-rаМJ rеюrал:ыю с.м.елые идеи Петти 
заранее осуждены были на l-Iеудачу. Разве :не гениально уrоппчен 
его nроект переселить :из ИрJiаJЩИJИ 1 млн. жителей . .в Англию? Или 

· его проект правиль;н.ого рас:пределе1пt>t податей ИJ налогов? 
Полнокровные, всегда с практическими политическими выводами, 

статистические _рабоrг:ы Петrи, ~есте:сrве:юю, должны были :вызвать 
ч.резвыч.айн~ый интерес у <:.о.врЕ:Мен;нmюв; ero МI-юrочисле.~шше: nротив· 
н;июr, в nервую очередь .оо Фра1щии, необходимо должны ·быJtИ 
:ц:рiИбеmrуть :к 'ТО!Му же оружию-сr.атИ!С'Г1ическому методу. Числам 
Петrи :надо было прот.и.водост.авлятъ JtНЫе числ.а) ero выводы можно 
оы;ю ооро~вер!Га.ТЬ ТОЛЫ(О числа.ми: 111 ничем 1illЬIM. Это о6С1ЮЯ.Тель.с:rоо 
ЧJ_р~зв.ыча:й:н.а rюпуляр:изиро,в.аJю применение сrатисm.ч€:СIФГQ метод~, 
а 71еМ самым ооде:йсr.во.вало ообир~анmО1 и :нако.плению соотв~в.етrых 
ма-rер~иал.оо .и; их: и.спол:ьзо.в.а.нию. 

'Ещё :в.ыщi(;j :в 'Тооретщrеск.ом аг.н:оше'Н'ди1 я; ценю другую оrобен:н.осrь 
Пеп:ти. Фактичесю-~ распространив сrатист,ичЮ{И'Й метощ ца все су· 
щостВQВ.аВШИе ТО!ГДЭJ отрак:.тrи; ЭКО'RОМИiКИ, он теснейшим: образом: ymt· 
зал :ка/ЧiеСТ'ВеIОЮе и; КОЛ:ИЧОС'Т'.Еэtеююе :и.з~елие ЭКОН!ОМИЧОСКоЙ Жй.3.ftй'. 
В этсмм от.I:I!Оnrен:и:и! с точ:к:и~ а.ренИЯ! ис:гор,и.ко-сгат.ис'Тдческоtй. я :не 
сч:ктаю таким !УЖJе1 OOЛЬIIIЩ\f IJЖ~Х{)М то обстоятель~, что ne в.rег да 
МОЖН'О доверять прЮЗ,QЦи;мъrм Петти; чис:лам, рав~ю I{ак и; ero 'ИСЧИ· 

слеmrям, а т.аюк-е ro, чrro оо ююгЩ11 пощбЩJ.ал числ.а длл заранее 
сдешuтых выоодоо "(Гр!ИНвуд). С~ета:в:ие сm'ГЦ1СТИЧеаrщrQ с rrеоретико-
эюономическим методом >изучения rогд~IШiего общества-целичайшая 
за~слуrа Пе'I"'Г!r ка.ъ1, учёцого" Отаюда .~ д~ :И'Д.УЩИ!е ВЫЦ()ДЫ: о 
:капиrале ка:к щ:юшл.ом труде общества, кр.и;тер:и:иr оценюr т.ак.их мас
оов:ых двtле.н:и'i!, :как смертность оо, :ooitir, 1Ч1у,Мьt) ndre.PJИ1· О1Т1 Эм;и!ГJ)дци;и 
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М tpAIOrt.ty :йJ -r" n. Ма.р:к:с rrak хара:к-rер'ИЗует эту c.1'0j)Oity 11e'l"ГU 
как уче.ооrо: 

«Петти сводит потребИ"Гельную еrои:мостъ к труду, насколько :не 
обманываясь относительно природной обусловленности его творческой 
силы. Действительnый труд он: с самою ,начала рассматривает во всем 
его общественном целом I{ак разделение труда. Этот nзгляд на 
и~'ТIОIЧ!НИI~ :в,еществе1-nюrо богатства :не остается, как, !frапрнмер, у его 
совреме.пника Гоббса, более или ме.нее бесплодным:, по приоодпт его 
к полити~tеской а риф нетике-эrой первой форме, в которой. :поли
тиЧJеская экО!Номия выделяе'ГСЯ: как самостояrелыrая наука» 1. 

Эта черrга rения: Петт.й ~pll-tвeлa к rому, что ок выработм целую 
сис.1,ему самых ;разнообразных, очень юrтереслых н ценных методов 
исчисления эко1юмических явлений, 'ГОчпого количествешюго позна
ния коrюр~ы.Х! в ~его ;время вообще ttre сущес.твоваJIО. Позднеишие авторы 
:ire МН!оrо прибавил~ в этом отношении 'К его идеям" Новое, что с 
те!Чiе:н:ием времени nоявлялось,-ЭТО< главным образом исходпая чи
CJll()IBaя осно,щ11 1Исч.ислеаий, па не самые методы их. Мпе ,щrмается, 
Ч'ТQ и до. наших дне!й; теорет.и:ческие: ПОД,'<оды Петrи к разрешению 
проблемы прдбли.зи.тельн:оrо установления количсстве:1шой стороны 
явлен:ий :не rrоrгерял:и нс 'flOl7I.bl{O ИСТl()рико- rео_ретическшо, но в неко

торых случаях та:~оке: своего п_рактичес.ъ..ого значения Не_редко на 
О1СНJОва1-mи иввестных явлений можно доволыю точно определить вм.и." 
чину явлений неизвестных, 1rоторые представляют для :нас насущный 
:ив:терес. 

Ha!rolfreц, особо следует отметить гениальную 'ИДею Петти:-ега 
Irе)Дсчеты Н!ообrодимых дл.я1 общес,>ва В! настоящем и -будущем :кон
ти1п,е1нmв трfдящихся в разных профессиях: Фактичесrш это 'ГО!Же 
было rеп:иаль:н~оl.й утопией, ибо подобное плmш:ровашrе тр~ да nроти:во-
речят буржуаз'Н.'О;му сrрою. На методы ею расчетов отд.алеmю :на
поминают наши пе.рсrrективные ис'Ч'исле;н;ия. Оценить Вильяма Петт.и 
в поvпюrй мере с эТО!И точюr вре.1-uия может толыю наша ооветск.ая 
нау;ка. 

1 Маркс, К критике политической экономии, Госполитиздат, 1939, стр 29-30 



IV 
ЭДМУНД ГАЛЛЕЙ 

(1656-1742) 

Нелосредtтве'!!НЪIМ продолжателем теоретич:еской раз· 
Биография работки проблемы изучения смертности, начатой Граун-

том, был знаменитый английский астроном Эдмунд Гал
лей. Сын состоятельного мыловара, давшего ему основательное образо
вание, OIНJ в 17. лет поступил в Ок-сфордский университет, где посвятил 
себя занятиям математикой и астрономией. YЖJei в 19 лет Галлей сделал 
свои п~рвые :научные о~рытия. Крупнейшими заслугами его являются: 
изучение неподвижных звёзд, сосrавлевие астрономического атласа.., 

обоснов.а:н.не теории аrклоне.ния: мат:н:итной. СТ.Релки, открытие комеm, 
IЮС.Ящей. ,его имя. В 1693 г~ Галлей напечатал в изданиях Королев
ского общества дВ!е сrатьи.: «РцеН1са степеней С;}Lертности чело~че
ства, выведенная Нll основании любопытных таблиц рождений и 
по~ребений ~9рода Бреславля, с попыт,сой установить цену по
жизн,ен.ных рент:» и. «Н.еск.ольк.о дальнейших заJtечшtий по поводу 
Бреславльстсих бюллетеней смертности» 1. 

э Галлей !В основ.у ['енка.111ыюй работы Галлея положены материал~ 
и l{. Нейман · о ес:rес:rве:ююм движении на.селения Бреславля за 1687-

1691 гr., 1Прислаr-rные Ка-сnаром Неймаоом, nacropoм ~этого 
города, 'ИНтере-с.овавшимся воорос.аМ!И! политической ар,ифмеТ1Ши, no просьбе 
секретаря К:оро.тrевского обще<с"ва Генрих.а, Жюстелля. В ряде немецких 
городов наЧ!И'Ная с XVI в. велись сксrематкче~ские списки крещ,ений н по
гре6ен,ий. !На"Чались они .сперва ~в Ауr~сбурге (,с 1501 г. -без возраста n 
причин смерти), потом во Франкфурте-на-Майне (с 1551 г.), в Бреславле 
(с 1585 г.), ЛейnщИП'е (,с 1595г.) и Г.ам~бур!Ге (с 1603т.). По полноте, детально
сти. и каЧ'еству !М'атериалов леJ)(Вое мес.то зщ:~mмал Б>реслаrвлъ. У nor,pe6ёiRНьroc 
протес:rан'ГСIКО'Г'О rвероирпаведания ooщerчaJIICЯ месяц смерти, пол, во•з1р,аст, ПJР'И

чина .с.мертк, занятие и ,се.мейmое ,состояние. Нея~mюсти, и опоры сn11юсителыю 
таблицы с.мер'I'НIО1сти Галлея объяс'Н!ЯJ<УГСЯ' не только 1Недост.аТ()IЧЕЫМ тоо
ретич.еским уровнем~ разраб<Уrк,п этой 1fробJ1емы до [lОСJlедней четверт-и 
XIX в. вообще и 1Неrлубокпм [юниманm.ем её разными авторами в частности, 
но т.акже тем, ~что м.атериалы, хоrорыми он пользовался, долгое время 

счИJталпсь утерянными. Нелюя было !Поэтому 11юс.становmь ход его вычисле-

1 «An Estimate of tЬе Degrees of the Mortality of Mankrnd, drawn from 
curious ТаЫеs of the Births and Funerals at the City of Breslaw with an At
tempt to ascertain the Price of Annuities upon Lives1> Ьу Mr. Е. Halley, 
Philosophical Transactions, v. XVII, №1 ~6, 1693, р. 596 - 610. <<Some further 
Considerations оп the Breslaw ЬШs of Mortality, Ьу the same hand with the 
formert>, Jbld., № 198, р. 654-656. 
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ний и эмпиричес.ttи npoвe.p1t1rь ту или .иную гипотезу о методе построения 
Галлея. Только лет 80 тому ~:fиазад 6лаrодаря насrойчпв,ыи у.свлВJЯм !Грет· 
цера 1 удалось восст.ановить ча-сть материалов, nрисл.анных Неймэ.пом ).Кю
стеллю, равным образом как :и выя,с.нить друт1Ие оостоятельства, 11:юэ.воляю
щие понять некоюрые осооенносm nервой: [юлной т.аб.mицы ~мертности. r В XVII в. учё.ные. разных стран вели оживлённую []ерwиску. Особенно 
e-ro 11мело место по отношению к тахому высоко .авторитетноыу объедJИне
.нию, ка~к Королевс,кое обще.ст-во А:нтли.и, с которым снос.или~сь учёные всего 
мира. В 1691 г. Жюстелль 2 ,обраТIИЛJСЯ ',с не дошедШIИМ до нас ашсьмом 
к Нейману с предлож~нием о~м~енивать,ся кvрре,спонденцвей. Гр,етцер !Пола
г.ает, что уже 1В этом []Исьме 6ыла просьба вы.слать сведения о ~естесnен
ном движении населения Sреславля, КОТ'Орые до тоrо временю были сооб
ще~ны Нейма~IЮМ Лейбницу i(конец 1689 ~г.). В Я~НiВаре 1692 г. Нейман ответил 
Жюстеллю и к ~шсьму :приложИIЛ та6.1пщы о nиребениях Gi кр~ещениях за 
1687-1690 ГIГ. Этоrо [1iИСЬIМа найти: тоже !Не удалось. СохраниJDся, однако, 1 

ответ Жюстмля от 7 октяlб~р,я 169Q г.: 
«Ваше п,исьмо от последнего яmзаря 1692 ir. я получnл. Ваши бюллетеm 

-Сl(е-ртностн прsизнаньr оч,ень xopl()l:UШMИ', оНIИ1 очень ТOiч::tIЪI; :в 1НН!Х ,есть tв1Сё, 

что можно желать. К:огд-а К.оролев,ское общество ,снова ~оберёт,ся, я до
ложу ему о ;ни~х. Англичане не 1Име10-r дост.аrочоо врем~ени :в1 терпе-нвя, 
чтобы устроить сво11 таким образО1М1. Чксло у~мерших :КЗиКеrея мне маJIЫм 
для такого города, как Бреславль, ибо ооо в.ключает как проrrест.антов, так 
и паписrов. Вы име~те их не более rчем 2 680 в течен,ие roдia. Число умер
ших в Лондоне обыЧ'Но п~ре1Выша-ет 2З ТЬ1.1С., ]В !Париже -19 тыс., в АмС'Гер,
да~ме - б 600 и в. Гамбу~рге, ___, 1 500. Немецкие гqрода должны ~быть или 
н,евелн.км,, или ж~ ~в них !Не таlК въnмир..ают, !Как в дру~rих»- з. Щалее ~в пис:ыме 
реч1r идёт о самых разнообразных отраслях знания. 

Нейман 9 декабря 1692 г. :НJЭ.JПи-сал ответ, найденный в архивах Коро
левского обще~ства, IИ приложи~л :к: !Письм~у т.а.6.лицы для 1691 /Г. <Я удн
ВЛIЯЮСЬ только, - пишет он, - что ~выходит, 6уд:го ,наш Бре,славль 1Превос
ходи т irю ЧiИ.слу жИJтелей 1Г.амбура-. \Если каrоЛИ1Ков IПрис.чкт.а.ть к умершим 
протестанта,м, то ,су~м~ма будет 110 ~ме~нъшей мере pamia числу ум.&J;ШП{Х Бр~е
славля~. В этам ,же IП»сьме наряду с самьrМR раrзнообраэньrмИI ое.веде.ниям,и 
н.аходим энаменательюую фразу: \<Сейча~с: ,с !lfaМИJ ,а ~Бре.сл2Ме д~ело обстовт 
та,к, ~что 1МЫ еле ОСJМелива~е~м,сЯJ mwrтатъ друtГ дrpY1f'Y 'На ухо~ 4• 

Жюстелль умер в 1693 r., после чего сам Галлей: .написал ,не дошедшее 
до нас лисьмо Нейману. Последний 1 мар'Г'.а ,нового .с'ГИ!Ля 1694 .г. DiВШе.Т 
в ответ небольшое \п.и,сьмо, ,сохраюшшее.ся в архи-ве Королевского обще
ства, посвящё.н:.ное, ИС1Ключителыю воо::rросам 'по.mиrnче,ской а~рифме.тюк,и, 
прилагает к нему т.а{}лицу дви,жеНИJЯ населепия :в 1692 ir. rк крайн,е в.ажную 
та6Л'и,ЧJКу дожи,вающиос 1цо 1, яюваря ,1688-1694 гг. ;и,з :юовqрождённых 1687-
1693 гг. «Я на,стояте.льно !Прошу !В.3.оС :продотка'Ть с.вd~ шWЧШI,ани-е-, -111ише"lt 
он, - и в ваших дч:ьнейuшх иоследованиях, как и прежде, 111рнме~нять мои.н:а
блюде.ЕИJЯ. В этом случае, -с.верх того, я просил бы ва.с не отказа!fь пост.а.
вить в изве,стность об этом купца, через к>0торого я передаю мои письма» 5• 

Лосл~е долr.и1х пооиков iГ!})е.щеру удалось IНlaйrrи в ,аtрХ'Иве rородсюой 
6и6лиотехп Бреславля nерВIИ'Чные реги,стры ~крещеНJИй и погре-бея~и~й, l(О'ООрые 
.и-с.пользовал IН€йман :для ic.oornc т.аблиц. ОН! ,еде.лап ~с.оо,щку для четьzрёх l!Iро
тостантских nриходов, iП.РИftrём nолу~чнлось за 5 JDeт 6 174 рождения (вм.ес::ге 
,с. ме~ртворrо1Щёнными) И1 5 867 tnогребе.ний, ~в ro время :к.ак у Галлея !ИХ 6 193 
и 5 869. !Гретцер сообщает, что iOOIIIpeiки осякому ожи.д~аIШю эт.и. ·матерп.а.пьr 
noJLНЫ 1Р.1 'ЧiИ~СТО ~наnи,саны. Е-с.ть, однако, ,дефекТЬI: 111е IВ,Се: вае6ра.tЩЪiе ~ети 

, 1 а. Oraetzer, ftdmund Halley und Caspar Neumann. Ein Beitrag zur Oie-
schichte der Bevolkerungsstatistik, Breslau 1883. · 

2 Henry Justell - француз-эмигр-апт; нз религиозных соображеняlt пересе
лился в 1681 г. в Англию, где сделался сперва библиотекарем короля, потом 
'секретар~м Королевского общества; родился в Париже в 1620 r., ум~р в 
Лондоне в 1693 г. 

8 a,aetzer, ор. cit., s. 31. 
4 Ibld., S. 33-34. 
~ Ihid., S. 43. 
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11.РВШОдяТIСЯ 1В 1Кн:а~гах крещеюяй, для э.в.а.'Чiliтельноrо tzи,сла умершrох ,э. iJ'10C,:01t· 
талюх iНe'l' 1данных ,о возрасте, часто nовrорmотся неоор,еделён.ные выражеН1Ия 
«около 60» IИJШ <Прm4ерно !50 лет» н т. a:r., ,схожесть 2 н 7 в тогдашнем 
праюпис.а~н:иIИ, ,ч.а,с.rо отсут,ст,в,уют щиrnые о, семейном сосrоsrник .и~ заняти~и, 
что 1Иоеключает .воз-можнос:rь tи,х :вк:1I1ользоваНJИя. 

Первый IНедоумев.ный вопрос :в.оэни.к.ает в ,связИJ ,с матери.алами, хоторые 
исrюлЬ<ЗОВал Г.а.ллей, и аmсьмаьш, [Jряэе.дёнными Гретцером. Г.а;:rлей указывает, 
что а Бре,сл.авле rв ореднем умирало еже-годно 1 174 душщ пример-но стоЛJьк,о 
же получилось у rре.щера цля четырех [lроте,стантских лриходов, ~в то ~время , 
х.ак: Жюстелль прямо говорит о 12 680 умер,ших [I]ЮТОСт.антах 1И католиках. 
Грещ~р недоумевает, откуда получил Жюстелль эrо число, если оно не фиrу
рвровалю :в орwг.анале- 1. Однахо он !Не обратил внимания на то, ,что в приво
ди,мом им оригинале письма 1Iеймана тоже говориrея о6 умерших обоох 
верон,с.поведаН'Нй. Р.азнпщ.а iВ числ.ах чере.счур велиха, Галлей же .на основа
т~и 1с,воего 11е6ольmоrо JtJИ,c.лa ооределяет количес'ГВО жителей Бре.славля, .а 
Грет~це~ щmводкт указания, чrо !Католиков ,в ,это ,время было Лр,И!Мерно одн,а 
чет:оорть по сравнеJIИю ,с 1ПрОТестантВJМи 2• 1Воорос этот 'Не :имеет З1Н.ачооrия 
для са:мой т.а.6.1шщы см:ертнос:m Галлея, чиела :же его !И J'ретцера .н&только 
6JJизки, что исключе.но всякое сомнение, что оНI ,1ю110лыювал только д.анные 
no четы,рём · проте-стантским II!рихода.м:. 

Возиика~ естесrвен:ньiй .вопрос, п&чему величаJйш.и:й 
"~!чины ас:rрооом и мате.ма.ти:к Галлей. основательно за:нялся 

ВОЗНп"НОВеНИЯ ., , 
работы Галлея проблемои смертности населения в 1692-1694 гг., 

к :которой он после iН1е возвращался. Ч rобы ответить 
на эта 90Лее убедительно, пр.иве,д~ сперва те Щ)И!Мен~е~ния табл:ицы 
areprг.н..'()IC, КОТОР'дlе, по :м:ненmо Галлея, она имеет. Пользу; их ан 
усматр,:ивает с трчек зрения как моральной, так и физической и 
ПОJI:И.ТИJЧJеСI. В nерв.о.й сгатъе Галлей специаJIЬНо перечисляет семь 
~ таб.7nпцъr смерт.нооги: в такай последовательности: 1) о:на 
ПОХ'аЗЫ.Ваеr проаюрцию му:жчи:н, способных носить оружие, к которым 
Ol'J! ~ ЛИ!Ц от 18 до 56 ~ет; 2) она даёт мер.ы смертности 
RZIИi скорее, жиз.I'rеСПОСООIЮС'Ги для отдеЛ'Ыiых возр.астов; в качестве 
та.коо:ых он 6ерёт от.ношение rчмсла умерших в данном ВОJЗраспrом 
r.rери.оде к ~ч;ислу дОЖИ!Ва.Ющих до wcrueгo ~растного предела; З) та
~ ~ даёт для каждого возrэасrа .вероятную дрОДQ7I}IЩ'Гель
нQСТЬ . .ЖИЗ'Н'И, т. е. величину, показывающую через сколько лет в 

живых оста~нется ровно половина доживающих до. него; 4) она даёт 
ВQЗЖ>Жiюстъ ре,гуJШровать цену страховой премии при страховании 

ЖИ37iИ; 5) при помощи et определяют истинную 1!ену пожизненной 
ренты; 6) то же для двух жизней; 7) то же для трёх жизней. Из этих 
семи полезнш применений таблицы смертности дотоле неизвестна была 
вероятная продолжительность жизни и чeтiiI,Pe остальных, относящихся 

к стрrоrованnю. Во второй статье Галлей отмеч:ает ещё два применения 
та.6тщ ~: веролтная прОДОJIЖ!WгеЛЪНОС'ГЬ жизни даёт объ" 
~ ~юt ДЛЯ1 суждения о ~' JЧТО м:ыслъ о краткщрем:ен
ности :н.аше!й ЖИ'З'1Щ н ш.рекаюrя 1Непр.з.виль:ны; 01На~ IЮЩtзываетt чm 
пoдOSИ!Ilia moдdt ЩQЖЦВ;ае11 до 17 лет. Послед;нее значен.1rе-это воз
МОЖ'НОСТЬ nз. основа'НИи таблицы сме'!)'n-rост:и судить о степени щюдо
~ .ж:енщи)Н!~ 

Из CGIOI Фециалыю пе.р,еqислею-1ых применении табJnщы cмeplfllIOCm 

1 Qraetzer, ор. cit., S. 31. 
2 Ibld., S. 33. 
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tlerъtpie огнОС51тся к ~рахован:йю ж:изнщ о том же гооори:r эа:rлавне 

irepiвotй: статьи. МН!е и предсrавляетс~, 1tJ:I10 lf-!lеПосредсrвенноо цричи:най:, 
nобуу1.ившей Коро.л'евское юlбщостоо 1И Галлея .заrняться изytremreМ 
измерения смертности населения, было желание помочь правитель
ству, в ie:ro специфических затруднениях. Вильгельм О_рансК!ИJi, :ну
ждаясь в Аеньгах, актом 1691 г. ввёл систему займов в виде стrахо
вания жизни по подписке. Это мероприятие не имело успеха, после 
чего правительство в следующем году прибеrлQ к операции, увенчав
шейся успехом: лицам любого возраста, уплатившим известную сумму 
денег, пожизненно выплачивалось ежегодно 140/о этой суммы 1. В своей 
пер!ВОIЙ статье Галлей у1{азывает, что ме.роприятие 1692 г. чрезвы
ча!Й1Ю' выгодно з.астрахо.ваIШым, ибо они в 7 лет пооучают обр,а:гню 
сВО!й капитал, а :в молодые годы их ·будущая жизнь СГОИ"Г JЗ1Месrе 
с nроцентами 13 лет. К rому же имеется значительная разница в эа
висимоСТ'ИJ от возраста засграхован;ноrо на дожитие: 10-летний стоит 
ооЧ'Тjl-!аЗ,5 года платежей, а В6~лет:ний-то.лыю 11 лerr. 

Материалы 
таблицы 

с~ертности 

Галлея 

Галлей указывает, что Граунт и Петти сознавал.и 
дефектность своих .выводов из бюллетеней смерт
ности, ибо у, них отсуТ1СТвовали числа населения 
и воврасr умерших, а :юром,е т1оrо, в Лондощ.е Иi Дуб

лияе :имел место большой пряток Е'аселения извне. 
По~сле.ДRее обстоятельство делает эти rорода «'Неподходящими в ка
честве ста'Ндарта для этой цели, 1юrорая требует, е-сли это возможно, 
~чтобы nасе:лен:ие, ,с которым :имеют дело, было оовершеюю закры
т.ы;м" т. е. т;аким, где вое у~м;ираюrг там, где аил роди:.лJИJС:Ь, где rн:ет , 
mrкак:их эмигрантов и иммигрантов» 2. Идея Галлея о построении 
таблиц смерт.н.осги: для закрытого ~mселения в пол.ио1$ мере был~ 
ПО!Н.Я'Та :и оцененд; ТОJIЪКО в конце XIX в. 1 

БреслаВЛЬСКИ'е -еяrем:.есяЧ!НЫе маrгеgиалы за 1687-1691 гr., сооrавлен:
ные с .оозможной точностью, в значительЖJIЙ мере не имеют ун:аЗЗIН.-
ных дефекrо!В, говорит Галле!Й. ' 

«Бреславль, главный город провинции Силезия, расположен на 
западн:о!М берегу Одера... iН1едалеко or:r границы Герма:н.Иrt и Польши, 
rючли :н:а ширОО'е Лоодооа. Он: очень далёк аг мор;Я: и настолько 
кО!Нrr\И:~rентмеiН, насколъко этого мооюю желаrгь; rrpиr.rp(I{ чужих в нём 
!НJеВе'ЛIИ1К; ~дньrе города и нaюe.memre Оlq)ес!Т1НЫХ месrг.н.остей заняты, 
гJJ'.a'ВJiiblМ обр:аоом, :иэ.I'О'ТОВJlJе!НИем: ~а ... юооюрое ЯВJIЯiе!ГСЯ главным, 
если не единственным товаром этой местности. Вследствие У}{азанных 
оснований населени.~ ЭТО!ГО rороща :н:аrиiбоЛ!ее п01дХJОЩI1'1 ;в качестве 
СТ.а!Н'Дарта и болъше ещё потому, чrо ЧИСЛ!Q рождений нем;нога пре-
восходит 1смер1Т1НЬrе ~елу~ча;и~ ' 

Недоста1ет только одноrо--числа всего населения, кO'I'Oipoe я в 
IН!еКОТОрю!Й ме:ре п.осrар1ался воспОJ11Ю1ть cp8iВiНeIOI.eм: смертности насе

ления оо гоща:м возраста:, qro я прос.лежуi о ВО!ЗМОЖНРЙ точпостъю на 
основании указанных бюллетеней» 'З. 

1 См. W. Farr, Vital Statirtics, Londoц 1885, р. 450-451. 
2 Halley, An E~timate ... , р. 597. 
3 Ibld ., р. 597-598. 
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В.ыходlt.1', ttro n росttор>tже:нии~ fашt€Я оыло ~О ежемесячных .mtстов 
о естественном дви.женшю населения Бреславля с р21слред'еЛением 
умерnшх по полу :и: :воз.расrу, или сводки, · сделанные Не.йдrаном, 
либо и то и: другое. Гретцер, повидимому, ошибается, когда утвер
ждает, чrо Галлей при построении таблицы смертности спе:рва имел 
данные только за первые 4 года 1. Это утверждение он обосновывает 
>rем, ЧТО! к письму Нейман.а от 9 декабря 1692 г. приложены данные 
за 1691 г. Гретцер :не обратил, однако, надлежащего внимания :н:а то, 
что в :приложе1rии возрастные группировки умерших более суммар.ны, 
ч~ем: у, Галлея. Приложение это, вероятно, содержит некоторые о,оо

беююсти, ранее .не оообщённые Нейманом, . у которого, вообще ro
ooptЯ, могли. бьпъ.1! годичные повозраст.ные данные о смерmых случаях 

Бреславля, опубликованные Гретцером 2, хотя есть серьёзные осно
ваmш дум.ать, 'ЧТ'О1 материалы Галлея были более сумма~р:ны. 
За 5 ле-г родилось 6193 и умерло 5869 лиц,. или в средн:ем: за 

rод 1 238 и 1 17 4, так 'Ч'Ю прирост с.оставлял 64 души, или около 
двадrlдТОIЙ ч.асти рождений, чrо, быть может, уравrювешивалос:ь на
борами императора для его оой.н. «Но это явленwе случайное ( contin
gent), рождения же достовер1Ны, поэтому я предполагаю, что наое
ление Бреславля ежегодно возрастает путём 1238 рождений» в,
го,оорит Гал~ .. Выходит, чго Галлей не тоvrько не смущен тем, 
чта число рождений превосходит смертные случаи, хю, наоборот, 
отдаёт эrому [Iредпач7еНИе, очевИД'Н!О полагая, чrо Бi сrандарrг.ном 

наоелен:ии дQ7IЖен m.rеть место извесtный естественный прирост его. 

Таблица Оперва iГаллей 111риводит ,сведения о раооределени:и по IВОЗ-
смертности расту 1 173,8 Yt,1epme['O, яв.но припи~еывая свои\1 чти.елам 

. значеН'Ия колОНtКИ доживающих lx, а пqгом пеrчатает авое · 
образную т~6'ичку. 
Из 1 238 iНоворождеmшх, roвopиrr Галлей, .~«;БЪIХОдит 1110 этим таблицам, 

что ~ умирают roкeiroдJНo !В1 rreчieБJRe щерrвоrо года жиз'R'Ю и что только 890 
,,. дос-ТИIГают 1110Л1Наго !ГСЩа; irroдoo'НЪIIМ обра1Э()(М в сре~днем 198 умцраюrr в течение 

DЯIТИ лет между 1 и 6 ПОЛШцlМ ~ГО.!(ОIМ', таК' что только 692 из :НО'Вор<)жд'ёmшх 
ДОЖИJВ.аЮТ до 6 \ПОЛНЫХ лет С 19ТОГО 1ВО13рrа,ст.а дет.и достиг.ают IИ'.ЗВОСТНОЙ 
(.'Теде-Вlи кpe111ocnr, делаются в,с.е ~ценее п меме,е !Подв,ерокенным.и смерт.ности. 
Получаеrея, что .пз !Всеrо iНаселен.ия tБре,с.лавля ежеrодно умирает, !Как пока
за.нQ в таблице, где :верхняя строка озна<tJает воорост, а нижняя под нею -
число JIИц, котор-ые .ежегодно умирают 11 данном возр,.а,сте. 

' 

7 8 9 14 18 21 27 28 35 
11 11 6 51/2 2 31/2 5 6 41/.2 61/2 9 8 7 7 
36 · 42 45 . 49[ • ] 54 55 56 · 63 70 71 
8 91/2 8 9 7 7 10 101/2 11 9 9 10 12 91/2 14 9 

72 77 81 84 • 90 91 [ · ] 98 (Jg 100 
11 91/2 6 7 3 4 2 1 1 1.., 1 0 1/r, S/r, 

I 
['де !Нет Ч1Иiела сверху, это О)SIНаJЧает, что столько умир.аэт мrокду преды

дущим и !Последующим 1IЮЗра,с.том. 

Из 19Т()Й таблнцьr IВВ.дlН'о, ЧIГО ,с. -Q.. л~ет и 1ШрИме.рно до 25 во I осяхом 

1 Oraetzd, ор. cit., S. 14, 16. 
2 IЫd., S. 58-60. 
8 Halley, An Estimate ... , р. 598. 

1 8i 



возрасте умирает не более 6 душ в год, чrо со,ставля:ет 6олее. 1 % тех, кт<> 
.НdходИ1'СЯ в этих возра,стах. Между тем ~для 14, 15, 16 и 17 лет выхоцm, 
чт<> умирает значительно мен,ьше,, Q к 31/2; это, однако, следует отне.m:~1 
окорее за счет ,случая (1chanoe), как 1И1 .др.уmе 1неза1Кономерносrи в ,сериях 
возJ.Уастов, чrо :вы[]равилось бы, eCJJи !Взять более знаrчителы-юе: число лет, 
скажем, 20 ~вместо 5. Мне ,сообщил~], ч-го сотла~но лашему опыту в госmитале: 
хр,ама Христа молодых !Подростков iэnrx возрасrов умирает значитеJI1ьно 
больше 1 % 1В rод. От 25 до 50 лет 11ю всяком возрасте ум~ирает от 7 до 8 :и~ 
9 душ 1в год; после того до 70 лет люди делаются ~более ,слабыми, :и: хотя 
число их значИ1'еJJьно уменьшается, смертные ,случаи. ра,стут, т.ак что уМliрает 

во в.сяком оозрасте 10 или 11 цуш 1В1 ['ОД. ~Позже число !Живущих делается 
очень .н:езначитеJ11ьным, они постепенно ута.сают д<J тех 1Пор, когда :не qста

нется ,никого !В живых, ю1к можно сразу увидеть rв таблице». 

«Исходя: :из этих ооображен'WЙ, я построил следующ,ую табvIИЦуi 
(см. стр. 91), применеюш (uses) которой разнообразны; она даёт 
более iI!р,авилыrое представление о положении и _у,СJJ.овия.х: челове
чества, чем что1-либ0i существующее, о чём я; знаю. Она дает ЧJIC'Jld 
нааелеюI.Я Б_реслав~я, расnределённое по отделы~ым годам возраага, 
от рожде!r:tи.я до ,самоrо ,с.тароrо возрасr.а, а вследствие этого nоk.а

зывает шансы смерти для всякого возраста, а таюке то, как· опреде

лить Це/Нуi ПОIЖИЗНен'НО!й ре:нтъr, ЧГОI Д() сих пор делаJЮс:ь Нlа ОСНОв.аIОI:И 
умовр:итель:н:ых П!рiИI<.Идок. Даёт она: таюке IШШсы для тща д;a'Imora 
возраст.а д:ож:И'ТЬ до иного любоrn1 i81овр аJстщ а1 та!юm многое др[У:Гое, 
как я ТIOICJilel покажу. Эта таооnща ПQiКазьщает~ ЧИС'ЛО лrщ, живущих 
в Т1еКущих го~ах вoepacrai (age current). 

ВыХ'Ощnт т.аю-rм: образОМ', что всё наоелен:иJе Б ресл:аВЩ11 oocroиm 
из 34 т.ыс. душ, чrо являе!'ГQЯ! суммоо лиц всех воорастоn ~ Э'ГОЙ 

· таблйUе» 1"' 
В OIC'IIOвy табJIИцъr смер~ Галлея, rюторм дол.

Распределение го~е время представлялась заг.адО1чно1й, положен.а в 
умерших ~--

по возрасту том или ююм виде его 'Гаuvшч:к~ расrrределения 
[УМl~ших по ВОВ'})астам~ ·нуж;IЮ поэтому разобрать 

её .в.н~им:ателънее. Чжла для укрулнёюrых оозрас:т.нъrх периодов озна
чаюrr у Г.алJ11ея средтmе для каждой ;rод:ич:ной грулnы, входящей 
в wnнtrepiвaл. Очев·ид1ю, при печатащrи т.абvIИчки в набор,е вьmали: 
два числа: для возрастов 50-53 и 92-9Z лет. Кнапп, как мне пред
ста~, rоверш~'fЮ ТОЧНО! ВОIС!СТа!НJО\В!И'Jt :ЮС, П!ОIСТаБIИ.В Щ5 Y!МJe.1)llПIX 

I в :ка1ж:дом гоД;И'ЧIН!ОIМ n1ерn,юде rospracтa в пе:Р\ЗQМ ~ttaJe{ ИJ 1, go втю~,.. 
~ 2"' Тогда су~м;ма ваех смер~rх: IC'JJ!Y'Ч:aeвl бу,цет равна 1173,8', 
т. ie.. ТOIЧ!IIOli сред~rей :и'3 ~а умершюс за 5 •лет. · 
У Г.ашrея оохуrегвуют :юшие бJЫ то ~ быJJ!О Фед~ о амертю

сти rro полу и оrгд;елъньrм: годам, !Не rоооря уже о месяцах. Это 
абъясtmеrгся", повидm.rому, либо ~ либо, быть может, ttrе
болъши:ми Ч:ИiСЛам:и, ~ I{1()1Т'dрых им:ели. место, кО!Неt!I«\ очень болъшие 
КОЛJебаmiя. Судя rro ~' следу1е>D думать, что его возра~ст 7 оона· 
ча€'Т <<На седьмом году)), т. е. от 6 дР 7i леf, 8-от & до 9 !И' т.1 д" 
БрооаJе'I1СЯ n r~, rч:то из 29 даЮrыХ об умерщих по Ql'Гдельным 

1 Halley, An Estimate ... , р. 599-"1. 
2 О. F. Кпарр, Theorie des Бevбlk;rl.'gs-Wechsel~i 

gewiJ.n4ten Matheщatik, Braunsch\veig.)874, ~. 1~7, 
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годам возраста 24 ornOC;5TTcя к кли.мактерич~ ЕОЗраста.м, которые 
деляге.я на 7 и 9, т. е. тем, юоrrорым приписывали в та Bpe!i',ШJ 

особое значе~те в ж:изН'ИI чело.века. Думали в чаСТНОС'ГJ'!, tfroi тело 
человеческое ИМJееТ се.м:иле"'I1НИе периоды, .и поrо.муJ. !Всякий седьмой 
ГО\д считался IфИ'Т'ИЧеааrм для здоровья. Оообо опасными считались 
49 l{r 63 годы 1. Извест.но, чrо смерт.нрстыо в этих возрастах спе

циально mrrepecoвaл.icя Каспар Нейман, приславший материалы Ко
ролеваrому обществу" Сверх того, Галлей приводит дан:н:ые для танях 
годи.Ч!НЪIХ возрастных периодов: 0-1, 8, 55, 71 и 100 лет. Возникает, 
остестве.~-IFЮ, вопрос: какое .воз.р~астное деление .имм в: своем: _ра~спо
р!Я,ЖеiНИ.И Галлей? Гретцер усrановил на осиоо.ании первнч;нJых заП'Исей 
OДtIOJie'f'FGИe возрастные гpymrьr умерших для 1687-1691 гr. Не будет 
НiИiЧJеОО сrра:нноrо n :н.евероm•ного, если допуС'ГИТЬ, что Ней.маи сделал 
сводку тоже по эт.им группам, которую и оrпр~вил ЖЮС'Геллю. 
Эта как будго кQICJЗleНiIIO оодтве_рждается двумя обсrоm-ельсrна:ми: 
1) 'rеМ, что Гал.тrей. приводит дан:ные о смертных ~чаях для пяти 

и:ных од:ноr"О!П.И1ffi'ЬIХ воврасrньIХ перmщов; начало и iroiнщ жизни 

чеwювека шrтересньr сами rю себе, чrо ж\е к.а~сается: 8, 55 :и~ 71 Г'Оlда, 
то Галлей должен: был при.в,есrг.и: э-ти даю1ые, :ибо rоседние ЧИiсл.а\ д€Jr5rrcя 
на 7 и: 9; 2) В1 ос:нов:rю1Й' та.бvпще !И/М'еJЮIТСЯI сведения о смертнюст.и по 
rода!М возраста для д~етей 1-6 лет, ~ К'О'Г()рьrх до того 'Н1е было pieJtШ, 
и где наооrюд.аются: э'ftа'ЧiИ'ГеЛЪные р,азJI'И!Чия в числах смерrгных ~~ 

rиев. На перsыJй ввrляд :кажется неверо.wным. чтобы Галлей определил 
их путем Пр1И1Сидок, не добиваясь 'Т'ОЧff-rых СВ'едени:й: от Нейманщ ко
rор.ъrй таковые мог иметь. 0.Ц'Нако ЧIЮ!ЭJ смертн:ых случаев по годам 
вoopaJCra от f до 6 J1JeТ у1 Гатrея !И Гретцера~ :Н:аJСТ'ОJIЬЮО! расх.одwся, 
Ч1'О всё яrе, ООВИДИМОIМУ, приходитсsr признать, ЧТО fаллей rt()IJIЪЗO
вa.JICЯ '1'()1ЛЪКО сводка?IЩ Hieймami, сделанными nр'Именителыю к; I(JП{~ 
макrер@rесКИМ воорасrам, кр,атш,rм 7 и 9 2. " 

Др,уrо!й круrоrьrй теор€тик~демоrраф, написавlШ:l!Й сnе~wал.ьную pa
oory о Галлее1 Бе-к 8, высказаш~~ за балыпую вер!ОЯТН!оd-ь то:го, что 
в распоряжении Галлея были сведеnия о _распредел,ени.и; умерших 
rю гадам воорвсrа 4. СК1О1Лько годичных грулц соедин:я.ется в одну 
сред:нюю, зависит om чередова'НИ5.Ю чисел, кратных 7 и 9, поэт~ . 
е !У1J31е.'РеюIОСТъЮ можнОI утвер,ждать, что у Галлея б1Ыли соображеmт 
no существу, пооему О1Н! опубvrиковал CВJOIIO табтщу в ЭТ'G1Й фор1Мео1. 
Такими ОО!Обр~ажен:иями мо.rуг быть: 1) отсутствие у него иных ма-
11е[Жалов и 2) та, 'Ч71О1 Q!ft считал по.тrезным rrривестн их дм б()IJJ!OO 
sw,кoro ()IЦроrержен:ия щироко расrrрос:траnёююrо в ero эпоосу1 и 

в- .Am-Jl}I'И М!Н'€JI:Iия roбl особо1й POJrИ се,м~ёр'Ю! 'И девЯ"ГЮ! вhиэНИI челов~ 

1 G. Schwarzwald, Disputatio Physica de Annis Cllmactericls Vltae Huma
nae, Wlttenberg 1682 

23 1 
rим возрастам издревле приписывали большое влияние на человечеt-

кую жизнь и судьбу. Попитическая арифметика разрушила эту леrелду, по
казав, что смертн?"сть по возрастам протекает закономерно впе всякоИ за
в1tсимосl'н от семёрок и девяток. \. 

8 R. BlJ~kh, Halley als Sta.tistiker. Zur Feier des zweihundertjНhrigen Bestehen 
von Halley s SterЫichkeitstafeI. Bul!1t,in de 1' Institut InternaHoщl de Sta
tistlque, v. VII, 1 livraison, Rome !8• S, 1-24 

• 
1
Itid.,S.81 , • 
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Т.аооИ't!Ка эта1, как показано будеrr ниже, .rюслуж'ИJ.Га~ Галлею I"JiaIOiblМ 
образом для ориелпацюr в зююном~рностях протекания смертности 
в отдельных возрастах, а не для тО1Чноrо перенесения чисел yмepll!ИJQ 

и исч·исл,ения nоС'Гоянно живущего стационарного населения. 

Ко вс:ему сказа.1-rному С'Ледует при.бавиrгъ, Ч'Т1О построения Галлея, 
()'Nrосящиеrся к началу жизни, и его таоличка не увяза;ны в о.ц:ню 
целое. Сперва он приводит свои данные о среднем числе рождени·й' 
и СМ1ерТ!lrых слу,ч;а.юс в фор:ме таблицы cмepnrocrи~ По ero ма~риал.ам 
в~ышлсJ, чrо детей до 1 года yмepvro в: сред.нем 348, значит, rовор,и:т 
Olfl, из 1 238 1Ю1ВО'J'ЮЖДёIП!ЫХ дожило до· 1 полного года 890- Д,errei'i 
1-5 лет умерло 1981 значит до 6 полных лет дожило 692 ребёнка. 
В дальнейшей табv11ще приводя"ГСЯ толькlQI чИJCJm yJl',fepШiИX Пd воs
р,астам, лрИЧ'ём яаrо1 чrо Галлей не мог продо.тrжать так ~ 'Г.а6Jтцуi 
смерrr.ню1tти дальше до конца жизни человека. -оказ.алось~ бы, что 
64 лица: ОСТа'!о/ГСЯ', та~ сказать, бессмертными, т.а:к ка~<: он nсходил 
из 1 238 тщ, а расrтределен№е смертных случаев от1юсмгсfl к 1 17 4. 
Чrобы этого н:е было, надо было произв.ест.и какие-то перес.чётьr, 
с тем: ltJ:'ГOбiьr в конечном итоге ' ЧИ!СJЮ смертных случаев ПР таотще 
смертност.и равно ·,было чищ рождеmrй" 

l{олон)(а 
. живущих 

Уч-ёные до cero времени. не вriол:не раз.ъя,сюrЛ'И, 
как Галлей вычислил свою таМИ!Цу населения, яв
ляющуюся одновременно и: таблицей смертности. Не 

впwте яснъ1м являются в первую очередь началыноо число её-
1 ООО-и. ,свя.за'FП-rьrй с этим ВIO!II]JOC о значен;иrи возраста у 1ГалЛ1бt. 
Таблицы с:м:,ерrпюсm на.'!ffiнаются теп,еръ ооегда с :кру1rлого ЧИСJ.tа' 
1ЮВОtр1ОЖденных, какое значеmrе мoorne статистики и пр:ипи~ 
irepooмz числу Галлrея. Бер:нулли (и некоторые другие авторы), 
однако, с~ал, чrо это число означает дожи:вающих до 1 nолноrо 
года. Большинсгво статистиrков-т.оор,етнков 1СКJЮНЯется к МЫС'ЛИ, чrro 
iачалыrая 1 ООО имеет у. Г aJIJIJeя матер1и~rел:ь.тrое значеrrи:е, ибо поrrом 
~в; путём последователыюго суммирования из своей: таблицы полу
чаеr число жwелей Бреславля. В таком случае нач&льв:ьrй возраст 
означает «на первом году_ жизни», или в возрасте от О до 1 года" 
.и; т" д. Деlй:сrвИ"ГеЛЬооJ ГашI!е.'Й ооё вр1емя rooopwrr о <(Гекущем: воз
,расте», когАа же речь идёт о Д'ОЖИООЮЩ~, он: определённо .rnrщe-r 
«до 1 полного года». Такой смысл вкладывал в ~зрасты Га.л11еS1 
уже Кее._себум, того · же взгляда придерживаются Кнапп, Бек и 
Вестерrорд . 

. Мне п:редсrавляется, чrro естъ осrювашrя для: следующей гипотез:ы 
прои.схожд,е:н:ня начального числа: Галлея. Не может быть чиС'ГО!й: 
с:J!%[айноСТ'Ью то обстqятелъств~ что mr :начинаег свою тaQ!JtIЩY с 
этого к.рfглоrо чи:щ и: в ~резуJIЪтате пмучает сумму всего стациьн;ар

ноrо :нааеления для БJJeCЛa.БJ!Sl 'I"ОЖе в виде кру;глоrо -ч'ИICJlaJ 34 '1'\ЬЮ.~ 
Вероятно, О'Н1 !{ООд'НОКратно ~ровал числа: живущих no табл!Iще 
и, у.видев, Ч1ТО1, н:ачав с 1 ООО вместо 992, ОНJ получиtг. :tg,,y;r.Jlde ~ 
для .жи:rелей БреСЛ!амя, 1-щ1 нёмi и~ асrа'Н'ОВIИ1'11СЯ" 
В ПO'C'Jre.Ц'Iree Время! dfЮВЗ! ttpoбiy.l(ИJI'CЯ: И!Н"Герео I{ И!СЧIЯСЛmиям Тм~ 

Jieя, па -э'ГОТ. рrаэ yi актуарtи.ев. Джексон: в «Иcrop:mectroй вам~~ 
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с; та.бтще сме~ Галлея:» 1 ставит оопрос о значении возраста 
и: о СМ1ер'ГI:ЮСТИ у; лиц старше 84 лет. Он ПОL7I'аг.ает, что числа 
его--.это доживающие до IIOJIR'OГO возраста, что Галлей имел не 
совсем ясную идею о разлИЧ'Щf между колон:ками -Lz и l,x, Ч1'О он 
вообще не имел :Н:Иkа.КИtХ чисел для возрастов старше 84 лет 2 о1 

1 

Ос:rановим,ся !Н!а аргумектац~ив Кнатmа. Он въr.ск.аэывает две гипотезы no 
поводу [lроИJСхождеН'ИЯ чи~сел Галлея. Воор.аст, согласно [Jервой из mix, озна
чает «па таком-rо году жизни». Предположив, что т.а6лица н.ачинает~ся с 
1174 нооорождё.нншс, получим, что до 1 года дожило 1174-348=826детей; 
если смертные (:Лучаи: ра,с;п,ределяютс.я равномерно по ~Всему .году IЖ'ИЗНIИ, 
тогда число живущих· 0-1 года ка!К1 раз ю будет 1(1174+826). 1/2=1 ООО. 
Однако, !ПО м.неН'Ию Кн1шш.а, iЯ'Н!Ка!Кое иное число Г.а.лл~ея нельзя Р'асшифровать 
т.а1СИJМ1 образом. 1BCJIR же предаю..~южить, что JЮЗ.раст у н€1Го озна~чает полные 
годы, т. с. что он приводит числа доживающих [JO rга6лище смертности, 
rог.да его число !доживающих: до 7 лет {692) 'СОВtПад.ает с 1ПреД1ыдущпМ'И' 01од
сЧ'ётамв (1 238-348-198). Не !Нlайдя, однако, !Какого-.лиоо одного при~нципа 
построения таблицы ,смертносm, il<Н'.aJl'IП 01рпход!l'Т к выводу, что она~ [1,о
строена на ООН1О!ВШRИИ более ИЛ'Л менее лрон.з,ооль'НЫ!Х rnрикидох з. 

Бек ш:ис.ал свою работу в .mучшmс у.с.лов.иях, чем il<m!IШ, ,иоо тог.да у~же 
6ыла ооу6люкована брошюра Гретцера. ОНJ обратил в.ннмаюrе .БJЗ1 то, что 
Неймав:, оче,з.ид.IЮ, IПО пtросьtбе ,Галлея, при-слал Жюстеллю с.ведения, что пз 
живорождёmrых 1691 г. ум,ерло :в эrом же году 22,6, .а остаJЮСь :в ЖJmЫХ 
992 ре6ёнха, состоящих 'Н.а 1 ян~ря 1692 'Г. -в IВО3J)З.Сте 0-1 года. Бек сч~я
тает д,ак.аэ.ав~ным, что Галлей не :име.п 01одоо.юых ,сведешrй за дру;гие- rоды 
и ЛО"J."ОМУ, oкpyrJIIRB эrо IЧ'И!СЛО до 1 ООО, он: :и: ПOJtQЖRЛ ero в основу своей 
таiблп.цьr .пасе.п,е,пия. Возможно .дaJie,e, чrо, ув,е.личив '1Ia 8 чи.с.1ю живущих 
0-1 года, он увеличил н.а sro vКе ч:псло коЛ!ИIЧес.тво даживающих до 6 лет 
(692)-аозра.ст.а, который фигу_IтРУет у Грау.нта~ как конец детс.кой смеJУТ-
1ЮСТ.Я. 1 

.Ц.пя получения таблицы !Нiаселення IГ.ал.mею надо было предварительно 
nровэвеС'ТИ две операции~: 1) уве.личиты чи,сло смерТtНых случаев до ЧВ,с.Jtа 
рождений !Я 2) yмiepnmoc [JO годам возр~а.ста 111ревраmть rв умерших по rодам 
рожделmя. После того тутём !Ilоследава~лыюrо С}'1М!Мкрова11mщ ООIЧ'Иная саrре
д-еJrЪпого воэра-ст.а :mmm челов,еи, 1ПоJ1учают чвCJDai :населения каж.дюй воз
J)ЭJСТ!Н'ОЙ групшы. Та~к, IЧВICJto живых 90-91 года равrно сумме в,с,ех смертных ' 
мучаев у JЛЩ 99-100, 98-99 ... 00-91 rода, каrорые имею-r ~ме-сто 'НIЗJ про
Т$FЖе-ввп да.пъпеЙIПiе~го (кале-пдарпоrо) rода. 1Н!Х .жпзНIИ', ее.ли 100 лет nр:mнять 
За! 1Предм Ж!Я'Э:RIИ1 человека.. Эm С~ОКуnR'ОС'ТИ уме,рпшх ОТНОСЯТ!СЯ х .mиц.ам 
одного и того же ,год.а ,рождеRЮЯ, оо ОНИ' о6в:имают два rоца !ВОЗ.ра-с:rа, рав
ЯЫМI обр~азом ка.к совокуmrости у~м.е.р,шmх 1ОО ОТде\ЛЬIНЬПМ годам :оозра-ста обни
мают тщ двух сосе-д:н'ИJХ rодов рождения. Одну ,сооокуmrо,сть JDегко полу
ч:ять 1НЗ другой ачm на.JmчЯ'И' так ва,зываеМ1Ьiх sлем-ентар~ных ~совокуnнос-гей 
умерших, обнимающих смертные случаю одн,оrо год.а iВ'ОЗра,ст.а и одноrо года 
рождения. 

Как: Галлей мог получmъ !своя числа п,аселеНВlя Бре~е.п.авля? Еслп иэ 
ЧJtCJt.a 'Н'оварождённ,ых 1691 .г. вычесть Ч'R>СJТО щетей, умершиос в том же rоду, 
ПОJПу'Ч1И\},t Ч'И'СЛО живых 0-1 rода на 1 января 1692 г.; ocJI'И нз 'ЧIИСЛа IЮВО
роокдён:ных 1690 r. вычесть ЧИ1СЛО1 умер~mих эroro IЮК()леJНИя в 1690 и 1691 гг., 
DOJ.l}"Ч'ИJ1d чв.сло живых l-'2 JieT па 1 января 1692 г. я rr. д. Число умерших 
же. 0-1 rодз. ;в 1691 г. слатается ю.з чи-сл.а. родив~ШИ!Х.СЯ отчас:гн в 1691 г., 
отчасrи в nреДtыдущем 169() г. По IМ'НeJmIO Века, Галлей nостр~аил свою 
таtб.1t1Нду :юасме:Imя д.11я д€!Т,ских IВОЗр,а,сrов RaJ ОСJЮООНИIИ• гmютевы, что умер
шие lL-2, 2-З ... 5-6 Jieт 'I11ор1ов1Ну IJ)ЭjC!ПlpeдeJIЯIO'IICя ме~жду двумя годами 

t Hen.ry Н. Jackson, Historical~notE} 011 Halley's mortality tаЫе, The Record, 
v. ХХПI, part 1, N!! 47, June 1934, р. 48-61; ТЬе Record, № 48, l'{ayeщbeJ 
1934, р. 380-383. I 

2 IЫd., р. 50, 53. 
В Knapp, 'fheofi~ de$ БevOlkerungs- Wechsels •.. , s. 129, 
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рождения, а для возраста 0-1 rода он: взял .неп,о,средс'Г'В€нные д.анные Ней
мана с указанньr\1 окруrnенюе\1. Ра.счеты Б-е1Ка Д{'Йсrеителыrо восстанавли
в..?.ют в-се числа Галлея для дет~ских возрастов, как я 111окажу 'В nриводимой 
.ни.же таблице, где при!В€дены также числа Лрещера 1, ,с1шь.но 1ра.сходящи-ося 
,с данными 1Г.аллея (за и,ск:лючение,м, груп[Iы 2-3 ле'Т). Для об.тtегчооия nо
mман~ия ход.а исчислеЮiй примем, чт10 числа Г.алл1ея относят~ся к 'Населению 
Б,р,есл.а:вля ~на 1 я.нва~ря 1692 г. 

145 умерших в 1691 г. м1з nоколенпя 1690 г. ,слагаю'Г-ся из 110 детей 
0-1 rода 'И' 35 детей 1-2 лет; 57 нз nоколения 1689 г. состоят из JFИЦ 
1-2 лет (35) и: 2-3 лет (22) rи т. ,д. У Б,ека выходит, что из 1 238 ново
рожденных д,ожиrвает до 6 полных лет как раз 700 детей, т. е. число, II1pн!· 
ведеКНIОе ГаЛ1JI,еем в 'Т'еJКст,е с rю1I1равкой в 8 душ, иlбо: 

1 238-(348+70+44+ 32+24+~)=700. 

В пользу гипотезы Бека. :гов,орпг также то ·,обстоят,ельетво, что Ней:мап, 
очевидно по iПJЮСЪiбе Галлея, ЩлJ,слал ему та6л,иЧ1ку чи,сел .доживающих по 
rодам рожде.н~ия (1687-1693) .на 1 ~января хаждога rоща, начиная с 1688 r. 
и кончая 1694 ['. 2 формуляр для неё мог быть С{)ставлеr-n только Галлеем, 
но Ней:м~ак не понял своей: задачи и заполнил ero lf!еверно. Отсюда, мне, 
кажется, можно сделать вывод, что у Галлея была из,в,естная неудовлетво
рённостъ ето числами на~селеншr ДJIЯ дет~сm:их возрзстов, ОН' хо"Тел получить 
их из не11осредственного материала, для чего и: обратился к Нейману. Быть 
может, это слу,жит кос'Ве,Н'НЫ1\1' доказателысnом тосо, ~что у 1Неrо не бьrло 
rоД1Ичных данных об умерших по отдельным годам возраста 1-6 лет. 

Гипотезы O Все 001rrьm{1и1 учен:ых: объ1Яснить, как Галлей: построил 
методе построе· 

ния таблицы 
насе.11ения 

Галлея 

табЛ1И!I.1.У nаселения на оснl()IВа:НИИ ~воею ра'СПр,ещеJ}'е
Н!И!Я умерurюС' по воо.р1а1с.та!м, остались безрезультат
ными. ОdновН'Ой nричино~й этого, ка:к мн:е 111р.е:.дс.тав
ЛЯетс!Я', было то, что не обращ,еню должного внима

щrя ~а cooбpaжe:r-rw: Галлея, причём ему; б~есооз.натеиыю приписываюrr 
меньшуtю глуби~rу ста1•исти.Jеской мысnи, чем он Ii!Ме!Л'., Наnамnим, 
кaiIGiJe идеи: он высказывает rю Ol'I'ИQrn\eIIИIO\ tк ра,спред,елtе:mпо с:м:ертных:. 
слу:чоов по iВОзрасту. Человеческую Ж:ИЗ!FI:Ь OII-Ii деmп на та.к:ие чruсти: 

а) до 9 J1!е'Т, б) от 9 пр~имер!I-rо до 25 Л1еТ с :мrпrnмaJl'blrьrм: ч:истrом 
умерших (6), в) от 25 до 50 (7, 8, 9), г) от 50 до 70 лет с макси
ма.льнъiм числом смертных случаев (10-11), д) старше 70, где 
смёрrnость максимальная, no число умерших меньш~, йбо живых очень 
мало. 'Нако:нец, неслучайно туг же он высказывает в очень ясной и 
опреде.тiённой форме идею закона больших чисел. Неве_роятно малое1 
по его мнению.., число умерших в ВQЗ.,Растах 14-17 ле1.:, как и другпе 
~мерiFЮСТд соое:й. табЛJИцы 1, оо объяdmrет 'Каk раз. тем, 1rга 
Ч1И1СJI1а за 5 JI1eТ ~н:абvmоде:ния недОС'ГатоЧJЮ .вe'Jlй'.Iill, ес.тт же юя.ть 20 лет, 

\ 
НJез.а~коооМ1ер:НО!С"ГИ ~сrлаДЯ'ГСЯ. , , 

1 Без 20,2 умерших в среднем.,.за -год, о которъr~ не было данных о воз
расте. У •Галлея они распределены по возрасту непропnрциональпо извест~ 
иым величинам. На детску!Q груnпу до 8 лет у неrо приходится всего трц. 
случая. См. Oraetzer, ор. cit, St 77. 

' I~id.1 s, 47. 
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И:!! живых эти:х: 
Элементарные 

Число умерших по 
Число ЖJ'!Вущих на Годы рождения совокупности ум.ер- ДаННЫ6 

Возрttст 1 января 1692 г. живущих rодов роwденип 
ших 1691 г. 

годам возраста у Гретцера 

умерло в t69t г. 
(по Беку) 

Галлея (по Беку) 

- -

J 1 1 1 

0-1 1 ООО 1.691 238 238 238 + 11 О= 348 353 .... 
145 

1-2 855 1690 1_1о+зs 35 + 35=70 94 

57 
2-3 798 1689 зs+22 22 + 22=44 45 

38 
З-4 760 1588 22+16 16+ 16=32 24 

-

" 28 
4-5 - 732 1687 16+12 i2+ 12=24 12 

22 
5-6 710 1686 12+10 10+ 10=20 15 

, 
.--

6-7 692 -1685 18 10+ 8 - -

1 



.Вовраст 1· Лиц 
1 
Воз~аст I Лиц Воараст I лиц I Возраст I лиц 

1 
возраст I Лиц 

1 
Возраст I Лиц I возраст 

1 
лиц 

1 1000 15 628 29 539 43 417 57 272 71 131 7 5 547 

2 855 16 622 _. 30 531 44 407 58 262 72 120 14 4 584 

з 798 17 616 31 523 45 ,.,. 397 59 252 73 109 21 4 270 

4 760 18 610 32 515 46 387 60 242 74 98 28 3 964 

5 732 19 б04 33 507 47 ~77 61 232 75 88 35 З 604 

6 710 20 598 34 49) 48 '367 62 222 76 78 42 3 178 
-

7 692 21 592 35 490 4g 357 63 212 77 68 49 2 709 

8 680 22 586 36 481 50 346 64 202 78 58 56 2 194 

g 670 23 579 37 472 51 335 65 192 79 49 63 1 694 

' .10 661 24 573 38 463 52 324 66 182 80 41 70 1 204 

11 653 25 567 39 
,, 

53 313 172 81 77 692 454 67 34 

t2 646 26 560 40 445 54 302 68 162 82 28 8! 233 

13 640 27 553 41 436 55 292 69 152 83 23 100 107 

14 634 28 546 42 427 56 282 70 142 84 20 Общая 

- -
сумма 

34 ООО 



В связи с Д:е;rе)-1:ием человеческой жизни :На .эти отрезки ·охарак
те{)!ИJ.Зуем, как Галлей J№IСПределил оо возрасту "64 ИЗЛИШf!ИХ случая, 
дл:я того чтобы получить .исходное trncлo ,аооеи табшщы населеющ 
(1 238). Чи1сла умерших по годам воорасrа беру; из табJI.ИЦЬr Бека, коrго
рьn1 выч:иошл её до к()НЦа из 'Таблицы наоелепия Галлея. Границы 
возраста для ЯС'НОС11Иi пр~и:оожу в обычной форме: 

число умерших:, полученное 

Возраст из таблицы 

1 

из таблицы Разница 

I Галлея населения 

0-8 574 573 -1 
9-24 82 101,5 +19,5 

25-49 ' 202,5 223 +20,5 
50-69 203,5 204 + 0,5 
70-83 98 117,5 +19,5 
84-100 14 19 +5 

Всего • . . . 1174 
1 

1238 
1 

64 

Галлей по nеиввестн:ым J1)1Я. оос сообр.аж!еци;ям оставил rrочти: без 
mменения общие чис.тrа умерших в гplYJI!ПJЗX О-В И1 50-69 'лет, :немного 
по &6ооJШОО1Н()I.Й вел~ичюrе (5), но злачите:лън~о с точки зрения меры 
смертн<)С'mf ~еличил ПОСJJJед;юою гру1П!Пу тщ 84-100 лет и; примерно 
по 20 <:пуча~ Пiр,н~ .ю остальным группам: 9-24, 25-49 °Jt 70-
83 года. Рост первой iИЗ n!I-fX объяСН!Я'ет~сЯ rЛJа'ВНiЬJМ образом увел.ичением 
Ч1ИJСЛ!а умерll.11И7Х в возrра!сТаХ 14-17 лет, в Oleтtaiлrьit-IOМ, ~af<i .и; две шrь.rте 
групm:ы, увеJIJИ1Чеюю явлsrется: результаrом прида~н:и:я числам закшюмер

~rо ~а. 
Ч'Г'()(щ ДОI<азать~ шшу щею о меюде пострс>е.Юm' Галлеем! его :rа6-

Л!ИЦЬI :в:а~еелен!И'Я, я прщзеJ(у та1бJnщу СМ!ерrr!ЮС'ГИ: обыюrого тшrа* пере
~ Беком 116 таблицы п.аселеJния, ра'В1Н1О .К:3JКJ и: µерв:wm:ые '88-~-IНые 
Гретцера и. Галлея (см. табл. на стр. 94-95). 
Из эrой таблщцы ВИ',ЩНО, чrо даже если бы~ у '.Галлея былИi годич

:ные .n:a~-J!R'Ьne Гретцер,щ это КIОЮ{реnю noмorJJ!O бы ему; толысо rnpи 
~ЧИСЛбiИ.ЯХ смер'Т'НОСТИ ДJtЯ д~ воо.растов 1-6 .mет. Един1аmеюю 
праmrл:ь.:н:ым мне п~редсrавляеrгс:я допущеrн:ие, Ч1'1О чИJсла умерших: Гал

ЛJей вырав!НЯЛ', в общем орцентирУ~5Iсь на свооо табvгицу 1, рукОВl()IДЯ:СЬ 
il1{»tВeдeIOiiblМ!И1 IIЗiblШe идеям1и о закономерiНОС'ГЯХ cмietpтн!Olarrn в оrд~ель.

:ных отрез~ возра~ста rи rюста13И'В задачей, чrобь~ общееj чи:сло 'смерт
ных ~ев свеС'I1И! н:а! 1ПКЛО рождений ( 1 238). . • 

Ecnn,J 18:anIЗI IЮЮтеза ,п;ра.nи.ль,'На~, IЗОЗШfКает~ .ооп;рос, КЗХИiе tmcn:ai и; ,,ак 
ГаJFЛей' ~- Детскtие воз,расты дJа 9 лfвг, гдJеJ :юоLЛ!еб~ ',ц числах 
yмepllljИD( w гd,ща к rо.цу; 3El',Э!tIOeJlЬ'Нlьr, QЦ у<:rановил.,1 оов,идиМом:у, ~:и
МерiЕЮ та:юим nугём, Юl1К Э1"(j сделал Бе?(, ~Cf:Jj ~а! 'rr.()!ИI чи;сла: Y)f.ep
lD1И!X' 0-1 ro.l(a', У,МерЩИ:Х :и вьIЖИiВПШХ! 1691 г. и: tумерши:х 1-6 л:его1 
Не.выясtrен~н:ы~м остаетсяf ПрjИI этом, ка1к и nрежлJе, устан~овл~ен:и:е чисел 
J1JJЯ wд~JX fQ.дQS ~ПI11 1-6 Лf!Г, ч~счур р~щся; а-г 'дщrнъ~ . 



Гретцера. Вряд JIIИI Гзллей irах.одш числа для воех оста.л.ьньrх оозра
сrов таюи:м сложным путём, юак .эrо делал Бек. 1проnи:в зroro говорят 
дробные ч~-~сла умерших, встречающИlеся у Бека 14 раз. Скорее всего 
он выравнял lH подогна1л под общую сумму 1 238 числа ·умерших, 
счи~ая, что эю и ,есть оов<ХI<у~mп10~стп умерших совремеr-пrик1ов. Ведь 

разJIJичий между числом умерших даююго возраста и дarmoro rода 
рожде.нirnя в бolllьIIППiiCТВe случаев таv1 не встречается, ибоt одни и те 
же ч.и1СЛа повторяют,ся [IIO много раз. Э-Го как будто ,подтверждается 
тем, что ЧИlсла ,умерuщ.х: оовремен:н;ик:ов или раsн;ицы между тrнсламц 

населе:нJИJЯ по таблице Га.л.л~е\я iВЫЯвляют бо.1ьшую закономерность, 
как 1щц.но 'ИЗ такой таблицы: 

ЧИСЛА УМИРАЮЩИХ СОВРЕМЕННИКОВ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПОКОЛЕНИЯ 

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

число I 
1 

Число 

1 

\ число 
Возраст 

умерших по 
Возраст 

умерших 
Возраст 

умерших по 
таблице по таблице таблице 
населения нзсел~ни.я ю1селения 

О- 1 145 10-II 7 70-74 11 
1- 2 57 11-22 6 74-78 10 
2- 3 38 22-23 7 78-79 9 
3- 4 28 23-25 б 79-80 8 
4- 5 22 ' 25-29 7 80-81 7 
5- 6 18 29-34 8 81-82 б 
6- 7 12 34-42 9 82-83 5 
7- 8 10 42-49 10 83-84 з 
8- 9 9 49-54 11 84-100 20 
9-10 8 54-70 10 

Иалюче:н1И1еМ в эrом заюжrоме~р'нюм, ряду чиоел почему-то является 
.Воврасг 22-23 лет, объяснен~и~я чему не наход'ИJм в перJВичных w_ан
:ных. НаЧJИJН:а!Я с 25 ~еJт1 ir ,що 54 смертJюсr,.ь у Галлея довольно бысrро 
расrёт, !Ибо 1ШICJIJ2! живущих все ~вр~емп уменьшаю11qЯ', а числа умерших 
paJc,yr; смерrпюсть возрастов аг 54 до 70 леr почему-то weerr умею,~ 
шённую пропорцию роста; с 70~летнеrо ·возраста, которому осо: 
бо~ 3наче!Н!ИJе nрИ11!ИСЬIВЗЛ ГР.аУJНТ, наЧИJн!а~ IЮВЪitЙ усиленный рост 
смерт.нос11И, I<JOТOpiЬIЙ' !В!ОСКОЛ:Ько эатушёв.ъдва!ется rем, что числа умер
ш)и!х: в rо.щи,Ч!НЪIХ nер:иода.х меДJ]еR!ОО падают. Вое ЭТИ! незакан:омерlЮС'ГИ 
в самых веJJJИ!ЧИ:Н.аХ юrгенс~mности смертности заставляют щуматъ, 

Ч'ГО Г.алJDе!й главное iВ'RiИМЭНИе обратил ;на выра:внивание чисел смертных 
случаев в отдельных возрастных перtиодах, заКОНJомерность же ПJаДе

НiИЯ !И роста само!Й смер1rНJОС11Ц играла~ у н~его вrорос-геrrенн;ую 1ролъ. 
В э·юм ~етру,ЩНО убеД1ИТ.ЬСЯ, если нсчислить ооотве!ГС'ГВующие ве:ро
ят:н:оат JИJЕИ коэфициен,,ы смертности и нанести юс на график. Юн 
будет IИ!Меть rораздJО более неза1кО11Юмерн:ьrii вИ!д', чем, скажем, числа 
Жlнв~тrцих, получеюrые Галлеем. · , 
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Умер по У.мерло 

Возраст 
Число Чнс.110 

Возраст 
Число ЧRСЛО по таблице \ по таблице 

доживающих умирающих по таблице \ по таблице доживающих умирающих 

I Галлея Гретцера 
I Галлея rретцера 

. 
о 1238 348 348 353 

24 570 6,5 6,5 5,6 
1 890 

701 
25 Е63,5 7 6,5 8,4 

2 820 44 1 
26 556,5 7 g 7 

3 776 198 189,2 27 539,5 

32 J 7 8 9 .. 744 24 28 542,5 7,5 7 4 
5 720 20 

. 29 535 8 7 11,4 
700 ' 30 ' 15 11 527 8 7 5,4 

7 685 11,б 31 519 
10 11 10,8 8 7 5,& 

8 675 32 511 
10 6 7,2 8 7 6,8 

9 665 8 5,5 33 503 8,5 7 7,6-
10 • 657 7,8 34 494,5 

8 5,5 5 9 7 9 
11 649 6 5,5 4,6 

35 485,5 9 8 7 
12 643 

б 5,5 3,6 
36 476,5 9 9,5 7,S 

13 637 37 467,5 
б 2 2 9 9,5 7,2 

14 631 6 3,5 2,6 
38 458,5. 9 9,5 5,8 

15' 625 6 3,5 з 
39 449,5 9 9,5 20,R 

16 619 6 3,5 3,2 
40 440,5 g 9,5 5,8 

17 613 6 5 5,8 
41 431,5 9,5 8 7 ,6, 

18 607 6 6 4,2 
42 422 10 9 7 

19 601 6 6 5,8 
43 412 10 9 7 

20 595 6 4,5 3,8 
44 402 10 7 10,2' 

21 589 6,5 6,5 3,4 
45 392 10 7 5,4 

22 582,5 6,5 6,5 5 
46 382 10 7 5,4-

23 576 6 6,5 7 
47 372 10 7 8,2 



48 362 10,5 -
49 351,5 11 
50 340,5 11 
51 329,5 11 
52 318,5 11 
53 307,5 10,5 
54 297 10 
55 287 10 
56 277 10 
57 267 10 
58 257 10 
59 247 , 

10 
60 237 10 
61 227 10 
62 217 10 
63 207 10 
64 197 10 

1 

65 187 10 
66 177 10 
67 167 10 
68 157 10 
69 147 10,5 
70 136,5 11 
71 125,5 11 
72 114,5 11 
73 103,5 10,5 

~ 
10 
10,5 
10,5 
10,5 
10,'5 
11 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

14 

' 9 
11 
9,5 
9,5 

9,2 
е15,2 

7,4 
8,2 
8,2 
8 

13,2 
9,6 
7,8 
б,8 

7,6 
19 
6,6 

10~ 

12,2 
8,4 

15,6 
8,8 
5,2 
8,2 
9,6 

16,4 
7,2 

10,8 

1 

6,2 
7,8 

. 1 

1 

74 
75 
75 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

неопр. 

возр. 

93 10 9,5 14,8 
83 10 9,5 8,2 
73 10 6 6 
63 ' 10 7 9 

" 1 

53 8 7 4,8 
45 8 7 7,б· 
37 6 3 3,4 
31 6 4 4,4 
25 4 4 2,2" 
21 2 2 2 
19 2 1 3 
17 2 1 1,2' 
15 2 1 1,2-
13 2 1 о,в. 
11 2 I 0,8' 
9 1,5 2 1,8 
7,5 1 1 0,4 
6,5 1 1 0,4 
5,5 1 1 0,4 
4,5 1 I 0,8 
3,5 1 1 0,8 
2,5 . 

1 1 0,8 
1,5 0,5 1 0,8 
1 0,5 о о 
0,5 0,5 0,2 

1 

0,2 
... - - -

• 20,2 



Мне пре.щсrавляется rt.р,ямо с.тра!Imым, что эта простая ц естеств.€1f
ная ~идея· о методе пocrpoemur Гамее.~ своб1 табл~щьt !fЭ:С'еlЮ.ЕПШ '~Не 
приходила ,в голову теоретишrм:~демографам. Ра'З:Ве можно rоворить 
о проrив.воль.ных: IЩУИюrдках Гаилея, как .это делает K'Н!aror, ИJI!ij ~о не
IЮJIЯТ1Юсти 'ИстIСlIJения таблицы для возраста~в старше 6 л-ет, О! чё.м 
г,qворит Бек? Ведь всем юоостно, что даже таблицы\ ,смергг.н:ости: 'дi7!я 
це.nых сrра:н, где речь 1ищёт об очен:ь больших~ числах, :достроень~ на 
оою~вЮiiии выравненных первичных данных 1rли же мер смертности~ 

и :н;икто не вид1LТ в эrом чего-либо предосудителшоrо. Как 1.можно 
вообще ждать от великого математика, ясно сознававшего причину 
НJеза'ко~номерного кмебания чисел, чтобы он не rюпробовал ,его yicтpia
lfЩ1Ъ пуrём выр~нивания? Кстати сказать, Гр,етце~р, вообще ПJЮ!Хо 
p.aзQifpaв.urnйcя в юпросах т.еоретической статист.ики, лривлёк :,цо
цен.1!1 фи"Зики для того, чтобы последний вые.казался по вonp9cJi '01 I{рИ
~е ffitaппoм меrrодов построения таблицы нace.JIJEmИ:Я: Галлея; по с;уще
ству. Этот .анони:м:ны.й физик оказмся 8 'данном Т1еорег.и.чес:1ю.м: :в.ourpoce 
несравненно выше энаменитого статистика I{наппа, одного из творцов 
1100рет;~С'К'ОЙ демографии. Фиюtк, правда:,. ,считает НJеООМ:Нею-IЫМ,. :чта 
Г8Л.7.1Jей имел даюrые по годН1IНЪIМ возрастам:, Ч1iо: не изменяет. суще
ства дела в его ар.rу~ментаЦЮi' и что:, как мы .вндел:и:,. вря)( ли coorrвeт
crвyre:r дейст.юrгелън:ОСТИ' .. Он оолагэ.ет, чrо Га;r,п;ей; заменил дамаву.ю 
J!1ИIНШО з.аксш.омерной: криоой, У)С'Гl)анив :таким обрав.ом ~е КQ711е
баJНJНЯ в []ерJВИчных данных. Вопросом дЛ'Я него ·,ЯООI!Яется 1ХJiЛЬко ТОI) nо
сrроил mr ГЗЛJJJей ЭТУ~ кривую fiР'21рИЧесюt или: раС1С:щ~тал; её путём: при
бЛIИ.Жтrы.х :исчиСJJJений 1. Физик даёт даже Э'ГУi теореrичос.к.ую кривую. 
Не, ~будуч:v. дем:огµафом и iНе з.ная ~щосrва ;и ~ ПJОСТроения табvnщ 
cм:eprmocm и вьrрДIЮЩВани.я даюtых дл:я этой це.mи~, ьн, имея в общем 
прЩИU'IЫrую идею, дал II{Щf)amr.тrь:н:oe разрешение ВQПро.са.. Га:JФ1:ей :не 

:мог, конечно, сrраиrгь теоретическую кри;вую населения Бресла.вл:я 

до возрастам, а r.11ОТ:ОМ ООДГ<)IНЯ.Т~ к :Неiй чИJСЩ рi)ерrг.ны:х: ·случаев; ход 
~исч:исле1тй был как раз !Обраmый, заКОН1О.м:-е:р.ность же распред.еления 
iнaceJDeIOilЯ по возрасту-это следсrвие 111р1ИIВедеш%r ГЗЛЛ:еем: n зак:оно-
ме!)!RЫЙ IЩl( · д$~ 6 ЧИСЛ1е ,умерших по возрастам. . 

~начение 
работы 
Галлея 

ОгМJетим вкратце- историюо-сrатист.ическ.ое знач€Юrе ге-
1Н!Иал1ыюй рабаты Галлея, 1110я:8Jiiение iВ свет ~ой Б~ 
nазывает i'Нём рожденщя сrат.r,iстической науки;. При 
такой оценке возможны три не и,сключающие одна 

дру,rую 'ГОЧЮИ зреятя. С одоой сrор1О1НЬr, следует отметить всё то 
оовае 1И1 ценное, чrro внёс Галлей[ 'В только! 'что .~н~арод.'!tВшуюс.я; статн
СТ!ИЧеgкую !Науку; ~н:~ряд.'У1 с Э11Ю,i след:Уе:r,, далее, указать др~а:кт.и:чесrюе 
вн~чщrе его rх,рущз~; :н:а1rо.Н1ец, ювесr.ный инrгерес предсrавJtЯе.т также 
разрешеI.1щ~ вопроса:, насюоль~о· правилыю отражаеrг фактическое :по

ложенJИJе :кruща: XVJI в. ~его таблица tнaceJieinm ИJ смерт.н.ости:. ~Особое 
внiнма:н:ие по~ (IOЧJre 3р,ения уделяет Вестерrорд 2. 
В первую очередь следует отм€1'1ить, чrо воrvµеки обычному мнению 

1 агаеt~г, ор. cit., s. 76-80. . 
2 Н. Westergaard, Die Lehre vоп der Mortalitat und Morbllitiit, 2 Aufl., Jena 

1901, s. 37-39. · 
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статистиков, высказывавшихся о таблице Галлея, мне думается, что 
самые недостат1<1I~ перв:и:чного материал:а фактически~ увеличили ее на
учную ценность Галлею пр~ишлось !ИХ ка~его усrраня:гь, что привело 
I< создаНiию больших теоретических ценIIЮС'Ге!Й. Перечиты;вая старые 
рабоrrы ло статие:тике, 1н~ельзя не оогласит.ься с Юiением Бека, ч.то 
ао,времею1мr<1И1, а я бы ск.азалt и позддейша~я наукаJ до ,rюслед;н:ей чeт
вepr:r1i,i XIX в больше с удивл~ием: :и смущени:ем смотрели '~На его 
работу, чем по.н;имали: ее. БО1ЛЬше •1х:~ю, сrраховаюш жизни, которое 
побудило его заняться сrати.стщой, долго !Не ВОСП,Ршrимало его мето
долоr~ичесr<:и правильlIЫх расчетов. Может бьrгь, это об~оятельство и 
объ.я~сн:я:ет ro, что вел.ИJки.й а.стро:н:ом:, живший после опубJtИ.Коваmщ 
своей геIО1аль1юй работы еще чуть ла пе 50 IJ]:eт, \Никогда больше не, 
ооввращаJIIСЯ 1<: эа:нт1Иям статистикой Как раз " дефекты первичного f 
матер~п.ал.а побудилИ1 Галлея ясню и: отчетлцво !Продумать Иi высказать 
ищ-ею зако:н:а больших чиаел Мало rого, как показан.о выше, .он~ це 
·ограI-IJИЧ'И.ВаеТJСЯ К'О!Нстатирование\f причины нез.начитель.ных случайных 
ко.л:ебацицi, а, как :надо полагать, аовершен1rо соеnаrелыю вырабатывает 
1й при.меняет на п:рактике методы усrран:е!НИ]Я случай.н:ых отклоненwй, 
1ьшравляя свои; числа умерших rno отдельным годам возраста В а-том 
я усм:атриваю ;первую ве.л:ичайшую заслугу Галлея перед сrатис.ти
ческоо дауоой 1И! праюикой. 

Второй не м~ее крупной заслугой Галлея яJЩЯется разработка 
им ос1ю.вных ;пробJrем так н.азы:ваемой фор"1алыrой теории статисти.к.и 
:насе.71\е!Н!ия, wrи уче:1-rи;я о соотtrоше~ниях между раз:ньrми совокуmюстями 

ж~.ив:ьtх и умерших:. 0.н; !Не 'ТОЛ!ьюо поставил проблемы в r:нащле:жащем: 
1*17.(е, \ио почт.и вое их разрешил теоретичесr<и безукоризнеюrо. Не 1ero 
ви1ы, чrо современна~я 'II поз$ейшая: :наука XVIII и большей 1часrю 
XIX ;в !Нс восприняла его идей, и они :наоооо был:и разрабаrаны :и.ньши 
у~ченым:и Это в первую очередь оnrоси.'ТСЯ: 'К ero ~paxroвroe! двух 
глав;н:ых совокуmюстей уwерщИ!Х. 1) смерт.I-rых случаев лиц данн;оrо 
года оозрасrа \И! 2) умерших данного года рожденля, и: •двух видо,Ц 
>ЮИ1Вущи.х по таблице смертности: 1) точных ровесник.081 И: 1 2) ~с.овре.мен
Н!ИlКQВ :и.зве~етоого года возраста, вышедших из одного и: того же поко

JrеНJИJЯ новорожденных. На ОdНJОВаJНИИ первого в:ида совокуrmосrей 
умерШИ!Х строится табmщаJ смерrгносrn щrя точных. ровесн.юсов, на ос
оовlаюr.и iВrорюrо-таблица смертности оовр,еменн:иков" Галлей srcrro 
1И! отчетливо rоворит о первом виде таблиц, извест.ItЫХ1 уже: 1rрау.нту; 
о,н: уста:навл~ИJВает числа доживающих: до1 1 и; 6 IЛ1etr rJiЗ 1 23i :н:оаорож
денных. Вrорой шособ-в виде чисел населенйя-осуществлен :им 
110Jnюcrыo, iI-rбo как раз этот dIIOaoб имеет :rrепосредсrвен:в:оеt практиче
ское э:наче1ндrе в деле страхова'н~ИЯ жизни. Внешне это отчетливое 
разделе,iiне выя13~Илось в час'Г.Н!оати в тщателЫiом разделе.нии: воэра.-стов 

:на «IТОЛ!Н:ьrе» 'И! <<Т1ек:ущИ1е>> годы жизни Насколько ЯСI{О од :сознавал 
теоре11ичесоое разди:чИJе между обоими видами совокуmюстей, :выяви
лось как в том, чrо о.в: IИ!СПользовал каждый :из ';них: в надлежащем 
случае, т~к Jif в том, что .он стрем;ился: получить 'от Нейман:а соот.оот
ст,вующИJе д;aIOIЬre о доживающих: и умирающих: дл:я и:н:rереоовавши.х 

его nOКOJJ.1eii!И!й детm Как ооказал Бек, :пересчеты оДНJИ;х; сооокуmюстей 
умерщи~х: в дpyrne Галлей производил та1к, как этq }IJелают 1Фвреыев;м 
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ные сга'11l1iСТЮЩ :когда~ нет даuнъtх об оДJНОвремею~ом: раслр~м~нmt 
умерШИ!Х JIO rодам: возр-21еm i1i годам ро~ия. 

fаллей равным образом отчётЛ1ИiВО пред!ставлял себе, хот.я и не 
ОПjИ)Сал этого словесно, взаимоотн:ошен:ия главных совокуn:ностей умерм 
ШJИХ и rовокуmюсrей жИiвущих, в частности стаt.ща.нарнае 1.паселеНИ1е 

ПО табщще <:м-ер'Т:НJОСТИ', КЗКО.ВЫМ: И! ЯВЛЯется его! 3НамеН:ИТая т.абJiица 1II!aм 
сел.щи~я Брес.лавля. Не столько чрезме;рно краткrие замечания Галлея, 
скол;ько самые его исчисления с по.л:ной у;бедительностью доказывают, 
Ч'Т1О для rнJero ясны был:н основы 'coopeмemm де:мшрдфическоlИ науки 
в ЭТО!й ч.acnr: mаиМООТiюшеюrя раз.н.ых ,совокуrоюстей живых 11: умер-

' щих, сп.оообы их исчиСJLенют и методы 1ПОJLУiЧедия; и:з первичнаrо мате· 
J)'l-1'.aлa, ~. е. ro, .что !Наиболее no.,nro вновь раз_рабатаnо было в послеk 
!НJefi четверnr XIX ,g, В связи с этим нельзя не отметить своео~браЭ1НоJ1 
бл1изору;оости и н~есправедлиоой оцен:кп Г2Шiея одним: m твор!ЦОО ooofl. 
тоорuт, вернее., одним: из рестоораrоров её-:Кнашrом:., Оп у~.казъmает, 
1rю я.юобы Галлей н:мел ТОJIЫ{О <ауманн:ое щюдJсrа&Л.~пfI~е>> о сrацион.а.р,
ном~ населении. Такой вывод можно сделать только имея действительно 
тума!ИН'Ое предсrавлеНiИ!е о методе :исчисления таблицы на,селе1nr.я Гал~ 
лея, tПО 10 имело мест.о, К\31~ я nок~ащt, у{Кда~а.. И:з прщзедён;н.оrо нами 
материма явствует, что Галлей отюодь 111е «бесооз.н.ательно» 1 считшt, 
что чИJСЛа: ежегоД1ТhIХ рождений и порядок выми:ра:н:и~51 неизмеnны, 
т. е. при исчислениях оп фактически пользовался гипотезой стационар
:НОС1!И. Есл:и; бы в д~ ЭТО было у, Галлея, :х-огда как же 
сле,дуе-г в TaJI<O:М случае IЩЮIМать его ПJОИ1СКИ <тIОрМальн.ого населения»; 

.как можно объяСН!Иl'ГЬ то, что свою табJЩЦу ОН1 рассматривал :одновре-
менно как та6лпщу дожи;вэ.ющих: и: как рас:пределение населеющ rro 

~ 13()31расту, в ч1астttrос:ли! rоrическ:и:й смысл er.o исч:ислен;ий мужчи;н:, спо
ообн:ых ~ оружие, тенщюr, способ!ныJх: к деторожде:н:ию, и т. 1n.? 
Прот!ИtВ э'IlIOC утверждений Кна:п!П1а высгуmrл уже Весrергард, 1юторому, 
кажется. :неоомн:енны:м, что Гатr.ей рассматр~щв,ал населеnие Бреславля 
как сmЦIЮНарJНОе или по м.ен:ьшей мере так ero (Г~ 2. ~е пред~ 
стамяетqя, чrо 1И! эта точка Зрешi!Я 'н!е ВIIOJШI!~ mравильн.а.. {В с.вете 
непонимания Кнаппом метода исчисления Галлеем таблицы населе
НiИ!я: я~ делается ero совершенно неправ.:IОiьное общее закл.ючение. 
З'а то, что Галлей пользовался гипотезой стационарносrn, говорит 
ТОJtЬКО о.д1IIН' факт, У!J{азывает Кн:аmт, а И:Ме!I-rно~ Ч'ГQ число жи,вых он 
ПОJ1Учает nутём суммJИJрования живущих таблицы I I. «Этим представле
юrем ан: н:е 1юлъз.уетоr ни; разу даже беаооз1наrелыrо" пе :Говор;я уже 
о rом, что ан: не 13Ыf)ЗЗJiЛ его определён:rю ДЛЯ" юго, чтобы найти 
ЧJИ1с.1~а жи;вых (табтща П) по числам умерШИJХ (таблица! I). rеледо
вател:ь.nо, вместо т.ак наз.ываемого метою Г.а.т.тея :нахо.щи!м1 у, неrо:тоJIЬко 
его про§лески (Spцгenweise)» в., 
Мnе дуМаетоr, что это з.а.ключен1ие :Кнаmа-nросто недоразумение. 

Под методом Гмлея: раеум~т обычно в:ыЧJИJСJrеНЛ,rе табл:rщы смертно
с+1'1д 11ta оою;ваюш одноrо rо.1.rыю распределения У!МJерших: по оозра~там, 

1 Кпарр, ор. cit., S. 59, 130. 
1 

2 Westergaard, ор. cit., р. 35\--36. 
8 Knapp, ор. cit., s. 130. 
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' без ооот~сrву1<лщrl!Х .tr.romыx о жй~ьtх: и роди:~эшИРося. Способ этм 
теореmrчески правилен Пlри гиrютезе стационар.нюсти: населения, т. е. 

когда: чшtJШ' ежеrодных рождений и порядок .вымираrщя всех; ooкoJre· 
:roиk1: остаются n:еизменnыми. Г.ruллей же исходил :из числа рождений 
большего, чем число смеР'тных случа1ев. Последние ш~ увели1чил на~ •раз
:щицу, :неравномерно распределив её между совокуПJН!осгЯМИ умерших 

в разnых возра1стах. В дальнейшем Галлей, как я показ.ал, •трактует 
новое получе~в:поо ~ИМ раС!ПределенИ:е умерших по возрасту как с.тацио

на:рrЕОс 1ИJ стро,ит 1-ш его основании: табл:и:цу смертr~осrи:,1 хотя '~И! н:е в 
ПOJllIOM ;в!И!Де. r , , t 

. Мне думается, что оо ВО!Пiрюс;у о с.та.цИJО1Нарност.r-n неправ, 11-re :го.лыю 
Кнаптr, 'Н1О 1И1 Весrергорд. КаJк: мы видели, Галлей искал tдля своих 
осчи~слен:и.й стандартное население, без. м:играций,1. с небольшим ест,е
М"Ее!IНЫМ прпростом; матери.алы Бреславля его не удов.летвор1Ялн 
только с точки зрения отсутствия сведений о населении. Идеи Гал
лея логически связьmаются у меня только/ с одной возможной гипоте
зой оострое~r~ия им т.абJiтщы II. Под 'стандартным населением О'Н, 
поВ!идимuму, разумел такое население, которое в общем правильно 
ха р,а~ктер~изует :и другие МJе.ст.носrи, хотя оlн: 1И не оrrрицал ·возмож1юстн 

раЗJ11Ичи:й n :них смертоост~. По мпсшtю г~~лея, его таблица ~д.аёт 
6oлJeie правилмюе пр,едста;влJеirие о положении и Уiедов.иях че.л.овече
:ет;ва, чем К8!кая-либо другая 'Из сущесrвующliХ работ. Среднее число 
рождений Галлей цр:инял зru ~неизменное и у,величил ЧИiCJIO смертных 
случаев в IНeкorJ:'Qpыx вoopacrir-IiЫX груmах ~ответственно этому пред

IЮJI1Оже~н1ию, с rг1ем чтобы общая сум~ма их раВfюа ~была :рожден;и~ям. Вы- _ 
равняв, далее, числа умерших: по оозраС11ЗIМ и уч.итыва)Я', что rрни от

:носяr~qя к (W-I)ИМ и тем же по вмичиНJе 10.101юлеюrя;м новорождё~х, 
01н 1й В~Ыч:иJсЛЯет свою таблицу н~. СдJела!lЮ это :пугём: ·nослед<>
вателыюrо вычщrгruн:ия чисел умерших по г.одам ро~н!Нйj из 1 238 ~ново
рождё:нЛ!ых, как показ3JН10 мною выше. При такой гИJIJОТезе: напраши
вается .мысль, чrо в своей 1разнос1rе Галлей д~олжщ был ·руководство
nаться !И'~~ уменьше~ rоличества рожденJИJй в растущем населеmш 
Бреславля тем большего, чем дальше отходим назад от данного времени 
(1 .юrвар/я 1692 г.). Из 64 л1и1I.шn-r.х случаев, ~Галлей ~ero неJ прибав
ляет к возрастам 0-8 ле'Г. Чем старше умершие, тем меньше поколе
ЮFЯ" 11:i\3 ~их они :ВЫШЛ!~,, 8j nотюму t{l{jCJI,a умерщи;_х:'.в сгарших возрастах 

:надо у;ве.лJИJЧJИIТ'Ь в большей cтerreНlИI, че.м1, в млаIДшЦJС. ;Ilp!ИI (аrой гиrrо
тезе де.rrа~ется по:нятnьrм, DJОчему Г.а!ЛJLем Цl)!ИJООДИrЛ к возрастамt 9-24, 
25-{49 111 70-83 ПОЧТИ! 1П1О оДJина7rо:в.ому ЧИ!СЛJi умерших. ;правда, 'ilrд пер
вы!Й взrляд этому прот,иворечит число JЩЯ п~ер~оой грулпы, !<.'<У.юра.я 'со
стои.т всего m 16 о.щнолетних: совок;у~п:н!()С'rе.й. Не следует, одН'ако, 
упускать оо виду ro, что болъшюrство-119,5-;пiрибавлен:н:ых ,лучаев 
ттмаеr na возращ.ы 14-17 лет, 1rorropъre ГаJЛJDе!й СJПЩиrа.лыIJQ оговари: .. 
. вает. Во вторую грУJ11111У в.юдJЮ'Г 25 Од'н:оJDеТ'.Н!и.х воз.р21СТ'!rых совоку:mrо
сте.й уме.рШИIХ, ~ в \гретью-воего , 14. В ятrом µр001ИjВРре;чи:и; !с н.ащей 
г~ИОО11еЗОй раrnредел'f!Н:ия излишних слу;чае~в находи:гся группа 50-
69 лет•, ig,дa прlИ.00/В,ЛеRО всего 0,5 СJDУЧая. Эrо, ,как смоо npeдcra.& 
ляется, можно объяснить тем, что абсолютные числа умерших в одно
годн'Чных :вoo.paC'Iil'rы:x цер1юда~х оо .первИЧI-rым Щl!tнJьJ;М) и так веJ11ИЮi: 
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9 (~ дву;х ~;ях), 9,5 (6), iIO (6), 10,5 (4), 11 (1). н 12 (1)~ Когда 
оп вьrраВ'Н;Ял соой ря.пJ умерщи.х, выявилось противоречие это~ rил:о
тезь~ с ЗЗХIQ!Н)Омерностью про-гекани!Я ряда, что ан раз.реши:щ в цользу 

эакон10мерпоС11w. 

ПРJIШЯБ среднее т.mCJI10 рождений за величину пОСТ()lщrную, исправи.~ 
~й выравняв затем ч:исла умерших по возрасту, Галлей: :не ;.юг не иcxo
.II)WIЪ !ИЗ предс:гав.7fения о сrационарпости населения. Сознательное при
мен1енiИ~е 'ИМ первой части эт,ой гипотезы-постоянства чисел рождений
я cЧJifТqJO доказанным, ибо Галлей ясно и: недвусмысленно говорит: 
«Я предполагаю, что население Брес:7швля ежегодно возрастает путе;11 
1238 рожде~н:и.й» 1; к тому же с эrим ~вполне согласуются его исчисле
ния-доведение общего числа умерших до 1 238. Вторая же часть в 
ттrом случае сама собой разумеется, ,и!бо без ги.поrезы rtостоjянства: 
порядка вьrмира:~-mя всех по1rолений 'Геряет свой логцческий смысл ис
прамен:ие чисел у~мерших и их iВЫравю1вание. 

В конеч1юм 1Irтоге я прихожу к заключению, что Галлей 'в своих 
1-псчислениях таблицы смертности несравне~пно более глубок: и оригина
лен, чем эrо npeдJП10Jiaгa1er обычиое разумеr-ппе его метода н:ак •µро
стоrо распределен:ия: умерших по возра~стам. Заслуги его в это\1 :от.н;,о. 

Шe.RiИJIJ не меньше, Ю1К думае11 КнJа!Г.СЩ а зоочителыnо~ больше, ·чеt.м ему 
обычно притrсы:вают ста'!'Исrиюи. Ecmt бы по его дан:н:ым выходило, 
что средпее число рожден:ий и умерших: bдJr-ntaк:oвo, он построил ~бы 
("ВОЮ таблицу согласно так называем~ому методу Галлея. В своём ж.е 
:юанкреnюм, бovree сложном, но :нор:маль'Н!ом случа~е, он: сочегаЛ! IИ'дею 
стационар1юго порядка вым.ир.ания пшол~ений с росrом: числа rожде

JiiИй~ Наивно ожидать, ка.к: мне nредст.авляе-гся, Ч'ГО1 кому-либо~ удастся 
разъяснить I<аждое конкретное число Галлея, отыскать, как это про
бовал Кнапп, несущест~ующую. ф9рмулу их установления. Речь может 
итти только об общем способе и идее обработкп и использования пм 
первичных материалов. 

За 1И!СКЛЮЧ€!1Шем так :назьr.ваемого 1<:оэфициента смерт~юС':flИ, обо всех 
1IlНЫх фупшр.иях та6л'ицъr смертнюстн, 'Как я tt1pлjaraю, Галлей iИМeJI ясное 
11р1едстамеаие, хотя о некоторых 11fЗ1 шtх он даже и~ n:e уп;оюtнает. 
Он ввёл в науку понятие вероятной продолжительности жизни1 хотя 
1И! не называет ~её так. Галлей применил при1щИТ1J :исчисления ·среЩirей 
прод~оЛЖiИJ'rеЛыrостн жизни; прu вычислl=Н'ии ежеrодной рен:г:ь~ в зависи
МОС'liИ от возрастщ по.этому можно думать, что он: имел: П'редсrав,.. 

ле;цие и об этой фующии таблицы смертности. ТаJбJПLц~ II у неrо
часть !110.фrоЙ табЛllщы смерт.н10СТИ1; !На ее ос:новти;и ОtН1 исчисляет ·веро
ят:ност~и~ дожить :и: умереть у оовремешт:I<Jов; вряд ли можНfО ~-сомне
~ат.ься, что он IИiММ предст.а:влен;~,~е о mдобньrх: вели:чИНlах и: 1для po
вeic:Rimroв. Мn'е предста.вля€:'Dся даrлее, чrо н:а основан;и,и даtН:Ных Грет,.. 
цера можно сделать выво;.с о том:, что Галлей iИJ№ел! ~сн:ое предстанле
'Н!Иiе о 7~1ffiiИчec:i<и бе3уюорИЗ1Неююм методе посr,роен.ия таблиц смерт
дОСТ/И. Он: ПpocifJ.IJ у Нейма:н~а: .Z(~i'HЫe: о Д&ЯХ, 1)0iДДВШИХСЯ 'в 1 687-
1693 гг., 10 о l'f!OМ, СI{ОJ]ЪКО :ив :н:их; 1бъrдо~ rв ж:ивых на 1 ~ря: 1688 г. 

1 Halley, An Estimate .•. , р. 598. 
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в! последующих годо.в до 1 января 1694 r. А ч:то эrо такое!, как не 
часть табJDицы сме.р-г1-юстн ддя реальных 1 покоЛiеrrий до 7 лет? ~Ясно 
дл'Я мев.sт rиi m, ч;ю такие сведения вJ то .время можно было собрать 
только путем абрабОIТ'К~и v1,аJННых: о I{юкдом :ищи,видууме и. никак 
/ИJНаче. А раз тате, это означает применение метод'а индивидуального 
набтоде.н,и{яJ~ т. е. метода поС'Iроения таблиц смертности для страхо-
ванJИ[Я жизни 2, 1 D 

Когда Галлей обращается к мсч-ислению вероят:ностей для №УХ 
[,1! треХ' лиц, он снова делает гигантск:ий шаг '~1ще;ред iВ статистической 

nауке. П Р!И! вычи.'СЛен:mr здtе.сь разных величин он правильно приме
няет теорию верояmостей. Ч:и~сло аовремеmrи:ков 17 -18 лет по его 
таблице-61 О, 34-35 лет-490. Как же он вычисляет вероятности 
држлшъ ИJ умереть двум ~щам из. совокуп:1-rосrей жи:вущих 17 -18 ~I 
34-35 лет в т_ечев:ие следующих восьми лет? Из щрвых за восемь 
ле:т умирает 50, из вторых-73. Шансы вь1жить обопм равны 
(610 -50 = 560) Х ( 490- 73 = 417) = 233 520; обоим умереть-50 Х 
Х 73 = 3 650; младшему выжить, а старшему умереть-560 Х 73 = 
= 40 880; младшему умереть, а старшему выжить-417 Х 50 = 20 850. 
Сумма всех равновозможных СJ!учаев равна 298 900. Подобным о~азом 
исчисляет он восемь вероятностёй для трех особ. 
Галлей был первым ученым, 1при:меюmши:м геометрическую :модель 

в демографи~и1 для доказательства и иллюстрации соотношений между 
раз:ными: явле1-rдями. Вероятности дожпть и умереть для двух л.иц 'он; 
шrлюстр.и.руе.т :на паралле.1юграме, а для трех лиц-на СТ'ереоrраме. 

Было бы ошибочно _думать, что создавая основы страхования жизни, 
Галлей :ire сознавал IИЛ:И! недооценивал шюе познаватель:ное значение из-
мере1~ия смертооСТИJ нааеле1rйя. Разбирая во.прос о Бреславле как 
стаnдарте для смерт1юСТ1И1 населеюrя, <:т у.казъrв.а~ет, что различное сани

тар:ное оостоян1йе равных м~е:сmосгей препятсrвует тому, чтобы резуль
татам ,ero !И!СЧИслений приn'и!сать все.общее значен:и:е. Желательно, чтобы 
пытливые в .цругих городах попытались сделать нечто подобное, ибо, 
быть может, не.т 1:I)и1чеrо более полезного, чем таюr~е исследования. 1По 
М:Нб-JiИЮ Галлея, первые трл ;применения его таблицы-это исчисле~ние 
прО!ПIОрщи:и .mщ, способных носИ'tь оружие, меръr СМ!е!р,тности Иi жизнв
споооб:ност~и для отдель!Ных возрастов и вероятная nродрлжитель
:оость Ж!ИВН!I-1!; во вторО'Й статье он! прибавлJЯеr к l{111М: ·~е исчислеIОI.е 
С1 eПe.II!H ПЛ!ОДОВ'ИТОСТИ жетци:н. 

Табл)и:ца Галлея-.это табJIJИца смертности, 1rorropaя обычно уnо
требл:яется в сrрахова1-11иtи.1 жиз.'Н:и. Он: -георетичесюt правильно ис-

1 В таблице смертности дляf реалы-юго" поколения устанавливают порядок 
постепенного вымирания конкретного поколения новорожденных. Для по
строения полной таблицы нацо наблюдать такое поколение в течение 100 
лет; метод этот применяют только для детских возрастов. В таблицах смерт" 
~юсти для фиrпивного поколения числа доживающих до 1, 2, 3, 4 лет и т. д. 
и другие функции (умерших, среднюю продолжительность жизни и пр.) ис" 
числяют на основании мер смертности за известное время. 

а О методе индивидуального и массового наблюдения, равно как и о 
таблицах смертности д.'Iя реального и фиктивного поколения см. мою моно· 
графию <1QЧ,ерки по теории статистики населения и .моральн.ой1>, Петро· 
град 19!6, стр 216-218, 222-225. 
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Ч\'ИК:Л\Ил осн:ов:н:ые величmrьr, нrобход'и:мые при страхован1ии, пюrrра'ГИВ 
на это очень много труд;а~, так как ПОIТЫТК!И :н;а'ЙТИ ·~рощёл1н:ые методы 
расчёrов ему' 'Де удал1И1СЬ. Страховаюrе жизни при: ПJоезд>кюс по ·морю 
tизвес:пrо уже в сре:д.ни.е века; построено оно было по ~дршщипу за
:к.люченJи~я парiИ! и заnрещ~еоо в Голлан:д11и в 1570 г., ;:в Генуе;~ 
1598 г., во ФрЮЩIИ(И-!в 1681 1rч а в ;А'нгJrии rразрешалdеq до 1773 г. 
В XVII в. поv~учищи широкое распространение азЗ!ртные игры; лото 

введеоо в 1620 г.) rJ.Xm11И!rrы 1 во ФраЮЩИ-IВ 1653 г .. ~ ro :время, 
юоrда Галлей :наnик:ал свою рабmу, процветала nродажаr, главным 
образом rосударсr;вом, ежегодных ре:нт. Уплатв известную суммуj 
де;нег, дrо-шюе JJJИЦO получало П1ОТОМ до смерти извесгн:ьdt µроценrr этой 
суммы. В 1698 г. в Лондоне воэнин:ло первое предприятие по страхова
:нмю жизюr~ :в 1699 г.-вrорое; оба они заtr~~tЛИ\С!Ьj В1 ~1730 г. В 1705 г. 
opra:нJlli'ЗQВa1ю бЫJI!d в А'нгли1и первое солИДJНОО учр~еждеnи~е no. страхо
ванию The AmicaЫe Assurance, 1шторое всё же не воспользовалось таб
JJ1IЩе.й Галлея. Тооько когда1 речь шла об учреждени~иf общества \Тl1е 
EquitaЫe (1762), обр.атил:и~ шmма1ше на работу. Галлея (Симпаа.н:). 
В основу расчётов положены: бъrлИ!, правда, даюrые об умерших 'Лон
дона, позже-Нортгемптона, обработанные по методу Таллея. Ero 
табJtИца применена был.а позже LaudaЫe Society of Annuitants. Тю<им 
обравом, !И 13дось дооrое время; rен;иаL1ТЬtюе nроизведе:rmе Галлея остава
лось IН!епон.ятым: и нооценённым. , 
По мненJИЮ наиболее ав'Idритетлъrх учён·ыос, ГалЛ!.бЙ в общем пра

m-тыю щ:чи~ всё' нас~ Бресла!влЯ (34 тыс.). Сравнивая его 
табл!ИЦJ смерт:оостю с :неьrецкой для 1871-1880 гг. (мужчины), Ве
;терrорд При!Х)9,цtи!'Г ~ :вывощ, что в общем кaprnш:rai сме;ртностц ~о 
ней незначительно отличается: от !Немецкой таблицы. Это не значит, 
одна~rо, Ч1Х> ~аОJ11ИЩа Галлея хорошо отражает кОIНJеЦ XVII ;в.~ Брес
.л:авля" Соглае!Н:о щm:ным; Г,ретцера, годы, ~:i:ьre Галлвем, быЛ'И 
од:нiИМ яз самых бла~rолl)'.ИЯТ.Н!Ы!Х rrepooдoo g Ж1ИЗН:Н этого rороща. 
Вес-гергорд ~.тr, лто смертность в 1634-1691 гг. бЫJial в ·сред
nем :на: ощ восъмую 1И\Л!И1 о.щу: девятую вьmеt, чеJМ1 ';в 1687-1691 rг., . 
в 1592-163-1 гг,-JНа одну четверть, а 1В 1632-1641 гг.-вдвое; 1!В 
1692-1731 гг. выше на одну, nяryl()J,. а в 1732-1771 гг. на· одну треть 
выше~ чем yi Гa.JJ'JreЯ. ~ «Его таблица доживmrия,-говорит В1 заклю
че.'Н)trе Вестергорд,-далаJ гораздо более правиль1rое Пlредсrавлеюrе о 
см:ертнОСТ'И', чем таблица Граунта. Что з'Начат её преувеличения по 
срав:ненJи!Ю с Р'Т!ЮЮIRе.н:иямn orr истmrьr, быrь может, m 10-200;0? П'аб
л:ица: _ Г&71'Л€Я, ка.к пр!Иближёшrое выражение смеJрrгносrи, ~а-ет 
постоянное место в истории статистики» 2. 

. п"роблема Охарактеризуем" в заключение очень. любопытные 
народонаселения взгляды Галлея 1-Ia проблему населения, которую оп 

qвяз.ъrвает. с ~мерой рожда.$ЮС'ТIИI и Коt.Вен:r~о с, rшюте
зО'lr сrациОШIJр!НЮС11И'., В кОIЩе :вто1рай: статьИJ о.и! пишет: 

,«Второе !}rаблюде'НIIrе-:-ето то, что p.aqr и ~eIOie человечества 
:не сrолыrо сдерж~иtвают.ся чем-то лежащи:м~ n i11piиp.oдie чел{):века, сколько 

1 Особыlt вид страхования жиэни. 
» Westergaard1 ор. cit., р. 38-.39. 
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вслсдсrВ~не ос.торожаости, nроямяемой большиn,ством: н.аселения при 
реше1IIИIИ. вступить в бра'К, исходя из !rrер,с;пектн.вы иметь заботы iи 
бремя по оодержа111ию семь..ч:. И делъзя IIIOpидarrь за эта 1беДFrуЮ часть 
насел~ия, тш<: как трудJНости оодержания семь'Иi у них вызываются: 

неравным ра,спред€JrеНием собственности: всё 1н.аселение необходимым 
образом кормится от зем.п1И', а ~яев её т.аы мал~о~ Так что IC.l)O!Мe 
себя ~и: с,оо!ИХ семе!й О!Ни должны работать 1щ тех:, )юму; пршrадлежит 
земля, которая 1И1Х корм:ит; u из. таких состоит огрqмное 'болышm.ство 
че.тrовечОС'ТIВа. Яако, что в лрот.ивIЮМ cn:yJtrae могJ11а бы быть в 4 раза 
больше рождений, чем имеет место в настоящее время. Из таблпцы я 
:н.ашёл, что примерnо 15 тыс. лиц находятся в возрастах старше 16 и 
мооОtЖе 45 лет, /И.3 коих по :меньшей мере 7, ~с.-это женщИНJЫ, 
аrrособ:ны:е к ~рожд~ю. У mrx, тем 11-е мe.rree, род;и,,ся ·за год всего 
1 238 детем, что составляет немного болы.nе, чем одн:у:.- ше.с~ущ 'часrь, 
тm:, что за год примерlН)ОI одна из шест.и этих женщин рожает ребёmса. 
Если бы все они были зсТh_!ужем, не будет странным илп невероятным, 
что каждый год i:rз шостr-r чеrееро бу~дут рожать ре.бён:к:а~ Я !не буду 
подчёр1<1и;ватъ поЛ!Итические :rюслrедст.вия этого, но ве.Щь' сила~ I! слава 
короля за1{J]J101ЧаЮТ1ся в чиC'Jlle: его поддан.Rых • .Я только напоминаю, что 
в перrвую очередь пугём эюстраор.zщнарных наЛ10гов и военtrюй СJ}УЖбы 
,следует бороться с холостяч~еством; тех же, кто иtм:еет м:н:ого ·детей, 
следует поддерживать и поощрять при помощи таких законов, как , 
jus trium liberorum 1 римлян. Специальным же эффективным сред
~м 1ЯВJtЯется забота о пр~едоставлен~иlИi средств существоваюш бед
!-IЪIМ; им надо найти занятия, где о:н;и могут зарабатывать свой хлеб1 
не будучи в тягость обществу» 2. 

1 Закон о~тр~х: детнх, предоставляющий экономические привилегии семьям 
имеющим троих или более детей. 

2 Halley, Somc turthcr Coш,iderations . . . , р. 656. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АРИФМЕТИНИ 

КОНЦА XVII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. 

1. АНГЛИЯ 

Непосредственными продолжателями _J_Jазработки лолптической 
арифмеmки в духе Петти былп в Англии Григорий Кинг и Карл 
Давенант. 

Григорий Линг (1648-1712) был генеалогом, гравёром IL гераль~ 
дОIМ; служил он: в учреждении «Ланкастер, Г.еральд», некоторое время 
состоял сеrфетарём 1юми.ссаров, полу.чающих :и сводящих публичные 
отчёты. Он: имел, таким образом, под: руками статистические данные, 

коrорые н обработал. Главней.rшiм произведением Кинга я:вляе.тся 
~Естественные и политические наблюдения и выводы о положении 
zt J!Словиях 'Англии» 1 (1696). Эта работа опублнкована в 1801 г., 
более чем: через. 100 лет после её написания:, в\.!ек:ге с двумя друг.ими 
ero работами-о Глоче:сrере (1696) :И о госпиталях и богадельнях 
(1697). Его современник Давенант ширО}(О использовал в рукописи 
ос:н:овную работу; Кинга, которого он оче1НЪ высоко цешп как по
JIИТИчеаrоrо арифметика 2. 

Кинг_ оч~ много занимался :исчисле.IОiями. !НдСеJrе· 
Статисти1<а :н1ш, 'Коrrорые yi него являются, .неоомне'НJ!rо, более 
населения r. l{инга дет.альньrми и: ~инrерес!НЪrми, чем у других полиn11-

чес:ких .арнфмети:1юв. Будучи последователем Петти, 
oFt Юiтересуется :населением как осно.131Н1Ой производителыюй силай и 
1<ак показателем могущества страны. Не !ИМея: в своём pac:rropmкe-
юnr самой работы Кинга, очерк этот я сосrавюr по произведеmшм 
Давенанта, коrrорый целые разделы написал на оаюваний1 испоlliьз.о
вюrия pyкorrиrn ero oc1rororoй книги. Вероятно, в подшrнн:ике М'())IaIO 
найти больше конкретых удазаний, которые позволили бы лучше 
суди-rь (), creпemi надёж1J.rости исчислеюш К1иrо-а. 

1 Огеgогу Кing, Natural and Political Obscrvations апd Coпc1usions 
upon the State and Conditions of England. Напечаrаны как приложение к ра
боте Oeorge Chalmers, Estimate of the Comparative Streлgth of Great Britain, 
London 1801. 

2 Цитируем по изданию «The Political and Ccmmercial Work~ of that cele
b1ated Wrlter Charles d'Avenaпt, L. L. D., collected and revised Ьу Sir Charles 
Whitworth,>, v. I-V, London 1771. См. т. I, стр. 137-138· т. II c'l'p 175 
196, 216. ' ' . ' 



Давешшт так начинает главу о населеюш в работе <,Тра'\.rат о 
вероятных спос{)lбах, :как сделать так, чтобы народ получил выгоды 
в торrовом балан<:е» (1699): " 

«Автором эmх заме.ток я:вляе>гся pa1ree у;помяну-гый Kmrr в его 
«Естественных и политических наблюдениях п выво;1дх о поло.женин 
И1 условиях Англии» (руrrо:п:исъ). Содержащиеся в них :асчисл~nт 
очень ТО'tШЫ, и, бьпъ 'может, tна nих .можв:о положиться: больше, 
чем на что бы то ни: был101 в эrом р~о!д,е. Эror искусный И! трудоwmби
вый 7I.Жентльмен нзбрал правильный путь для своих исчис:леrшй ла" 
селения в :нескольких разрезах. Ибо Iфоме мпогкх разнообразных 
способов исч11слений 01.н ю1Че.'Нь внимательно научил юпrги подуппrой 
подаТ'И. с тем:н подразделения.ми, которъrе в них имеются, и депежнъrе 

доходы по соответствующим спискам прИJ по\ющи разумных и осrо

рожно взятых средних. Наряду с эrимИ! усилиямп он изучил самые 
факты в изве-ст.ных городах и месrносrях, на основании коих оп 
MIQiГ уве-ре:шrее судить и зак.люч1и1ть о дpyryrx, так что, каж:ется, он 

заглянул :в1 эту тайну глубже, чем IШ)l·либо другоfD> 1. 

В таком же ICJ\fьrcлe о paбor:rax Кинга выска:Jывастся и Чо\fерс: 
« .. .Григорий Кинг, которого высо1ю ценил Давелапт за его исследо
вания и за его трудолюбие, оставпл 1Ia\f документы, на основе 1ю
тюрых •мы получаем оценку населения, достаточн0r точную :как для 

исторических параллелей, так и для целей заколодательсrва» 2. 
В другом месте у Давенанта находnм: еще одно I{'orшpe:mюe указа

ние :на то, ка:~{ KиlfI'r ~1~счислял население: «Кол:пчесrво ~rаселеюm 
сделалось еще яснее. благодаря введению lfra.тro1ra на браки, I<рещ~ 
И! ~погребения. Хотя ОIТЧеты очень дефектны :и~ несовершенrньr, Гри
горий Кинг благодаря €ГОI общему~ зна~nrю ПОillитическай арифмеrию~ 
так их исправил, что 'I.-].a их основании можно было составить 
более раздельную и правилыrую таблицу для жителей Англии, 
чем, быть может, для населе'Ния какой бы то было другой 
стр аnы)) 3. 

Историю населения Кинг наЧJmает за 1400---.1500 лет до ,н;. э .• 
когда в Англии, по его мнению, жило от 100 до 1 ООО душ, а во 
вс.ё:м !МИре насчитывался 1 млн. семей! с 4-5 MJI!ff. дуп.r. Когда римляне 
вторrлжь в нее (53 rод до н~ .э.), там: было, вероятно, 360 тыс., 
а в ~началС' :наше!й эры-400 rrьrc . .жnrелей; ка времени Вильгельма За
воевателя: (1066) 'М.!ОГЛО быть несrrолыrо оол:ьurе чем 2 мл:н .,, в 1260 r.r-
2 750 trыc., "Г. е. 'rюvrови:на оовремеююг.а чис.п:а, так. Ч'ГО1 nacetJIJeн!ИJe 
уДВО1Илось ~а 435 лет. Кинг лотrагае:r,. Ч1'1()1 еле.дующее удооен.И!е, 
веро~ятно, насrули.т через 600 л'etr, т. е. в 2300 г. Чтобы показать на 
примере всю мехаmrстичность обраще'Н'Ия с числами пол.ТDТИ.чес:~:rnх 
арифметиков, пр.и:веду1 табvrицуj Кинга о 1юл:ичестве жителей Анг~и 
13) IПJIOШV:IOМJ lI будущtf, 4: 

1 D'Avenant, ор. c1t, v. II, р. 175. 
2 Oeorge Chalmers, An est1mate of t11e Comparative Strcпgth of Gr at 

Brit.ain. London 1794, р. 52 
в D'Avenant, ор. c1t, v. I, р 137. 
i Ibld., v. II, р. 177. 
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1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 

I 
Число населе-1 Прирост за 

Годы ния (в тыс.) 100 лет (в тыс.) 

2860 
3300 
3840 
4620 
5500 
6420 
7350 
8280 
9205 

10115 
11 ООО 

440 
540 
780 
880 
920 
930 
930 
925 
910 
885 

ЧiiСТЫЙ ежегоДIJrЫЙ lfJ'p:иpocт в Анrлни для овоего времени Кинг 
исчи.сляет в 9 т.ыс. дуШ. Ежегодные рождения: с.оста.вл.я1от в не:й 
190 тыс., или оДЮ:t на 28,95 жителя:, у:мерш:ие жe-oд'I-ur па 32,35, И'ЛИJ 
170 trыc., а общий есгественньrй приросr---QО тыс. Отсюда Ки~нr. оr
брасъrвает среднщю поrrерю ос.тrедсrвие чу1м:ы и дpyrnXi эпидемических 
боле3111еЙ\ n1 4 frrьrc. душ, оой:н.---3 500, чр~юй смертности м.оряк:ов-
2 500, 1вьrезд~ в !КО'ЛОНШl.-'l Т'.ЫJС. Девять тысяч ес'ГОСТВенного прироста 
населения OfI распределяет Та.'ЮiМ образом:: ПiOiIIJOJIНбrи.e убьши: в Лон
доне-2 тыс., на прирост там же---3 ТЫ1а.; в прочих городах: остаётся 
из естествен:ноrо прщюсr~ 4 тыс. д;ущ. 

Кинг IИ<:ЧИ:С'.111ИJr таку;ю таблицу, распределения: 'НаселениЯ', ero се
мейности н: есrеств~е:нного дв.нже:ния по М€:СТ'}'! жительства 1: 

ЕЖЕГОДНЫЕ БРАКИ • ~. 
530000 Лондон {большой) 1 на 106. Всего 5000. Дают 4 детей J<аждый 
870 ООО Большие и пр'О-

чие города ... 1 на 128 t, 6800 i) 4,5 1) • 4 100 ООО С~ла и хутора •• 1 на 141 1) 29200 /) 4,8 t ~ 

--5500 ООО 1 на 134 41 ООО 4,64 
ЕЖЕГОДНЫЕ РОЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫЕ ПОХОРОНЫ • Лондон (большой) 1 на 26,5. Всего 20000 

Большие и про
чие города • • • 
Сёла и хутора . • 

1 на 24, 1. Всего 22 ООО 

1 на 28,5 ,> 30600 1 на 30,4 ,> 28600 
1 на 29,4 1> 139400 1 на 34,4 1> 119400 

1 на 28,95 190 ООО 1 на 32,35 170 ООО 

Ббльшую ПроiПОрЦИ1Ю за:ключаем.ых браков в Лондоне КИJНТ: объ
яСШiет оrоплеюrем там лиц, IН'IОrоДЯЩИОСС5t· в зрельrх ВО3расrах. ОД1Ш 
бра:к iВ lн:fu.r да.ёт !r,rеньдrе щ>етей, вследсrв'IЮ ;о.го что в Лондоне 
население не так :нравственно, как в сёлах, там больше роскоши и 
1iЗJJ1ШIОСТВ, ХОЗЯЙС'Г.ВеЮ-Iая живнъ более на:пряжёюн;ая, вреден~ уГОJ.IЪньdl 
ды'М', :наблюдается~ оолъпrое :неравен:СТВQ в воз.расrах су;прJ;ГОВ \!! м~ 
ШЭ.Я ПJ)ОДОJDlаtТел'ЬНЮIСТЬ ЮС ЖИЗНИ'. 

1 D'Avenant, ор. cit., v. 11. р. IE-0. 
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Китт :при139диrг распределение :z.rасме:н'Ия в трёх sищ1!Х ма:тосrей: 
по полу, се:мейнОiМ.УJ состоянию и. оозрасrу; х11 исчисляет ср6Д'Н'ИЙ !воз-
расr жителей 1. [ \ 

ТАБЛИЦА А 

О11ношение 
Мужчин женщин I Обоеrо пола мужчин 1( 

женщинам 
(в тыс.) (в .тыс.) (в тыс.) 

В Лондоне (большом) • 10 к 13 230 300 530 
В больших и прочих го-

родах .• • .. . . 8 /) g 410 460 870 
В сёлах и хуторах . • . 100 ~ 99 2060 2040 4100 

1 

1 

1 

Всего . . . . 27 1) 28 2 700 
1 

2800 5500 

1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДРУГИМ ПРИЗНАКАМ 

1 
% 

1 

Население 

1 

Мужчин Женщин 
(в тыс.) (в тыс.) (в ТЬIС.) 

Супругов примерно .. 34,5 1900 950 950 
Вдовцов ь . . 1,5 90 90 -
Вдов 1) . . 4,5 240 - 240 
Детей 1; .. 45 2500 1300 J200 
Слуг • . . 10,5 560 260 300 
Прочих домочадцев и ,. 

одиночек примерно 4 210 100 110 

Всего .••• 100 5500 2700 2800 

. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕМЕЙНОМУ СОСТОЯНИЮ 

И ОТНОШЕНИЮ К ГЛАВЕ СЕМЬИ ДЛЯ ТРЁХ ВИДОВ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Лондон (большой) 
Большие и прочие 

С!ла и хутора города 

°1о 1 
цylll °!о 1 душ о,о 1 АУШ 

Супругов ... . . . . . 37 196100 36 313200 34 1394000 
Вдовцов . . . . .. . . 2 10600 2 17 400 1,5 61500 
Вдов •••• . . . . . . . 7 37100 6 52200 4,5 184500 
Детей . . . ... . . . . 33 174900 40 348000 47 1927000 
Слуr •.•. . . . . . .. 13 68900 11 95700 10 410000 
Прочих домочадцев . . . . в 42400 5 43500 3 123 ООО 

Всего .. . . . 100 
1 

530 ООО i 100 
1 

870 ООО/ 1<J? 4 100 ООО 

1 D'Avenant, ор. cit., v. Ii, р. 182. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: Англии по ПОЛУ и ВОЗРАСТУ 
В ПРЕДПОЛОЖЕНИИ, ЧТО ВСЁ ОНО СОСТАВЛЯЕТ Б 500 ТЫС. ДУШ И ЧТО 

РОЖДАЕТСЯ ЗА ГОД 190 ТЫС, 

д() 1 года 
1) 5 лет. 
1> 1() 1> 
1) 16 1) 

Свыше 16 лет . 
1) 21 года 
1> 25 лет 
1) 60 >> 

До 16 лет. 
Сnыше 16 лет 

Всего населения 

Женатых 43 года, 
Заму,юiих 40 лет 
Вдовцов 56 1> 

Вдов 60 
Детей 12 1> 

Прислуr11 27 1> 

Нахлебни-

1 

Всего 
(в тыс.) 

170 
820 

1520 
2 240 

3260 
2700 
2 400 

600 

2240 
3260 

5500 

В среднем возрасте: 

Мужчин I Женщин 
88500 81500 

413 300 406700 
762 900 757 100 

1 122 ООО 1 118 ООО 

1578 ООО 1 682 ООО 
1 300 ООО 1 400 ООО 
1 152 ООО 1248000 

270 ООО 330 ООО 

что, исходя из 17,250/о, дгёт . . 742 года 
ь 1) 1) 17,25'1/ 0 1) • 690 лет 
1) 1) 1) 1,50/о 1) 84 года 

1) 1> 1} 4,50/о 1} . 270 лет 
1> 1} 1) 450/о 1) . 540 1) 

1> 1) 1> 10,5% 1) . 284 года 

ков . . 35 1> 1> 1> 40/о • • . 140 лет 
В среднем27:5 --------10_0.;...;О/-о _____ 2_7_5.....,0,---л-ет 

Давенант приводит таблицу~ Кинга с такиМiИI сведениями, коrrорых 
нельзя gайти :ни· в одной стране даже :в 1нш11е-··время. Здесь для 
26 юциальных групп :конца XVII в. приюд:иrгся средний аосrа.в семъ:и 
( са всеми домочадца.\m), ч:и~сло семей, ·е:жего~rьrй доход, р.асход :и 
накопление. Да:нные о ,соцпалыrом составе исчислепы им, каК' у.ка
зывает Давенант 1, по налоговым спис:кам и св1еденилмJ о рождениях 
и. ·брака:х:. Стf;Пе.нь ТО1Шост.и. iИ1Х для: HaJC neяCI-ra .. Давен:ан'Г же сч:итаеr 
таблицу, Кинга «превосходным:и~ исч:исле:ЮtяМI~>, что ,ещё :нв является 
уiбедит~ельным. Но приоо!дИМая таблица: чрезвычайно~ инrереспа да:же 
:как иэ.вестное прибv1ИЖ!ение К! ист.и;не. В част1юстИ1 о'н:а: показывает, 
нас'колько, в суш;носrи, в 110 время невелиК! был народ;ныи 1д01.'юд 
Англии по сравнению с современностью 2 (см. стр. 110-1 Ц). 
Кинг делит 1-шселате на две гла'ВIЩ,rс группы: ,н:а; тех; КТО/ у,веvт:

чивает бога"ГСТВО :королевства (2 675 520), и тех, кто ею у~меньшаеr 
(2 825 IТЪ]С.),, Первые оrг земли, nску,сств 1и1 промьnuлеюrост lffe 

1 D' Avenant, ор. cit., v. II, р. 196. 
' lbld., р. 184. .. 
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толъко оо~Щержат себя, по каждый rод прибавляют кое ... что :r<: nа
циG'налыюму капиталу, а I(роме того, содействуюr содержанию второй 
группы. Последняя группа частично сQдержит себя своим трудом 
(1<ar{ главы коттеджных семей), 1ю в оrсr.алы-rом это в большцнствrе 
случаев женщины и дети, боль:ные и слабосильные, ленивые, бродяrи 
iИ1 lrr.ищие, которые питаются за ,счёт других. Они представляm собой 
ежегодное бремя для общества: поrреблешrые. има продукты увели~-
чили. бы общий национальный капитал 1. 

Кинг" по обычаю того времени, под «семьёй» поппмал пе только 
семью n обыкновенrюм: смысле этого слова, но также 1:ю:х домо
чадцев. J{ НИМ IQIТНОС:ИЛНСЬ: уче.НИКИ, ПОдмасrерЬЯ, слуги И друr•и;е 
катrегории населения, жившего совместно с основной семьёй. По
эrому~ <<семья» ло,рда ~оостояла rи.з. 40 душ, em-:!!OI(1()JПa-'ИJЗ. QO ~1 т. д. Есте
ствешю, ч10 ~средний доход, расхЮ!д и накопление для этлх 1mтегори.й 
насе,ления дают извращёююе представление о действителыюм nоло~
жении, :не говоря уже о том, что в лалоговых списках доходы были 
значительно преуменьшены, а расходы преувеличены. Так, ec:лrr сред- " 
1rий год:овоtй до№Щ семь.а ·лорда поделwrь н:е ·н1 40, а на 4 по1.1Iучи:м 
весьма почтенную для тою времени сумму;-.800 ф. ст., или о.rюла 
8 tfЪH::. руб. ЗОЛОТОМ. : 1 

Кроме !Исследования васе-ления, Кннг за1-1имался также 
З1<ономичесl(ая (другими ртраслямн~ сrатист.ики. Давенант в част
статисrt11<а 
у I<инrа ности nр:иводит детальные. пзвлеченr:rя нз •ею руко-

nиси, относящиеся I( .сельскому хозяйству, Англии: 
глава Ш той же работы ~авенанта наmrсана на основаци.и рукописи 
Кинга 2. Последний не толыrо iИiсчисляе-г общую площадь. Англ:ии .1 , 

и д'эльса, но приводит также распределение её по угодьям, е:~т~годную 
ренту па 1шждому уrо~ью-и~стюmую, устаr-ювленную налоговыми ор

ганами, и доход IQT налога. Такие .ще св.еде~rия; приводЯ"Гся :им для 
~оlМ!ов 'И :цругих зданпй, иных недви:жимО1сте:й :и движимого пмущесТ'Ва. 
Истинный ежеrод'r1ый доход rсосrавлял, по подсчётам Кинг.а, 
14 ~млн. ф. rст. Сведеrrия: эrи. он полу,чи~л: пу,rём: детальных: nодсчётов 
народного дох:о~а оrг земледелия и скотоводсrва. Кинг приооди-г дан-
1Ньrе о среднем (чисrом:) урожае па отделъ'Ньrм: культурам в бушелях: 
и щеrньгах; о 1СКоте наличном, еже.годном: прИ!росте его, средн:ей СГQИ

мости одной штуки (без кожи); о доходе от молока, :мает, шерсти 
и т. д. ПрИведуi его таблицу, характеризую.r.цую состояние скО'ГО
оодства Англии в iКОНце XVII в. 3 ( см. стр. 112). 
П риведём, !Наконец, сделаJшые Кингом исчисления национального 

J{апитма Англии~. Давена1п так характ~ериз.ует исч:исле~нrя Ки:нrа: 
1«Кюrr составил таблицу оо ~сведен;и:Яiм:и о ~ежеJ110Щlн!Ом росте или умень

ше:нии фактического капит.ала Англни с 1600 дq 1698 г. и каких раз~ 
меро~в art достигне!Т1 к 1710 г., •если будет м:ир и нич:его :не rrомешает 
из таких с.лу.чаш-юстtm, как чума, война, пожары и гражда1нские бес
порядки, котоrрые, неоом:ненно, в большей ИЛИJ меньшей мере уме~н.ь-

' 1 D' Avenant, ор. cit., v. П, р. 2J2. 
2 Ibld., р. 216 etc. 
8 !Ыd., р. 219. 
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Б. ТАБЛ·НЦА доходов И РАСХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ СЕМЕЙ В Англии, ИСЧИСЛЕННАJJ ДЛSI 1688 r. 

l{оличест-

во семей 

160 

26 

800 
600 

3000 

12000 

5000 

5000 

2000 

8000 

10000 

2000 

Чины, GОстояння. титулы и 

звания 

Лорды ...... . 

Духовные владыки . 

Баронеты ... ·. 

Ка.валеры . . . . . 

Поместные дворяне• .. 

Лица дворянского проис-
хождения {gent1emen)1 • 

Крупные сановник.и . . . 

Меньшие сановники . . . 
Морские купцы и негоци- t 

а1:1ты более крупного со-
стояния ....... . 

Морские купцы и негоци
анты более мелкого со-
стояния . . . 

Судейские. . . . . . . 

Священнослу,1штели выс
ших рангов .....• 

8 ООО Священнослужители низ
ших ранг~в ....•. 

40 ООО Крупные арендаторы . . 

}{ол.ичсст- I ГоАовой I Годовой Годовой Годовой ра~ Годовой избы-
д-0ход на доход всей доход на ход на одно ток на одно 
семью группы одно лицо лицо лицо 

годово.:t 
иэбытоJt. 
rрулпь~ 

во ,nиц на Число 

семью лиц! ф, ст, 1 w, / ф, от. Ф, ст., w. ф. от~ w. \ п. ф. ст.\ w. j п. ф. ст. 

40 
20 
16 

13 

10 

8 
8 

б 

8 

6 
7 

6 

5 

7 

б400 

520 

12800 

7800 

30000 

96000 

40 ООО 

30000 

16 ООО 

48000 

70000 

12000 

40000 

280 ООО 

3200 

1300 

880 

650 

450 

280 

240 
120 

400 

198 

154 

72 

О 512 OOJ 8:Э 

О 33 800 65 

О 704 ООО 55 

О 390 ООО 50 

О t 200000 45 

О 2 880 ООО 35 
Q l 2()0 00() 30 

О 600 ООО 20 

О 800000 50 

О 1 600 ООО 33 

О 1540000 22 

О 144 ООО 12 

50 О 400 ООО 10 

91 О 3 640 ООО 13 

о 

"О 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

70 

45 · 

49 

45 
41 

32 
26 
17 

37 

27 
18 

10 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

О 10 

О 20 
О 6 
О 5 
О 4 

О 3 
О 4 

О 3 

О 13 

о б 

О 4 

О 2 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

О 64000 

О 10 400. 

О 76 80() 

О 39000 

О 120 00() 

О ~88000 

О 160 00) 

О 90 00(), 

О 208 00~ 

О 28800(} 

О 280 О:)(} 

о 24 о» 

О 9 4 О О 16 О 32 00~ 

О 11 15 О t 5 О 350 ООО. 



---

120 ООО Мелкие арендаторы . . . 5'/2 660 0J0 55 о 6600 ООО 10 
\ 

150 ООО Фермеры ........ 5 750000 42 10 6 375 ООО 8 

15000 Лица свободных профессий 
в искусстве и науке . . 5 75000 60 о 900000 12 

50000 Лавочники и торговцы .. 4'/а 225 ООО 45 о 2 250 осо 10 

60000 Мастеровые н ремесленнющ 4 240 ООО 38 о 2 280 ООО 9 

5000 Флотские офицеры .. 4 20 ООО 80 о 400 ООО 20 

4000 Воинские офицеры . . . . 4 16 ООО 60 о 240 ООО 15 

5005861 
51/з 2 675520 68 18 34 488800 12 

' 
50000 Моряни . ....... 3 150 ООО 20 о I ООО ООО 7 

364 ООО Землепашцы и батраки 31/а 1 275 ООО 15 о 5 460 ООО 4 

400 ООО Безземельные нрестьяне 

(cottagers) и бедняки• 31/1 1 ·зоо ооо 6 10 2 ООО ООО 2 

35000 Солдаты ......... 2 70000 14 о 490 ООО 7 

849000 З'/1 2 795 ООО 10 10 8950 ООО 3 

Бродяги, как-то: цыгане, 

воры, нищие и пр. . . . 30 о:ю 6000(' 2 

12675520 
И т о г о в общем. 

500586 Увеличивающие богатства 
королевства1 ..... 51/з 68 18 34488800 .12 

s4gooo Уменьшающие богатства 
1<срол~вства . . . . . . 31/1 2825 ООО 10 10 9 010000 3 

о\ 9 10 о 

10 8 5 о 

о 1 I о о 

о g о о 

10 9 о о 

о 18 о о 

о 14 о о 

]8 11 15 i 4 

о 7 10 о 

10 4 12 о 

о 2 !'j о 

о 7 10 о 

5 3 g о 

о 4 о о 

18 11 15 4 

3 з 7 6 

о 10 о 

о 5 о 

1 о о 

1 о о 

о IO о 

2 о о 

1 о о 

1 1 2/ 8 
Недостаток 

о 10 о 

о 2 о 

о 5 о 

о 10 о 

о 4 о 

2 о о 

1 2 8 

о -4 6 

330 00() 

187 5 00 

75 ООО 

225 ООО 

120 00 () 

00 40 О 

16000 

3 023 700 
Недоста-

TOI{ 

75 003 

127 500, 

325 00(), 

35000 

562 50(} 

60000, 

3 02370() 

622 500-

итого . . . · / 41
/ 3 15 ~юо 5201 32 1 5 /4з 491 sooj 7 ! 18 1 7 1 9 j з I о / 8 \ g ( 2 401 20() 

1 В числах, лрнвед/!нных Давенантом, имеются неточиостн; за отсутствием первоисточника выправить их невозможно. 



йСЧИСЛЕНИЕ СКОТА КОРОЛЕВСТВА 

I{ рупный рогатый скот . 
Овцы ••••••• 
Свиньи •••.• 
О лени и косу ла 
Нозы •••.. 
Зайцы ••••• 
I{ролшш .•••• 

Ежегодный I стадо 
приплод (в тыс .) 
(в тыс.) 

800 4500 
3600 12000 
1300 2000 

20 100 
10 50 
12 24 

2000 1 ООО 

I 
Цена бf:з \ 
ШI<урЫ 

ф. ст./ ш. / п. / 

2 о о 
о 7 4 
о 16 о 
2 о о 
о 10 о 
о 1 6 
о о 5 

на стада 

ф. ст. 

-

9 ООО ООО 
4440 ООО 
1 600 ООО 

200,000 
25,000 

1~800 
20833 

7 742 19 674 1 о I о I о 1 15 287 633 

шают :или препятствуют росту народноrd богатства. В 1600 г. фак
тиче,ский 1{апитал достигал ОКОО:0 25 .мл:н., а его ежеrодный I!PИ
pocr ~составлял пр:им:ерно 400-500 ~тыс. ф. стt., так чrо 1~ 1630 г. 
ан вырос да 37 :м:Jш. Дальнейший приросг до 1664 r. (т. е. за год 
до большой эпидемии~ чу:м:ы) был оюою миллион.а в ГО!д, так что 
капитал вырос до 64 wш.; после ежеюдный npiиpocr сост.авля:л около 
1 200 !ТЫС. ф. cr. я. в 1688 l\ Ramtтaл дост~Ы' примерно 86 iМЛ}I. с даль
rrе.йщим ростом в 2 400 тыс.. ф. сг. в rод. 
Кинг делает такие выводы: \ 1 

1) последняя эпидем:ия чу;мьr, пожар ЛандQIIа :и оойна с Голлан
дней фактически уменьшил;и ооначеюrьrй калитм по :меньшей мере 
на 9 ИJПi 1 О мт1. и воспрешп,ствовали прирасту) ero на 18 1и.mr 20 млн.; 

2) последляя война с Францией вместе с др~м:н обсrоятельсгвами, 
вызвюmыми революцией tи1 переливкой мо:нетъr, факт.ичещи у.м.ень
щили капитал при№ерm на 12 МЛ!ff. ф. cr. и восrrрешrгств.о1&2Л:И ero 
1)ОСГУ~ на 28 млн.; 

3) rюсударство ~е дО!СТ'ИГНет веляч:и1ны фa'IcrИЧecI{Oro 'Кадигала 
1688 г. при'Мерло до 1705 г., не будет ero рО1ста .а 2 400 тыс. ф. ст. 
аа год до 1706 г., д!l !И ro эrо будет И'М!еТЬ :мес.-гО1 тоv:rько та~гдд, когда 
налоги. будут значительно у:меньшепы; Т10\JТЫООt в этом случае MIQl)Юl-IO 
будет ПО;JПЮСТЬЮ ООССТЗ.НQВИТЬ наще мореПЛа!Вани!е 1'D торrовл.ю к до
воен:а_оJ\,fу уровню 1. 

Из !Приведенных: вьrде,ржек МЮОiсно заключить, чrо Кинг о~ен:ь 
много и. усердно залимался: исчисления:м;и r-rаселещия: и народного хо-

1 зяйсrва Англии. Несо:м:неюю, чrо некоторые лз них в общем пра
вильно характеризуют пwюжение сrра:н.ы в конце XVII ;в:., n 'Г1О! время 
каr{ други~ внушают а:J1М1Iен:ие. Не вю,е Н!Нтtерrесующие ero сведе!НИЯ 
Kmrr !МОГ получить !-!'а основан;им ст.а;г,иС11и.чеа~их дан1ных, да они: 
к тюму же часто были оrсrень непоvnrы :и. дефектны. Пр'И1 всём: том 
Вестергорд 2 па основании сравнения со шведской переписью ХVШ в. 
считает, что распределени.е на~се:лен:и1я Англ:и:и по ~расту~ исч~ 
K'I-J1I!,UМ эначитель:но лучиrе, чем Грау:нтам, что o:iro в общем: даёт 
а нем ~ХЮ})ошее предстmзлени:е. Кат{ У)ЮIДИJМ: из :нащих дал.ьнейших 

1 D' А uenant, ор. cit., v. II, р. 276-277. 
2 Westergaard, Coпtrib11tion,:;;, р. 42-43. 
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обзоров, rш одна стра.па п ILИJ Од;ИII .цвmр не дал тarmx богатых: :и: 
разнообразных чпсл,овых сведеrшй, как Григорий Кrшг. Он-ярко 
выраженный представитель и .anoLJюгer ~Irмущнх кл.:~ссов. Чего толыю 
стоит его знаменитое разделение насел€!Ния Англии Jra два класса: 
тех, кю накопляет, и тех, кому~ нехватает ~а жизнь. Бо1Льше того, 
имущих t)H называет «увел.ичивающи.м;и боrа"Гстоо королевсгва», а не:
имущих-трудящихся-«уменьшающими» его. 

Карл Давенант, rи.1ш д'Авснант (1656-1714), стар-
1{. Давенант 1шrй снп с.эра В. Давепанта, училсн в Оксфордсrюм 

ушшерсатете, который не окопчrrл. Оп сначала ппсал 
драмы, потом посвятил себя и~ученпю гражданского ПJ)ава и получпл 
степень доктора Кембриджского уппверситета. Был членом пap.тra,retrтa 
прп Якове II. Получил Аолж1юсть комиссара по пошлинам, r\.оторую 
и занимал шесть лет. В 1698 г. вновь избран в I парламент п пере
из.брап в 1700 г. В 1701 г. горячо писал против Франции. Позже 
Давенант оыл назначен генеральным инспектором по экспорту и и11-
порту; этот пост он занимал до смсртп. 

Из ююлочи{:ленных, оrчень интерешrо написанных работ ДавенаН'Та 
н: пооитической арпфме.тике имеют от.ношение три: 1) «Тртстат о пу
тях и средствах снабжения войны» (1695), 2) '<<Рассуждетшя о публиц,
ных доходах и торговле Анzлии» (1698) :и 3) «Траюпат о вероятных 
способах, ка!(, сделать тате, чтобы н.арод получил выгоду в торговом 
балансеJ• (1699) 1. 

Давснант был оче:нь образован:н.ым человеК!Ом, хо--
Давенант рошо знающим в частности историю древЕИх паро~ 

о политичес1<ой 
арифмети1<е дов. ~1югие свои nоложе:ния, оrгI-rосящиеся к совре-

меююи Анrлии, он подкрепляет и пллюстриру,ет IИ'С.ТО

ри.чес:кимИJ примерами, теоретизируя: 11 оrвлекаясь порой оrг прямого 
предмета своего •исследования. 13 то времяt 1rогда 'Давепант шrсал свои 
рабоrrы по политической арифметике, он не1 .всегда был твёрю уверен 
в сво1rх возможностях, называл себя лицом, пока что изучающим 
её, жалуется: на то, что емуi оrг.ка.зали в ознакомле:.юп·J1 с чис.1ювьrми 
материалами а~щизов 2, часто ссылается на авторитет Кинга п очень 
ширО1Ко использует !исчисления последнего, rrрибавляя к хrим толъ:ко 
о~бщпе ра,ссуждениЯJ 'И! выводы и делая исrоричес:кие экскурсы. «Автор 
этих рабоrг хотел бы при. Э11()(М) случае огrметить,-rоворит Давенант,
ЧТО' МН!ОГ:ИМ'И. !И!деям:и и сведеr-шями О'Н' обязан: этомуr уддв:и:rельтюму 
гению и мастеру исI<усства исчислений» з. Главное значение Да1зе
нанта ic ТО'ЧЮИ' зр1е.ния исrориконстати:сти:ческОIЙ я; усматриваю в еГ() 

попытках дать общую теорию по\ЛИ.т.ической арифметиm Ji1 у~становитъ 
её прrосr:ическое значе:ние для; общества" 

Первое <<раосу.жде.IШ.е> вrорdй работы Давена:нта lfОСИ'Т1 :назв~н:ие 

1 «An Essay upon Ways апd Means of Supplying the War» (1695), v. l, 
р. 3-81; «Discours~s on the PuЫic ·.Revenues апd on the Trade of Ьngland>> 
(1698), v I, р. 127-459; v. II, р. 1-162; «An Essay upon the РrоЬаЫе Ме-,. 
thods of ma!ong а People Gainers in the Balance of Trade» (1699), v_ ll7 

р. 163-382. 
2 D' Avenant, ор. cit., v. I, р. 149. 
3 Ibld, р. 138. 
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«О пОJiьзе- rю.ли.тичес.кой арифмеrnrт во вс~,с соображениях отпос:и.
телыю доходов :и. торгов.ли». Он даёт такое общее её определ~ние.: 
«Под: поJШти.ческой арифметпкой мы разумеем искусство ,Jргум,енТ1и

ровать числам:и, применяемое к предметам, оrmосящимся к улраJЗJI1е

пню» 1. Само оно известно очень давно, но толыш Петти" начавший 
применять его к государственным доходам и. торговле, «свёл его к пра
вилам и :методу». Давенант; одна:ко, указывает на то, что выводы 
свои Петти сделал на основа:mш дефеI01:У.ого материала, и гово,рит, 
что ecлrt бы он пожил дольше, ro множество :НОIВЪIХ 'Н.аЛ!огов в Антли'И 
дало бы ему надлежащий материал. «Ta.I<: что самые основы, на ко
торых он строил свои ~-юrисления, были, вероЯТНI(), неправильны; 
он должен был во многих случаях оши:батьси .в своих построениях. 
Истинный доха~ от эт.их отраслей был от .нега скрыт, как :иJ от всех, 
кр,оме лиц, имеющих к ним отношение. По всей вероятности, он 
слишrюм мноr,()1 насIПiтал в своём воображении и поюму преувеJiiичпл 
число жи.телей Англии и недооценил чисел; оrносительно1 ,силы и богат
ства других стран; эта ошибка в ос1ювном: m)IJзлeюia за собой моог.ие 
друmе, ч1о привело в заблуждение тех, кто поверил ~ему в ЭТ'ИХ 
отпошениях» 2. Мало того, он прямо обвиняет Петти в лицемерии. 
Свои далеко идущие выводы Петти строил на ю1Сноваrнии трех источ
ников: та~моженных пошлин, шщизов :и подым1юго n:ало~га. Однако 
глаmrые iВЫВоды ,его сделаны бьL.JtИ до ТОГОI, когд~ вrюлне пзвост.ны 
сталrr доходы 1ОО1 этих iНaJJJOгo,в (тамож~енные пошлины с 1671 г., 
аrщи-зы с 1674 г., 1rодымное с 1679 г.). Давенант обвиняет Петги 
в том, чrо он умышленно :в ~своrих: рабО1Тах, огrносящихся I<: Фра11щи!И, 
преуменьшал -её ~силу И. ВОЗМОЖНОСТИ! С целью ПОЛЬСТ'ИТЬ 1юро1ЛЮ 
Карлу II как придворный з. Думаю, что это мнение Давенапта не
верно, как я и показал :в своём: очерк:е о ПеТ'Т'.И. 

Хоrгя Давенант сурово осужда!ет ПеТ"ГИ за nеобоснова!!-nrьrе и не
правильные выводы, при. бJmжайшем рассмотрении; оказываегся, что 
политическая ари.фмет,ика в e.ro предсrамен~и,·и1--ЭТIО! :известное искус
ство, а не точное знюш.е. Очевид:Н!о, чтю1 1ИJ свои :ма-гер:иалы оо рас
ценивал невыооко :и. ПОТОМУi выработ.ал своеобразные правила, обес
печивающие общую надёжность :выводов. К эrому; следует пр:иба
вить, что хwя в сво1их !IIOJJ.t)жeнияx Дав,енаm высказывается за 
большую осторожность в il3ьrводах !И за их всесторо~-шее обосноваm1е, 
сам оо по временам: эroro не дела!ет ;или же npicж~тv1 прИJОО!дИ'V !Исчис

ления: Килга, с у.каза!Юi1е1М', 'ttV(j он: их проверlИЛ, или: даже без. Э'ГЮ!ГО. 
Больше тюrо, он: ·.rюже греuт.т l()lбщим :неду:rом: пo~ч:ecrGfx apiифмe
ТШ{:()IВ--[!iepieu:roceimeм закономер!НОС'Т€Й с одоой ОО1ВЮ1Ку;пности на дру
гую, без надлежащего обос:новатrя. 

«Говорят, ЧfiQ tискуостВОМ' расшифроJВа.ниJЯ по трё.м шr.и: четырём 
словам, бьrrь "может, щаже 'бу;коом;, !МОIЖН!Q раскрьrтъ весь шифр. 
В значительНQrИ мере то те dа:МЮ!е! им:~ 1СИ!Л:У\ в .исч:ислен.ит:, о кото" 
рых :мы трактуем; IМ!ОЖIЮ оостаnи.ть очень веро!ЯТНьrе npeдrro()Joжe-

1 D'Avenant, ор. cit., v. I, р. 128. 
2 lbld, р. 129. 
3 Ib1d., р. 130. 
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ющ fOCJiи наити1 !Известную рпору; для абосповатiй: :нraum:x р~~ .. 
сужде:н1ИЙ» 1• 

,«Можно утверждать самым: несомненным образО!М', что nадлежаще.е 
:и.ску,ссrво eroro ~вида будет очень пооезно во всех рассужд~ 
о дохо~ах короля. Ибо, хотя число населения нельзя усrаноаиrrъ 
точно, как точно не знаем мы потребления тоrо или иного пред
мета, одна!Iю реже ошибае'ТIСЯ тот, J<.TOI действуе.т Ш)I нзвеСТ1IЮму 
правилу, хтя: она н :не поддаётся математнчесrсоrму; доказательству, 
чем тот, кто следует внушени.яiМ своей фаm-азию> 2. 

Однако Давен,ан.т считаег нужным: 00060 !О'Тh1етить пеобходимо!СТЪ • 
все~сrоро~шей прю~вер1а-1 одних: результатов · другими сообrраженпЯ№~ 
1И. доiКазательствами.. 

«Тот, I(Г1() претендует :на nсчислет-rи:я:, вывюLЦы свО'и долже;J; де.лап; 
на основании многщ предпосьrлок; Ю1Н: до\/Iжен: арrу.ме.нтировать не 

исходя из едJИ!НИЧНЫХ доказателыст.в, !НО1 :на оmюваrни'Н рассмотрения 

ююгих юсобе~mостей. ОСТ10.в поо'И.тической зрифметшщ 1corropaя: даёт 
схемы, приrо~ные для прюсr:ическ,ого уnотреб171е1шя, до17Iжен: состоять 
из большого разнообразия частей. 

Тот, J{ТО хоче.т nоСТ'Иrнугь этю пскуссгво, должен рассмотреть все 
п:у,бл'И.чные дохо~r; он до\Лжен кое-чrо понимать· в пх управлеп:ии; 

емУI не должно бьrrь чу.ждо производсrю :и. црам.ьrшлеm1ые iИЗделия 
всякого графства и месп-юсти; он до1Лже:п знать, какие товары ;мы 
выоо!ЗИ.М и какие ввозим :из-ва гра!RИiЦы. И 'ГОIЛЬКОI на основании: 
эrою общего рассмклрения он может оО1СТавить полезную д:ля обще
ства схему. Р.ассмотреmе одного предмета даст ему во,зможность по
знать вещrи, бьrгь !МК)(Же.т, ооверше::mю и1юй nplИifIOДЪI, ибо, как н 
в обыкновеюrой ар:ифме.тике, одна О!Пера'ЦИЯ! щжазываеr другую; так, 
при: етом и.с:ку,сстве м:1-южественносrь предrюл.оже!1IИ1й полезн:аJ и одно 
подтверждает дpy;roie>> 3• 

Не меньшее зна.че,ние, че~м; прИ' ис;Ч11СЛ1е:пИ1I~ дохоДQв еrрщ-rы, ПОLЛ'I-r
ти.чес:кая ариф'М:ет:и~к.а.J :имеет для важнейшей orrpacшr паро~пого ховяй
ст-ва rroro времени-rорrо!ВЛЯ. 

~<Тор,говля в мс·юящее время: сдеJiалась м:огущ~ом королеве.тв а; 
моряюt доставляют !Нам припасы: эrо жи,оой исrочп:и.r<, отку~а мы 
чrерпаем пищу; oн:ru р~спространяет :кровь и дух по всем: чле!Нам, 

из :I«»IX rсоСТО1И11 iПОJПIТИ:Ческое телю~ 

Цена земJЩ СТЮiимость iIJieНТ и предметов :нашего поо:ребl.7Iения 
и ма:нуфаюур р~стуг ИЛИJ падают в 3ависи.м.ости от того, хорошо 
или плохо обстоит дело с :внешней торговлей»-4. 

Под торГО!ВЛJей Дав.~а!НТ разумеет не! отде!Л.ь1Ю['О предпрюrимаrеля 
с ~его J11ИЧ1IЪIМ!И! эгоистическими :и:нт,ересами, .а всё нарощнохозяйСТ~В1еmюе 

целGJе. Бал.ыrrо.й: заслу;rо'Й еоо в ~там ОТIIО.ШеI-rии. является ясн.о форму:
лированная идея о торговом· балансе, как синтезе торговой ~еятель
ности отдельных лиц, о значении этого баланса для государства и о 

I 
1 D' Avenant, ор. cit., v. I, р. 134. 
2 lbld., р. 144. 
:i IЬid., р. 145--146. 
t Ibld., р. 16. 
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балансе самого народtюго хозяйства, посколы<у торговля была тогда 
:ведущей оrраслью его. В эrой своей идее Давенанг был так. же 
:в.передн своего времени, I{aI{ п Петти. To.JJЪI{O в нашей со,ветской 
стране идея синтеза статистики в форме б.аланса. народного Х{)ЗЯйства 
н.ащ;ш св-оё п·ра.ктичес:кое осущесrвление. 

«Точпо исчисленный торговый баланс всё это поставит на свое 
место; oII покажет" каr<ая торговля вредна и что полезно для госу
дарства; :но ба.1апс этот, вероятно, можно установить только при 

помощп ПОЛИТ'ИЧС'СКОЙ арпфмстиrш. 
И быть может, одно это искус.ство может показать звенья и цепи 

зависимости О'дНОГО вида хозяйственной деятельности 011 д_ругого и 
то влиj'Iше, 1roropoe оказываюr различные хозяйственные .акты один 
на друfiой» 1. 

Искусство подсчитывать и взвешива1ь при помощи числа разные 

момешы пмеет, по мнению Давенант.а, огромное практическое sна~ 

'll{енпе. Оп lJазъясняет эrа ш1: п1жмере М'И!НИ'С'IJ)а, улравляющеrа ~ра
ной. Политическая арифметика :нужна ему как для вел~к.их дм 

11Ойны и мира, так и: для: повседневного управления страной. 
,{(Дарования люоого МИRИстра вс~етда состояли_, гJ!авным образом, 

в его ,способности исчислять. Нельзя также хорошо весrи дела войны 
и мира без рассуждений о вещах при помощи чrисел... Великие 
государственные мужи поэтому всегда заботились о том, чтобы :не 
ТОдЫЮ злать ПСТИННОе СОС'IUЯНИе своей СО!ОСТJЭl~ННQ!Й страны, 1Ю рав
НЫМ образом в сов~ршенстве уразуметь .силу и сла·бостъ J~Q)УТИХ 
народов, с которыми они .имели войну, или бьrл;к в союзе~ Суждение, 
формулированное таким об_разом, есть политическая арифметикю> 2. 

Давенапт ло4робпым о(?,разом дЕ:_речисляе'Г, что именно :нужно! знатъ 
такому; мшrистру, для того чrrобы с успехом: вести; в.ой.ну. В этом 
случае он, увлёкшисъ идеей закономерности, считает возможным су
дить об одном государстве !НJа! основ.аюm д_ру.rого~ «На осн:ованJИИ 
остиююго знани.я своей. собсrвеnnюй стран:ьr он может созда'ТЪI :идею, 
которая окаж~е.тся достаточно хорошеJЙ ОТ\Н'ОСИ'Гелыю @yrdй, iНе о~че~н:ь 
отда.л'ённой чраны» з. В ч_астности он считает. возможным по числу 
ЖИ'ГеЛей А:нrлшr судить о :населении Фр,а!нции, по доходу от :внеш
ней торговли её-о том же для ГО1ЛЛандии. 

(<Великие rосударствешше деятелИ! :на основ.ан;и.н к01нсультаций оо 
всякого род~ людьми и: ВНИ\fаrельноrо рассмотрения общего, сос'flО!Я

ни.я: страны, ieft могущества, силы, торго.вли, богатства и доходов 
(?удут в rостоян:ии: сосгавить здр~авоо суждение и давать в nотрео
нам случае пр~авилыrый rовет путём: суммирсхвания трудностей в уаз
Ю>rх случаях и исч:иСТI!е'Ния всего. Это есть то..~ что мы разумеем 
nод полптическои арифметикой» 4. 

«Сrrоообностъ . исчислять полезна государственным деятелям не 
'ГОЛЫ{О в об' и более высою-.tх делах; она в одинаrrоВОlй мере 

1 D' Avenant, ор. cit, v. I, р. 146-147. 
2 Ibld., р. 131. 
~ lbld., р. 133. 
ЧЫd., р. 135. 
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поможет пм в боv1ее подначальных и второстепенных частях управле-

1-шя... Если они: хорошо разумеют, как рассуждать о вещах при по
мощи 1чиоел, он:ИJ всегда сделают очень мало ошибок по отнош~ию 
к доходам своего короля или торговле страны ... »·1. 
При воех сrюих исчислениях полптическис арнф,н:тики особо важ

l_!УЮ, часто доминирующую, роль прпдавалп населепшо. Объясняется 
это тем обстоятсJ1ьством, что онп смотрелп па паселешrе, r(ar< на 
истач:пик богатства н силы страны, военной сплы; в сведсшшх о на
селении онп искали возможность 1шсвешю заr<лючнть о Dазных иных 

сторонах обществеi-rно!й. жизни. Давенашr всё это развив~ет пщро6но 
и ясно. . 

<<Гlр,и всяких исчислениях установление количества населения яв
лнсrся осповпой: работой, однако одш1 эrrr сведения пс впмне доста
точны без других дополнительных» 2. 

«Богатство всех CТJJraH nрои.сходrгг от труда п усердия парода; 
поэтому правильное предсrавлеrпrе о его чI-rсле пеобходиwо для тех, 
кто XQIЧre.т судить о спле и: мощи сrраны. 

Бесспорно поэтому римляпе так 1{асто п ЛQоизводили пер,еписп~ 
что~бъr можно бьто сосrавить суждепие. пас1\_олыш государ1сrво в 
состояI1'ии себя защитпть или завое.вать другпс страны... ' 

Б001ьшо!Й помощью для всякого правителя, без сомпепшr, явшrстсн 
потюе разумение той силы, кото,рой оп руково~ит п которую 'iш~ 

правляет. Поэтому ему необходимо знать чис.,10 людей, прпrодных 
для ведения войr-rы, какое количество ,рук поддержrшает го~ударство 
своим трудом п усердием и KT1C)I из людей яrзляегся нерадивым: и 

бесполезным для: него ... 
Таким образ.ом, если коли'Чес:тво населения действ.ителыю можно 

усrановить, ~если его можно распредели:ть :на сооrrветсrвующие со~ 

,стояния и классь~, ~если~ можно будет распознать, IйО является бога· 
тым, кто зажиточным, f(ТО еле может существовать илп ю о по 

бедности может мало вносить налогов И! оказывать д_ругую помощь 
обществу-если всё эrо полностью учесть при устаповлсшш всякого 
рода акцизов пли новых налогов, можно будет составить исчн· 
сления, сколько такие поступления дадут правительству, еслн: 

только они будут тщательно собираться и :r;rребывать под хорошим. 
управлением... . 

K'OOIJfЧiecтвo :населения даёт возможность усrановит:ь размер rодо~ 
вого дохода от земли, р~д'Ниrrов, домов, усадеб, рек, ооёр, прудоn, 
садков, aJ также каюов o-g ~дет от торговли, труда, промышленности, 
искусств и наук. Если: crp1aшv имеет стооrь.ко-то акров возделываемой 
земли, пасrбищ, лугов, л1еоов и зарослей:, П1!IЖОrв и выrо'П!ОВ; кустар
н:иков, бооот, гор~, дорог, пустых и заброшенных земель п установлена 

цена вс,ега этого, целесоо~1азно ВЫВ{:С'ГИ в соответствующ~:,х сред
них, какая часть народного расхода покрывается от земли н r. д., 

:какая оrг рудников, дома~в и пр. и: какая or торговли, тр~да п т. д. 

Бе.ЩIЮе население I(ОJГИчестоом своим нacТ1QIJIЬJФ пре:восходи:т богатых:, 

~-п, AVPnrmt, OPf cit.,v. I, р. 136. 
2 !Ыd., р. 144. 
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что просru:й: народ является: подходящей средне:йJ велпчшюй, при 
помощи которой можно судIПЬ об этом расходе» 1. 
У Даrена:нта в последней цитате речь .сначала идёr о даходе оо 

разных исrо1Чюrков, а потом о народном расходе (people's expence). 
Общий доход у него является: величиной ~роиэводной. Он полагает, 
что в Англии в среднем: содержание одного человека стоит около 

8 Ф~ ст. в год. ПоэтоЬо/ ежегодный дС!х:од; до.пжен составлять та
кую-то сумыу, чтобы удовлетворить насущные потребности её :н.асе
ЛеffИS!, считая в ~ере.даем тю 8 ф. ст. на каждого жrrтеля. Зная; числ.о 
земледельцев, площадь зе:м.л:и. II её среднюю цену, опреде-ляют, CiroJIЬкo 
страна получает от земледельчес'Ких промыслов и т. д. 

У Давенанта встречаем уже идеи не только о том, что все: должны 
одинаково :нести налоги, но и более глубокие, из которых он, впро
чем, не сделал надлежащих выводов до конца и с которых порой 
сбивается в сторону, смешивая богатство 1-r бедность, с однои сrо
роны, и пользу и значение для общества-с другой. 

<<Несом'Irешю, 'ЧТО тело человека является наиболее це!ННЬrм в 
стр,ане, и в своей сфере проС'Г()!Й :народ так ж~ nолезел дл~ госу

дарства, как богатый, если только он заняr честным трудо.'\r в: по
лезным ремеслом; будучи же более мпоrочисленвым, он более спо
собствует увеличению народного богатства, чем: высшие классы» 2• 

«Можно -считать несомненной и<;rююй, чго если все будуr, рабо
тагь, 1-пrкrо не будет нуждаться, и содейсrвова1ь этому будет боль
шим милосердием и бсхлее достойно похвалы, чем строить 60JГЬ
ю1цы, которые очень часто ЯВЛЯЮТIСЯ: только памя:тниками дурно iffa-
1roплemюro богатства, собственниками которого овладело поэд'I-rее 
раска.юше,> з ~ 

1 

Давена'IIТ так характеризует главнейшие сrати'С'Г'И.-
Статистичес1<ие че,ские исrочНИI<И конца XVII в. в Англии, на ос1ю

источниJ<и 
Давенанта вют.1-1 · i<:оrгорых построены ttю1ислеюш КиtнгаJ и его 

собственные, nocкOJIЬК)II он таковыМ'ИJ эаяиммся: 
«Мало 1есть мernrocreй, где уlСЛl()вия для иачис;.т.пен:ий лучше, чем 
в современ'Iюй Анг.7.VИИ'. Акцизы-это мероrrриятне, :прlИi помощи 
которого мы можем cyдi,rrь ~н:е тол:ы<ю1 о rом, ЧТО! народ по-гребvrяет; 
OIIDt .некоторым образом при;оодят нас Х<! знанию 01бi у/Вел;ичени~~:-r или 
уменьшетr.и его коJШчесrва" ТамоЖ1енные пошлиньr-эТ'О' дpm.ro 
пульс страны, на основа:юrи: к<УГОро.rо можн.101 наблюдать её здо
ровье им1 у;падок~ Подымrн;ый nа.оог даёт нai'\f дооОJI!Ьн.а Т!QttlIOel обо~ 
зр1е1Н1Ие числа семей, что ямяекя: 0СIЮВ1ай1 в подобных: npeдIIPJl'O"' 
ж~ях:. Э,:и трИ! даходаJ доюю-1ы "бьrгь лучшим руководством дт~ 
исчисл.ителеiй, ибо отчёты по ним хорошо составля:ют и. содер~а'Г в 
порядке, а т.а:юке ПО'ТЮму, чrго соответюrвующие оmрасли: :н:аходюшсь 

под таким ТОЧ:Н:ЬIМ! управл{Ю{ем, что, быть может, весь~ }l!X: дох.од 
:известен.~ ' ' 
Первая подушная подать... 6ыла yшratJJeнa с бмьшой: ТОЧНQСТЪЮ 

J. D' Avenant, ор. cit., v. I, р. 138-140 . 
.i Ibld, v. II. р. 202-203. 
в IЫd.,_p. 205. 
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и преданностью ПОI отношению к правительству; очень !Немногие 

уклстились m платежа~ Таким образом, поt этим: кн:иrам можно не 
толщ.о узнать числа, :но разделить населени:е на соответствующие 

классы и состояния, что известным обр,азом покажет богатство и 
средства 1<: жизни всею королевства. Из. этих книг и последующих 
спискоо можно состанить и установить разли:ч:ные сословия, звани~, 

титулы :и квалификации.; отсюда можно различить число состоя
тельных и несостоятельных; тех, кто по.JWЧает пособие, и их де11ей 
да 16 лет; лиц, коrrорые :не платят церкви Н! ~щ бедных, и их 
детей до 16 лет; детей до 16 лет У! подёшrьrх рабочих; дётей до 
16 лет yi сельскохозяйственных бат_раков; детей до 16 ле1, у тех, 
кто их имее'ТI 4 И1 бо~ее, с доходом меньще 50 ф. cr" Различия, 
сделаr:а-rые в этих акт~, ИJ доходы оrг .s.аей податиJ а у~чётом пропусков 
вносят очень большую ясноеть~ в дело изучеnия разных классов :на
селения" 
Добавотrый налог ... , который: был собран .аккуратнее, чем: что-либо 

с тою времею1, дал на~'\1: возможноатъ детально ознакомиться с рен

тоii с земель и домов А:нrлИИ!. 
Относительно количества населения дело стало ещё яснее благо

дnря тшешнему налогу с акrов о ·браке, рождении и похоронах, 
хотя оrrчёты очень дефектны и несовершеюS11 ... » 1 

Даве1IIан1, исходя из соображений, t.tro бедному~ трудно выплачп
вать этоФ налог, решителы-ю возражает против него 2, хотя факт 
взимания налога способствовал улучшению самых записей и и.х кон
троля. 

· Давенант кроме основных статисrпческих данньr~, позаимствован
ных им У1 Кинга, коrоръrе я поместил выше, приооднт ещё дооолъно 
много ШlЫХ, меньшей: значимости, главным образом взятых тоже из 
рабоrг:ы Ки1rга. из· них я приведу тоv1ысо исчисления народного 
дохода трёх передовых стран конца XVII в.: Франции-81 млн. ф. ст. 
в год, Англии-43 млн. и Голландии-18 250 тыс. ф. ст. 3 

Давенант, один из крупrнейших меркан:тилисто~ этого 
Значение периода, является также одним из :наиболее ярких 
Давенанта 

как статистиI<а и интересных представителей политической ариф-
метики. Ему принадлежит попытка свести ученне 

пол.итической .арифметики к ~екоторой СИ!Стеме, у:стаиовитъ . её 
сmецифическую природу и в полной мере вьrясю1.ть её значение 
для государс:mенноrо управлбrи.я. Давена:rrr гаварит толыrо о :на
селении, налогах и то_рговле, но в то время в этих трёх ,эле
ментюс отражалась почти вся хозяйствеюrая жи,э.нъ сrуа:н:ы. Всё обла
галось податями, .aJ пorro:м;yi юосвеюю у;читывалось как общественное 
производство, таr<: и раслределенне:~ В этой: части он внёс в вопрос 
большую ясность и и:мее-r, кр~ные заслуг.и~ в истории: сrатисrпки, 

Н.ек0Т10рые его идем, оообе!Н.IЮ оrгнОtСЯщие~ся :k1 роли сrаmстики в 
балансе народного .х~озяйства, понять и :надлежаще оце.'Нить может 

1 D' Avenant, ор. cit., v. I, р. 136-137, 
2 Ibld., v. П, р. 190. 
8 Ibld., р. 264. 

119 



только советская статистика. Как и для Петти, характерна для 
него увязка качественного и колпчественного изучения социальной 
жизни. 

Давешшт был передовым человеком. Одного многочисленного на
селенпя недостаточно для того, чтобы страна была богатой, н:адо 
еtцё хорошее управление, говорит оп 1, Он считает, что население 
может расти, а страна будет силыrой, бог:ло1i и здоровой только 
тогда, когда она по.ТIЬзуется свободой. «Почти все с:r_:раньr мира 
были засе.1Iены больше илн меньше в зависимости о-г того, хорошо 

илп плохо обеспечена в ш1х свобода и собственность» ·3. «Обеспече
ние свобод страны- это оснош1 для роста количества населения; 

е-сть, однако, п друпrс мероприятия, способствующr,!е эrovry, о кото
рых не забывает 1ш одно разумное государство» s. Такими .меро
приятиями в част1юста является: поощрение людей ко вступлению 
в брак, льготы мнагодетпым семьям: :и т. п. Он от.стаивает также 
равеf1с-:r:во uалогов как основу процветания страньi.4. 
В ш~рвой полоrзипе XVIII в. в АнглИ11' наступпла извесrrно~е затишье 

в развитии политпчсск,6й: арифметики. Развитие и рост операuпй 
по страхованию жизни вызвали довольно большое количество сооrr-

1:tетствующей литературы, коrгарая в лучшем ,случае внесла в науку~ 
мало ценно,rо" 

Смарт' в 1707 г. издал: рабоrгу1 ~таблицы простых 
и. Смарт процентов и учёmа>) 5, где жалуется на отсутствие 

п дефекты статистических материалов о с\1:ерrгтюсти. 
Он хо111ел бы сделать расчёты !Пожизненных рент, но пр,m-rу,ждёи 
был оТI,азаться от эrого. Смарrг требует улучшеНJия бю11Тле'Тlе.•ней 
сме.рт.ностн, в ча~етп,ости указания ;в них возраста умершего, Ч'ГО 

было введено в Лондоне только в 1728 г. В друrюJй: paбl()lre 1726 г., r<Таб
лицы процентов, учёта, ежеzодных рент и т. д.» в1 он, ссылаясь 
на ro, что очень мало имеется надёжных да'Н'н!Ых о см~ТJюсти по 
возрастам, ре1·шме11дует исчислять платежи путём прикидок. Смарт 
nооже исчислил таблпцу смерrгносrи для ·лондона на осно
ва:н:ип ра<:пр,еделения умерших по ,003растам з.а 1728-1737; гг. 

Арбутпот, враЧ' тюроJiевы Ашш, опу6ликоваJ11 ц 
д. Арбутнот журнале Кормевс1rого общества в 1712 г. сообще-

,'Iшс « Apzy.тiemn за божеское предвидение, взятый 
из постоянной заuо1-юлеряости, паблюдае ,юй в рождеютх обоих 
полов>> 7• На осповашш данных по Лондону за 82 года ( с 1629 до 
171 О г.) Арбутпот установил, Ч1'О в каждом гад:Уi мал:ьчffКов родится 
больше, чем девочек~ Обра1:1вшись к расчётам ве:ршrrностей, он: до-

1 D'Avenant, ор. cit., v. П, р. 203. 
z Ibld., р. 185. 
\.IЬid., р. 190. 
4 Ibld., v. I, р. 142. 
п J. Smart, TaЫes"of Simple Interest and Discount, Lond011 1707. 
О «ТаЫс,; of Iпtere-;t, Di<;coш1t, АшшШs etc1.», Londoп 1726. 
7~1. Arbuthnot, Ан Ari:zttmcnt of Divme ProvИence taken from the con~ 

s~ant regнl.iritv nbservt'd iп thc Births of botn sexest t>hilo~ophical Traпsac" 
tions, v, 271 mn-] 712, р. 186-190. 

120 



казьшает, что это пе может быть случайностью. Вероягность того, 
чrо при многократном подбрасывашrи большого количества монет во 
время игры в орлянку нее они выпадут одной стороной, будеr ОЧе!НЪ 
малоlЙ вели.чиной. Поэтому очень мала вероятностъ того, чrо слу
чайно новорождёпные одного пола уравJiовешивают друrо,й. Вероят
ность же того, чю все 82 года rюличество 1ювор~0.ждёпных маль
чиков превышало количество деоочеr( вследсrвае случайност11, р.а.вна. 

1 к 25-значнш~у числу, т. е. чрезвычайно мала. Поэтому э'ГО'Г пере
вес рюждений оправдывает,ся не только для 82 годов Лондона, НJО 
всегда и посюяняо, в чём Арбутнот, п усматривает божеское ~пред
видение. Ра_бота эта произвела большое впеча.тление :на современ
:ников. В дпскуссни приняли участие математИКИ! Николай БернулЛJI,t 
и Гравесанд. 

Вильям: Дерхем (1657-1735), священник Иi член ·ко-
в. Дерхем рюлевСI<!оrо общества, упоминается в политической 

арифметике вследсrвие того, что его своеобразная 
книга пробудила и1шерес I( статистическим :исследованиям закооо
мер~н:осrей обществепноfr жизни у другого священника, Зюссмиль.ха. 
В предисловии к «Б<:,жественrюму порядку» (1741) последюiй указы
вает, что «Физико-теолоzия, или до1Сазательство существования и. 
свойств бога на основаниа его лtироздандя» 1 (1713) послужила 
~ом для ею работы. В самой книге Дерхем~ не 1rаходим стати
сiическ!IХ данных. На основанип изложения и разбора самых разно
образных ,сведений: о земле, воде, зверях, людях, птицах, пресмъшаю

щихся, насеюомъ1х и т. д. ол показывает целесооб_ра.зностъ и, так 
сказать, разумность устройства и функци'()fнирования существующего, 

в чём оп и: видит доказательсrво существования: бога. Баланс живот
nоrо мира веками поддерживается в равновесии. Ра.вным образом 
среди населения ст,раны, графства 'И прихода извеСТ'Ная "ИСТЬ его 
ежегодно вступает в брак, родится и умирает. Мальчики и девочки 
родятся не в СJiучайпых пропорциях, ·а так, 'trro имеет место :неко
торый избыт,ок мальчиков, которым ураюrовеши'Ваются большие опас
nости, каким подвержены мужчины, :как-то: войны, МОР'еплавания 
и т. п. Рюждается несколько больше, ч~ем умирает, и этим 1юмпенси:
руется отрицателыrыи балач-IJс нездоровых местностей, чума и дру
гие эrn-rдеМИ1Ческие болезни, ВО!ЙНЪr, оnасrюст.и: мореплава!rrия, кол01.Н.И
зация" Omi' !Н!е только ямЯЮ'ОСЯ спр,аnед.тrи.вьl'.МJ нак:амнием рода! чело,.. 
вечесrюго за ero rpeJCИ, !FIO также мущры:м ор~ещс:r,оом; ;~:ержать ero 
в равновесии. ' , • 'f!iiA!!t\111\ 

НаибОJТес зна'ЧИТельная _рrаоота эrого периода при:
А. де Муавр надлежит пер~ знаменитого французСirоrо мате.мати:кg 

АвJJаама де Муавр,а (1667-1754), который после 
отмены Нантского эдикта в молодости эми.rrрировал в Англию (1688). 
Жил он там на частные уроки; в 1697 r. бчIJI nзбран членом Кора-

1 W. Г)prham, Pl1y·Ф:o-Tl1eolopy м а Dcmonstration of Being and Attribu· 
tes of God from the Works of Creation, Lo'ndon 1713. Я польаоьался немецким 
пере1юдnм с 7-го издания; «Physico-Theologie odcr Natt1rle1tung zu Gott ... », 
Hambttrg 1764. 
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левс:кого общества. Года через 2-3 после опубликован:ия своего 
«Учения о случайности» (1718) де М~авр начал~ разрабатывать np,Ir· 
менение теории вероя.т.нюсrи к сrрах.ов.анию жи3ци, результаrом чего и 
был «Tpa1'mam о пожизненuых рентах» (опубликова:нньtй в 1724 r.) 1• 

Надо ОТI<рыrо СI{азать, что великий математик недостаточно раз

бrирался в специальных вопросах теории ПОС"7:'роения таблиu сме_рт
:ности. Это ясно видно из его пр.им:ечаНИЙi к приведёН:Н!ЫМJ им таблн- . 
цам Галлея, Кер,себума, Депарсье, Смарта и Дюпре де СЕ?н-Мора. 
Он: совсе~ч пе указывает на их принципиальные различия с точки 

3р~еющ методов построения, от которых зависит ценность И! реаль
ность полученных р~зультатов. В то же время находим: у: де Муавр,а 
:mrrepocн:yю и ценную идею приложения гипотезы стационарности 

наоеле-:н:ия к построению таблиц смер1'Iюсти на основании: данных 
пере.mr<:ей, причём в очень дифере:~щированнам ]31ИДе, с разделением 

не толькG по се..чеrnюму~ состоянит.ю, оо также П\О1 социальному; п10ло

жен;ию" Он говорит о таблице Галлея: 
«Мы може.\f поэтому оставить ее как недурное руководство для 

суждеюrя о человеческой аrертносrи вообще до тех пор,, пока луч
шее у~прrавление в этlQ\й :ил.и ю-юй стране не соод~ст да:н:ных, пригодных 

для: ~её исправления, которые дадут вqзможносrь выразить уменьшение 

:живущих точ:нее и при помощи бол:ьших ч:и.сел. 
Для этой цел:а следует лучше вести церковные юrиги, оооове.т

ствеюю томJп или иному формуляру, предложенному автором., Вorrpoc 
можно таюке разрешить сразу, если пр,и;нять для прошлого, что 

числа ежещдJrых рожденrrй приблизительно постоЮI'I-Iы~ Для этого 
оо всех: приходах королевства следует уста.новиrь числа на.селения 

и ра(Шр,еделение ero по возраСJу, как это некоторое время тому 

назад предписана было епи'СЮ(){П!()м; я не осмеливаюсь высказать ни
како~rо предположения, почему ан.о не повсюду испоьrпн:лю. Неоом
'Н.1еННо, что перепи.с.ь населения эrого родщ однажды произведённая 
и IЮВrоряемая в соответствующие периоды, досrавила~ бы нашему 
пра.ви'ГеЛЬству и нам сами:м очень важные сведе~ния, в которых мы 

сеtй.час нуждаемся в высоrrо~й степени. Особенно полез.но будет, если 
всё наоеление раздетrrь 1ia группы состоящих и lне сDСТIО!ЯЩИХ в 
бrраюе, работающих и обреме1l'И'Гельных (lastige) бедных, sанимаю· 
щихся промыслами всякого рода, р,абач:их: и т" д., nр~цчём: дать эrо 
для .всякого графства, горо:да, месrечка. В таком случае можно буде11 
леI1{1() ~сделать Ка!<! в высшей сrепен:и. поJrе.зные отдельные выводы, так 
н .въ1ясни1Ъ общее сосrояние населения подобно опrошению, в каком 
из го~а в год уме:н:ьшается человеческая жизнь. 06 этом предме.те 
смоrгрrи: осrроу.мн.ые замеча:юm Корбнна Морриса, Iroropыe QНJ послал 
:в 1751 r. Томасу Поттеру» 2. 

В ИСТ()iрW изу~rия смертности и страховаtrия жизни; де Муавр 

' 1 Abrahrim~de Moivre; Doctriпc of Chance, 1718· Evaluation"'·of'llfAnn11ities 
on Lives, 1724. При составлении настоящего очерка' я пользовался переводом 
Чубера: <<AЫ1andlung нЬеr Lclbrenien. Nach der dritten Auflage von 1756 i11s 
deutsche i1bertrageп uпd mit Anmerkungen versehen von Emanuel Czuber» 
Wien{1906. ' 

2 De Moivre, Abhandlung uber Leibrentcn ... , S. 79. 
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известен своим <<за.1юrю:м смерт:rюс.тИ)>~ Изучив табJI:ицу Галлея;~ ou 
даё'!, ПJюстую фор;мулу. для возрастов сrарше 12 лет, ч.rо не уда
~01сы :в сооё вр~емя сделать самому Галлею дlIЯ облегчения В~сех рас
чёТQIВ по страхов.а;нию жизни. Согласно гипо-гезе де Муавра, из 
каждых 86 1-юворождёюrых в этих возрастах один умирает за год, 
чrо в общем удовлетворительно подходит 1<: числам ГалJrея, будучи 
та больше, ю меньше их. Де Муавр~ использует эту формулу при 
р.асчётах цены ежегодных платежей, что действительно упрощает 
все ~р.ас'Чёты. 

Мэйтленд в «Истории zорода ЛОftдона)> (1739) 1 при
в. Мэйтленд водит 1LJ:Исла умерших для 1728-1737i гг. с· распре-

делением их по воврасту. Эти даю1ыс испмьзованы 
были КерсебумоJМ для rюстроения одной из его таблиц смертности. 
ОНI жалу~е.тс.я оси w, что Jюпдонс:кие маrгериалы очень дефектны: 
дл.g 1729 г. отсужтвуют числа рождений.. па нескоJIЬким общинам; 
дефектны также ,сведе!НИЯ обl умерших, хотя и в меньшей сrеп:ени: 
нет данных !l.110! 63 кладбищам при:мернQI с 3 тыс. ежегодных по,.. 
гре:беnmй. 

Томас Симпсон ~(1710-1761) был сперва простым 
т. С-импсон ткачём, после-школьным учителе}!, впоследсrв.ии-

профес,со~ром ~математики воеююй ш1юлы в Вулъ
виче. Он написал две книги: «Траюпат о природе и законах случая» 
(1740) и «Трактат о ежег.одных платежах и прс.1mях» (1742) 2. 

Во второrй ра6о·ге он за:нимается исчислениями пожизненных per-n, 
и вообще стрrосова:пием жиени" Для всего этого Симnс:ону ну:>юrа 
была таблица см:ерrrност.и.. Его не удовлетворяет HfIO таблица, усга
IЮ.Влеmrая Галлеем, которую QH считает чрезмерно б.лагопрИЯТ!l:Юй 
для ЛоlН'ДО/На, IOI та:бv11ИЦа1, 'Исчисленная Смартом, оо уже вследствие 
её основного дефекта: непринятия: ,в ра.счёт значительной иммиграции 
из n:рови11щии. Эта обстоятельство побудило Симпсона изыскать метод 
устра:не!НИ.Я втrян.И1Я миграциюu-шых процессов на распределение умер

шl!х па воврасту. Сравнивая табющу Смарта для Лондона и Галлея 
ДЛЯ! ]:iр,е~авля, Симпсо1rt пришёл к вываду, что роль иммиграции:~ 
да 25 лет :н.езнаrчителъ:на'.. Для этих возр1астов ол считает возмож
ным !ИСП:О\ЛЬЗО!МТЬ табJш.п.rJп См.арrга, а для старших возрастов вно-
си11 rronpia.ВiКJ. Свой Me'.lXJ\llJ Симrrон описывае-г недостаточно ясно. 
В :ко~нечдrом итоге он пришёл к выводу, что 140/о всех умерших з 
Лоtн'Дане !Пр!И.ХОДИ1'1СЯ :на !ИiММ'Иnрантов из провющии. При устаоовле
ни.и этого rс.rисла Си:мпоон иаюдил: из в.заимоl()(Гflошен:ий. между, числами 
:нююрождённых и: умерших гаро1r.а Лондооа. Выходит поэтому, что 
из 1 тыс. уме.р,ших 860 nрrи.,хх:щятся .н:а лондонских уроженцев и 
140-:ца при.бывших !ИЗ прооmщии. Из 1 тыс. умерших 574 прих0w 
дятся :на возрасты до 25 JI!er, т. е. местных f роженцев, нз 426 
же умерших в старших воорастах 286-месnrые, а 140-пеместные" 
Вестерrорд rrar<i восстанавливает ход; его исчислений. Таблица см:еw-

1 W. Maitland, History of the City of;Loпdon, Londoп 1739. 
2 Thomas Simpson, А Treatise on"'the Nature and Laws of Chance, ·London 

1740; Th~ Poctrine, of Annuities and_Reversions, London 1742. 
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mк:ти должна начинаться с 1000-140 = 860 новоро..кдённых, пз копх 
57 4 умерv1и до 25 л1ет. До 3 л~т дожило не 640, как у Смар,та, 
а 640-140=500, дQ 6 лет-не 526, а 526-140=386 и т. д. Пол;учею-rа.яJ 
таким образом смертность больше, чем у Смарта, у которого до 
25 лет дожmзает примерно 430/о нооорождёm-Iых, а У1 Симпсона
тол:ько 330;0 • Вся та6л:ица разделяе-гся: поотому на две части: первая 

начинается с 860 :новорождённых и кончается 286 дожи,.вающими 
до 25 лет, вторая же-начинается с 426 доживающих до 25 лет, 
как это имеет место у Смарта. Для того чтобы посrроит'ь единую 
правил:ьную, с его тorr.nш зрения, таблицу смертности, Симпсон мог 
избрать два пуги: 1) уменьшить все числа таблицы для возрастов 
старше 25 лет в пропорции 286: 426 или 2) увеличить числа до 
25 ле:г в отношенnи 426: 286. Выбрав последнее, он доожен быJ1 
цифру 860 урожеrщев Лондона увеличить на 49 О/о, т. е. начать 
свою таблицу примерно с 1280 рождений. 

Томас Шорт в 1750 г. опубликовал <<Новые наблто-
т. Шорт депия естественяые, моральные, zражданские, поли-

тические и медицинские над бюллетеняш1- C.Jtepm
нocmu столицы, zородов и сёл:,) 1, напалненные самым разнообразным 
содержанием, поверхностно форм;улироваю-1ыми проблемами ·без 'Нд
дJ11еЖащего научtюrо обоснов~ а тем более р,азрешенияr Он утве:р· 
ждает, 1.по климат тем здоровее, чем твёрже земля; что сёла, окру
жёш-rые ле-сам:и' или низко распможенн:ые, Т1ем самым нездоровы; что 

сырой воздух вреден для здоровья; что там, где почва благоприятна~ 
аоорrгы редки и имеет место больший перевес мальчиков среди 
нооорождёиных; что густота населен:ил оодей.сmу,ет смер.тrrосги. Свюttо 
.эпоху, Шорrг рассматрив.а~е.т как особо безнравсг.вее:ную, в чём и 
:видm пр~ичину увеличенной с.мерrгIЮСТИ. Он утверждает без приведения 
каких-либо д<Жазательсгв, что Дe'Гfl,I!, роди.вum:еся: в холодные месяцыt 
жизнесп.оообиее и т. д. По мнению ШО'рt'Га, астрономич:еские явленля 
то.же мияют. на смертность: некоторые кометы уве.l'ЕИJЧWБаIОт её, осо,. 
ооюю если: в это время наблюдdется: затмение. Месяцы максималь· 
оого поrФ.я и наименьшИJХ платежей, лучшей жяз1ш, н.а.имен.ее под
ходят для воспроизводства наоеления. Октябрь, ноябрь И1 декабрь 
тrеют с:равнwгелыю малое чиС'Л10 рождениii, но непропорционалыю 
мн.ого роди:гся в это время маЛJЬчиков, «ИJбо тяжёлый труд и упражн:е

:ние напрягают нервы и; очищают кро-вь». То, что рождается больше 
малъЧИIЮВ, чем девочек, является замечателыrым: предвидеа~и!ем, :ибо 
болъиmе опасности им yrpoжaJ<YV :в жиз1ш, в результате iчero полу
чается: баланс rrолов. «ПОvrИrамия-.это наибмее нелепый и уродли
вы!й абtыч:ай»,-говорит Шорrг. Кроме ооычных l!. то время вь~в.одов 
о сьrерr.г.ности: в rородах !! сёЛJах, он 'ИdЧ'исляет таюкс оn-ю-ш6-rие 
ежегодно заключаемых браков к n:аселе!Нию, их же-к :крещениям, 
отн:оше!Н:Ие крещен.111й к населению, rocraв семьи. Повидимому, мате-
р~иа.тrом ДЛЯ :МJЮГИХ .._общwс, по М'Irel-ЩIO а'Втора~, дале-r<:0 IЩYJЩFIX ВЪIВО-

1 Т. Short, New Observations, Natural, Moral, Civil, Political and Medical 
on C1ty, Town and Country ВШs of Mortality.,. WШJ an App~µdix оц tце w~ .. 
ather and Meteors, Londoп 1750. · · 
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дов rюслужплп данные одного небольшого города Апr т1и со :осемн 
случайностями, присущпми таким пебоv~ьшпм и мало достоверным 

числам. 

В 1759 г. в Лондоне опублююваnа книга «Сборн.uК, 
l(. Моррис ежегодных бюллетеней с;1,tертности с 1657 до 

1758 z. ВJ<,лючительн.о. Вместе с flе!(,оторыми дру
гuш~ более рашuц~и бюллетеня,ии» 1. В предисловии ~нонимный 
автор разбирает дефекты лондонских записей естесrвешюrо движе~ 
ШIЯ населснпя. В сборнике напечатаны полностью эrи сведения, а 
также, кроме работы Джана Граунта и «Очерков по поvшт1rческой 
арифметике» ПеттИ1,-трактаr КорбИRа Морриса «Наблюдения отно
сителыю прошлого роста и современного состояния Лондона» (по 
1751 г. с дополнениями до 175"1 г.) 2 и исчисленная «J. Р.» таблица 
смертности для 1728-1757 гг., которую автор сравнивает с табли~ 
цей Смарта. Моррис рекомендует пронзвести в бюллетенях ряд усо
.вершенстоован.и:и, которые свидетельствуют о том, что он глубже, 
чем егО1 современники, разбирался в вопросах сrатиспши :населения. 
Т~, он !Предлагает умерших грудных младенцев делить по, возрасту 
:н:а трп грулпы: до 1 месяца, 1-3 и 3-12 месяцев; рекомендует 
р!аВл'Иtчать в записях одновре.мешю год рождения :и возраст умершего; 

жалу,е'Гlся н:а диспропорцию между числами заре-rис.трироваюrых кре

ще:ний и rро~ений~ 

2. ГОЛЛАНДИ.Я: 

На:и:более старыми ,сrатис.тичоскими исrочникам:и Голландии явл.шотся 
rrepem1cи портов и :налоговые регистры. В экОIIrомич:еском опюше
ни.и в конце XVII в . .это-ведущая страна, в коrгQро!Й заранее можно 
оокидать широкого раз.вития страховаll.ия ж:из.Н!И, а поrгому б\7Iаrодар,_ 

" tro!Й поrч.в.ьr для по171Ит:ической арифметики. В Голландии большим 
р~аспрострапепием пользовались ежегодные ренты и толтины как обыч
ная в ro время форма публичных займов. При тонтилах" впервые 
:введешrых 'ВО Фр.анции. итальянцем Лореrщо ТонтИt g 1653 г., ежеrощн.ые 
утr.аты на занятый. каmrтал распр,еделяЮ'ГСЯ между выживши1мл. 

Я1<ов 
ван Даль 

Яков вэ.н Даль организовал в 1670 г. для города 
Кампена тонтину па общую сумму 100 тыс. фvrо
рiИНОО, которая делилась на 400 облИJГаций по 250 фло-

р!И!Нов каждая, !И наm1сал по этому; по1вющУi памфлет о преиму· 
щоствах тоо.т.и:н: перед €Жегодньщи рентЩd'И" Вав1 Даль приводит 
сведе~н:ия · о смерmосrи. 400 ЧЛJеНов тсттюrы, кОtГорые: о.н выдавал 
за резулътат.ы наблюден:ия. Из 400 однметних доживает до 12 лет 
200; в сл~едующие 12 лет 'ЧИСЛО дажи.вающих становится вдвое 
меньше и так далее, уме'НЬшаясь вдlЗЮtе каждые 12 лег до 60 JJ!e.Т, 
когда в живых остается, по его даJiным, всего 12 лиц. После смерт· 

• НО1С'Тh еще 6ovi:ee увеличиваета:~, и до 72 лет доживаеr всего 3, 

1 «А Collection of the У ~rly Bills of Mort2tl1ty from 1657 to 1758 inclt1-
sive», London 1759. 

J «Observations оп the past Growth and present State of the City oi Lon
do11», 1751, 2 ed., 1757. 
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А JJ,'O 80-н.икто" Его сх~а 1rrапоминает таблицу; Граут·а, но с ещё 
большимп мерами смертности 1. 

В ещё. большей мере влшпше Граунта сказалось 
Христиан на 3н.амеюrгом ;мат,ематике Христиане Гюйгенсе, :пер-
Гюйrенс вом си~атизаторе теории вероятностей. (1629-

1695), :и его младшем брате Людовике. Посл,е.дн:ий, ознакоми,вши~сь 
с таблtицей ,смерТ!НОСТИ' Гpay.rrra, кот{)lр~ он. счятал надёжной, ис
числил на её основании среднюю продолжительность жизни для 

новорождёшюго. Он определил ее в 18, 22 года, :Г· е .. нашел 1'У же 
веJЩчину, что и Вестерrорд в его исто_рии статистики 2, путём при
бл:ижён:ного метода~ Оrmраясъ :на ,св.он исследОIВаюrя по теории 

вероятностей, старший брат критикует результаты, полученные 
млаДШ1Им, вносит большу110 ясность в npoбJIJeмy и поr(азьrвает 
раз.тrч;ие между средней и: вероятной продолжительностъю жизнти. 
Ort указывает, 1.rro :исчислеmrе средней :продолжительностИJ жизни 
сложно, и хочет знать вероятность дожить и умереть для каждого 

возраста" Движение средней лро~олжи.телы·юсп-r жиз~ по воэрасгам 
Христиан Гюй.rеlrо иллюстрирует :пр'И ПО'Мощи. графика. Как и брат, 
оп рекомендует при: исч.и~елениях цен.ьr ежегод;rrых рент брать сред
нюю продолжительность жизни 3. Сперва он полагал, что таблица 
смерrгнlОiсти Грауща сосr.а:влена с .вели.чайшей точностью tна оСН'Оватrи 
набЩ10дений, но nювже, оанакомившнсъ из paбorrъr Хюдде (1671) с 
дан:нъrми о 1см~е:ртнок:tm застраховав:н:ых, оНJ юм,е;rшл эrо мнение" 

С paiбorrOIЙ Грау.н.тЗ! Гюйгенс озна:юам:ился: в гад в:ыхощw её :s с,вет. 
В ОТОО'Г iНа запрос президента! Королевского общества Морея ат 
16 мая 1662 г" Гюйгенс в ~письме от 9 :июrш даёг высш~ю оценку 
ю-пп,е Граунта. 

Др~г Гюйгенса математик Иоанн Хюдде ( 1628-
и. Хюдде 1704), зrоmмаясь iР.асчётам:и до страхован:ию жизни, 

1Пр1ИВлё:к для эroro ~ещен:и:я о dМерrг.нюСТ'И! 1 495 лиц, 
куmтших.пожианенньrе ренты '11 1586--1590 гr.i в Соединён.ных пр~ 
:в;иttщи.я:х. Его дан:нъrм, обрабоrг8Ю!ЫМ iВ 1671 г.,. легка можно придать 
формуi l'fаблицы смерТ!НоСТИ, хотя сам: ~ я не~ прюизвёлJ 9'ГИiх: иачи:с-

. лен!и:а" Полу;ченные результаты благоприятнее) Че'Мl У1 Гр~уµ7.rа: и Даля.. 
Маrер1Иал Хюдде цоое:н: с точхт зрения истор!И'ЧеСirоlЙ; ~ даёт пред
стаме1шщ правда, только о с'мертоости з.ажи'юч1юй части населения 
Голландии XVI-XVII вв. 4. 

Де Витr в 'ПИсь'ме от 27. октября 16Zl г., помещёюrом s «Assurance 
Magazine» (т. III, стр. 107), говорит о гипотезе, предложенной 

1 Jacob van Dael, Vertoogh en calculatie, 1670. 
2 Westergaard, Contributions ... , р. 23. 
з Работа впервые опубликована в '1895 .г. в «Oeuvres completes du C11ri· 

stian Huygens, puЬliees par la Societe Hollandaise des Sciences», v. VI 18\:!5 
р. 526-530. ' . ' 

4 Даяпые Хюдде опубликованы в работе: «Jtlщwstoffen voor de Gesrhre
denis van dc Levensverzekeringen en Lijfrenten in Nederiand», Amsterdatn 1897, 
р. 85 etc. Они приведены Вестергордом с разными дополнительными исчис
лениями на стр. 270-273 его монографии: <<Die Lehre von der Mortalitat und 
MorЫliШ», 2 Aufl., Jena 1901. 
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Хюдде, что IИЗ 80 моv1од;ь1х жизней: (по~ котор~ымй, cyдst no 1ФII'ret(C'i1, 
можно р~уметьr лиц 6 лет) умиrрает ежегодно примерна один" Хюдде 
предвосхитил, таким образом, идею закона смертности, формуЛ!И.рован-
1юго на основании таблиц смертности Галлея де Муавром 1. 

Прим,ерно в ето же время написал замечатель-
и. де Витт :Е-Еую рабоrгу о цене по.жизнеЮ-IЪIХ рент знаменитый 

n~ооmттоскиiй: деятель Голландии Иоанн де Витт 
(1625-1672). Он: ру:ководил на:ибQЛ1ее радикальной республика.н
екой партиеи и долгое время возглавлял правительство Голланд
ской р~еспу~бJiiИКи. Де Витr пм жертвой провокации мон.архистов. 
В рабоrле ({Стои1,юсть пожизненной ренты в сравнении со стои
моqтью обычной ренты.» ~:!, ссылаясь в оспошюм на данные о не
скольких тысячах засrрахова:нных, он без каких-либо объяснений 
щ::иоо~И1' по,рядок вымирания 128 лиц. Начиная с детского возраста 
3-4 лerr (т. е. четвёрггоrо года: жизни) в течение следующих 50 лет 
каждые П1{Х)IIГО!да из них умирает одно лицо, т.ак чrо в возрасте 53-
54 лет осrаётся в живых 28 душ. В течение следующих десяти лет 
каждые ·g месяцев умирает один, и в возрасте 63-64 лет остаётся 
в .живь~х 142/R·' В следующие десяrь лет поill:смер,т:н прнхо~И'ГСЯ на 
6 :месяцев, так:им образом до 73-74 лег доживает 42/я; далее каждые 
полгода умир~ае.т ОДJ-13! треть, так ч-ю через 7 леr, т. е. к 81 году, 
все. 128 тщ вымр~т" Цену nоJЖИЗнешюй р,ентъr он исчисляет совер
штnю правильно, не обращаясь к средней nродолжительносrи жи
з;н1н, ка~~ предлагал Гюйгенс" Эти исчисления оч~ь сложны, ибо 
де Витт, 1~а1~ nовднее" ,его Галлей,. :не открыл у,прощённого сп0t006а 
исч;исле~щия" До [-Iастоящеrо времени не удалось усrа:новить, какими 

даJН!Н.ЬIМIИ распо\Тfагал де Витт при исчИ!Сi'Iенин J.юрядка вьI.МИрания 
128 mщ. Пуrём ,сравн1еюш его дандых, nepeч;иC,JJJeюiыx в таблице смерrr
ности, Вестергорд приходит к выводу о большом преувеличении 
де Виттом смерrmюсmи:. Его меры по оrгделыrым воврастам ндут ров
нее, rчем в таблицах Грау~.нта и Хюдде. 

В ХVШ в" Гошшuнд:ия сrановит~ея однО!Й !ИЗ веду~ 
и. де Граф щих стр~ [10 П{)JIИТИЧеской ар,ифметике. Исаак де 

Граф, !исхощя из :идеи, что жизненная с.ила человека 
у'№~'ОСЯ вмосге с iВозрастом, пробует 131 1729 г" усrа1Ю1ВИТь 
математич-еский закон вероятности дожить в. Весте_ргорд полагает, 
что /НJе втютrе я,сдые ооображJею-ЕЯ де Графа М'ОЖ1н1о СВ1ес-rи: :к такой 

фo~Jlle: . , 

y=I-(~I 
,11 

где п-!I1!ОiСТОJЮШi'.ая величи:на, х-ооараlС+"Г,, n годах, 92 года-предел 
чеJЮIВеЧескю!Й жизюr. ~ля х = 5 Гр~ф нах~о~и.т величину, соответ
ствующую Да1JJНЪIМJ де &rгта~ 

1 Encyclopedia Britannica, v. П, 11 ed., Cambtidge 1910, р. 77. 
2 Jan de Witt, Waardije van Lijfrenten, naar proportie van Losrenten, 1671. 
в lsaac de Oraaf, Waardije vап Lijfrenten, naar proportie van Losrente11, 1729. 
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ДюаliН (N. Duyn, умер в 1745 г.) в 1743 г. 
Н. дюаiiн изуч.ал главным образом вл1шпис времепп го~д.а ocra 

см.е:рт.нюсrъ, в то время как ншr дер Бюрх (J. van 
cler Burch) в работах 1736-1740 гг. больше занимался финансовой 
сторотJЙ страхования жизни; одноореме~що в очеrrь ясной форме 
оо: высказывает требования, которые CJIJeдyeг поставИ1ъ перед ста

rnстикой смертности., 
· Знаq;иWJЫЮ больше. научные заслуги Никооая 

н. Стрюйк Стрюйка (1687-1769). Его первая работа, отrубли-
кова:п:ная в 1740 г., посвящена главным образом 

астрО!I{оМЮl и гооr_рафииi имее'frся в пей также ряд мест по 
статистике населения 1. Он пишет" что население земного шар1 
сос.т.авл:я+е.1.' 500 МЛ!Н~ .и: что каждыiй час YrvIИpaer 2 тыс~ (35 на 
1 тыс~ населения). Часr.и:чно использовав вемецкие дапные, СтрюЙl< 
характеризует смертность населения по полу, установив. при этом, 

чrо -сме.рrrн.осrь среди. мужчи:к выше. Много труда положпл он на то, 
Ч1"06ы разрэ.боrrать дашIЫе о застрахованных в 1672, 1673 и. 1686-
1689 гг. Стр..юlйк сове.ршенно правильно усrаповил числа подвержен
ных риску умереть в разных возрастах, от пятилетия к пятилетию. 

Его ма11ер:иалы быЛ'И, nр,а.вда, :нввел:ики: 794 му1ж:чющ и 876 :·1~енщин. 
Верояrная nрощО17IЖИ'Ге.лы-юс.ть жизни: для 5-летпего мальчiща, по его 
даюн:ым,-41 rод, для деооч.ки-46 лет. Таблица см.ерrrпост111 Стрю!Йl<д 
представляет а-tаУ!ЧВiJю цеююсть в чает'.Ности потому, что опа хара.кте

р~изу~ет смертность реальНЮtrо поколения людей для более позднего 
периода, чем такие же данные Хюдде 2. 

Во второй кн:иrе, оnубvшкаван:ной в 1753 г., Стрюйк си:нтезировал 
наблюдашя по стат.исгИ!Ке населения · Голландпи и отчасти др[УrИХ 
стран в. На основании материалов города Б_рука за 1654-1742 гг. 
оо хара.ктеризует ;м.атер1frНiСКую смер,nюстъ в связи· с временем, про

текшим от рождения ~ребёнка до см~рти матери. Из 1 923 _рожениц 
50 ~умер~о н;а лероом: месяце, а 11-lfIJa ,в(rорам и трffi'ьем месяце пос.те 
рождения ребё:нка, всего-более 3.О/о рожениц. На основании мате~ · 
ршuюв того же года ан: усrаоовил, qто половина мальчиI{ОВ и четыре 

девяты.хr дев.ачек: умираег в течение первых десяти лет своей жизни; 
ОТНJОшеtiше, умерших на первом году де.в.ачек к мальчикам, как 

1 000: 1294 (Бр~к); он; сообщает сведения о большой смертности 
детей при м:ногО1IIЛодных рРжде.ниях; изучает смертность моряков при 
дальmL""< плавашrя.х; mrrepecyeтicя таюке климактерпческими воора

стами, которые, по его мнению, НИI{ако~й uсабой роли в жизни чело~Века 
Н!е играют. Кроме ~тих вопросов, где у; него имеются :п,ос:ти.жения 
в смысле оrгюрьrnи.я новых зак<У.НОМерностей, Стрюйк. mrcaл таюке 

и о дРlУГ.ИХ npoo;reмax fюJJJи.т.ическ-ой ариф:мет.ики" Он: ис.Чйсляет смерт
lЮС'ГЬ д.л:я Амагерща~ма и . Р.и:м.а1, а также для неrrоторых меньших 

1 Nlc. ~truyck, Inleding tot de Algemeerte Geographie Ьenevens eenige 
St~rrekund1ge en а ndere Verhandelingen, Amsterdam 17 40. 

2 Их прнводит Вестергорд в cвoetl монографии о смертности «Die Lehre 
von der Mortalitat und Morbilitat», S. 273. 

3 «Vervolg van de Beschryving der Staartsterren, en nader Ontdekkingen 
omtrent den Staat van't Menschelyk Geslagi», Amsterdam 1753. 

128 



rоро~ов Голладдип и для Франции; для 42 сёл Голла:ндн;и Oll-r вычиСJПrJJ 
отпошепие вступающих в брак ко всему паселснпю (25 434 души)' 
продолжи'Г!ельnостъ брака (12,4 года), 0~пюшепае хrоворождё'I-ПILIХ 
~ 1н:аJ11и1щым бJ)акам ( ощш ребёнок na: 4,4 брака), крещений-,к насе
лению, средний ,состав семьи; в 59 голландских сёлах: (12 005 дО!Мо
ховя.йств с населением в 45 888 душ, т. е. 3,8 душа па одпо домо
хозяйство), оrНJошенне полов У1 новорождёпных ПОt лондо!Пскому ма
rериалу (1060 маль'Чиков на 1 тыс:. девочек), население Голлшrдии 
(21/? млн.); ш1со.л о вдовы1х 1ш.ссах п т. д. Прп освещсшш разных 
проблем Стрюйк обнаружпвает МJюго 1срrггическоr о чутья и порой 
большую теО!реrическую высоrу, в чём ему, очевпдпо, поrмогало ещё 
хорошее знание математию-r. Так, можно думать, что он правилъ.но 
ПОiНЯЛ зпа'Ч'ение та617Гицы населения Галлея, иба для Брука ОН! сам 
ис:ч.исляет детей no1 годам :их рождения. 

BиЛJIJeM Керсебум (1691-1771)-высший фина.с~со-. 
в. l(ерсебум ;вый 'Ч1ИIЮВIШ'К в Гааге, '.Получпвший класспчесrюе обр,а" 

зованпе; некоторое время работал и на дипломатиче
ском попрпще. Перу Керсебума прнпадле)!(ат семь брошюр по поли
тической арифметпке, опубликованных в 1737-1742 rr., 'Написанных 
случайно, по временам преимуществешю с полемическими целями 1. 
В св9их работах оп касается разпых частей демографии, разрабатывая 
применительно к :ним её общие вопросы. В брошюрах Керсебума не 
следу€т искать системы политической арифметики того времени, .ибо 
ошr и тю форме :и,_ по своемУi полемическому со~ержан;ию ( с sЭJ-t 
дер Бюрхо'м, СИМПJСОIЮМ1 !И .цр•.) п~ могли её дать. Одна~ю мыСJГи его 
noc"ГoЯJн;FI!o возsраща.ютс:я; н: ощни'м !И тем же идеям: как :найти кмиче.· 
ство 1Наоеления на остюв.апии данных о рояgr.ешшх и; средней про-
дол.жи'Гlель1!1ос:т'И' жиз:ни" Про неrо м:ожно сказать, как: и: про Галлея; 
что 0Т1Сутствие оооrгsетству.ющпх ~атериа.1ю1В прпвело его к sпачи" 

'l'1СЛЬ!Н:Ьrм 'f!еорет:ическим открытиям. Кнапп тrо<: характерпзу:ет Керсе-

1 Willem Kersseboom. 
1. «Vertoog be\vijze11de dat de facultoitom dcrcnten it1 t'HoIIands negotiatie, b1j 

wege van loterije vап. oЫigatien en rente11 te mogen neemen ор lijveп blj ve1-
kiezinge zonder eeпige distinctie, geen nadeel aan den laнde heeft konnen 
toebrengen etc,)), .1737 р. 22. 

2. «J:.erste verl1andeling tot een proeve om te weeten de рrоЬаЫе meeпig
te des volks in de provintien van Hollandt en West-Vrieslandt etc.», 1738, 
р. 44. 

3. «Kort Bewijs, dat ор de afstervinge, voorgevallen in een klein getal per· 
soonen van zeekeren ouderdom, geensins een generale regcl van leve11skrac11t 
voor a1.1dere te fundeeren is etc.», 1738, р. 30. / 

4. «Eenige anmerkingen ор de gissingen over den staat Viln het mensche
lyk geslagt etc.», 1740, р. 18. 

5. «Observatien waarin voornamentlyk getooпt word \\'at is gelijktijdigheiid 
etc.», 1740, р. 52. 

fi. «Tweede verhandeling, bevestigende de proeve om te weeten de рrо
ЬаЫе meenigie des volks, etc.», 1742, р. 65. 

7. «Derde verhandeling over de рrоЬаЫе meenigte des voll{s, etc.», 1742, 
р. 71. 

Брошюры 2, 6 и 7 напечатаны в виде сборника в 1748 r. под названием 
«Proeven van politique Rel!enkunde, vervat i11 drie verhandeliпgeu etc.», 
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бум.а :к~ mca.1'\emt: это «ltр'Иmч:ес::кий, В()М!НjСТiЕ§еЮIЫЙ ум, мя. l«)(l'(jpOOO 
лоI1И'Ческо('I обоонюван:ие, опрооерже:юrе и защита-это ос.ё; 01.н б-е.
рё'ося за перо, когда ега побу:ж,даеТI к этаму 1FЮвая идея; :НJет У, неrо 
ничего систематического, всё случайные произведения» 1. Его инте
ресы :не направлены на применение статистики населения к страхо

Ваi11ИЮ ж:изIШ, :наоборот, .ка.в~ раз :м:аrериал держателей сжего~ных 
pmrr Кер~себу.м tи:спольэует ддя. своих демографических выводов. 
В nр!И'Мен:енюr теории вероятностей к страхованию жизни ОiН :идёт 
3а Г.аJIЛ!е:ем, «в котором :мы ox,()l'VfIOI признаём нашего предшесг.вен: .. 
юrка и уважаемого мастера» 2,-говорит он. Внимательное :изучение 
;раб<Уr К1ерсеuума! с IЮJ11НЮ!Й очевкдн:осrью овидетельствует, что, ясно 

усвоиn общие теоретические лоложення демографии, поскольку 01щ 
б.ьти: вырабоrга:ньr до Нiero, о:н IJJО!Шёл дальше по ТО'мУi же пути. 

, Не [J'Ол_уq:и.в специ.а.лыrоrо :математ:ичес:кого~ образова:н:ия, он обна~ 
ру.жил 1Irесо:мнеIО:1.Ые матемаmческие сrюообносrи, выявившиеся nри 
р.азрабО'П(е матемаnrческ:их сrоро!Н проб;uемы; 1егО1 .асчис:л:ен:ия и: вы
воды oбJ:,NHIO яс:н:ы! Н лоr.ичньr. 
Оснювнdй зада'Ч1е!Й: Керсебума являегся исчислеюrе к<юr.ичес:тва насе

ЛеюiЯ ГО\JГЛа'Ндии и Западнон Фрисланд'И!И, Для &того оо: прибегает 
:к объrч:н:ому Ме'ГОду п{)IJЦП".ИЧеских: .арифмети:ков. На осповаnи.и исполь
з-ова1-rия записей 'О рожде~-mях в 6ст:ьшом ч:исле общин, частично же 
пуrё!r :rrр~икидок :и~ эюстраполяции: он: олредел:яет годичное число ново

;рождён:ных в этих дву:х провющиях: JJ 28 тыс. ПoCJiie: этого~ I{ерсебум 
обращается к ~-щуч:ен:и:ю смер'1:НоСТ'И', для того чтобы исчисл.итъ таб
л.ицу, смерrтости, !И1 !На основа1нии сведений 01 рожден~.иях :и этой 
таб.mщы G!Пр1едел:ить :в кООе'tтОМ итоге количество :населения Толлан
дюr и Зала.дIЮй ФРJИсла:нди:и" 
При :исч:и:слен:ищс своей тами.цы смертности Керсебум коrмбипи

;ру~ет материм !СТ.а.~ !Н:а.аелffii'ИЯ: с данным:и. о зacrpaxoвamrьrx. 

Ом:ерr.r~н:ость ;младею.~;ев Щd 1 roдai ол ис~rисл:и11t, :исходя из 28 тыс. 
ро.ж:дею-rй: в обеих црови!НЦИ:Я:Х и 5 500 см:ерrrных случаев де.тей до 
1 года, :кorropъre ОНi у~ста:оовил тю регистрам похорон. ·споооо его в 
этом сл:уч;ае rr~ же, ка!К у Гpay:rrra, !На I{оrго1рого он и ссылается. 
В это1й ~части ;цсtrИ!СЛJGНИЙ Керюебуt№ IIOr в :меrrодоJЮГи.ческом, юt в мате
риалыю,стат.и.агиIЧОСКQМ1 ~еjН!ИН :ничего цаuнюrо не д.аёт; ега ре
зу.л:ьтаты в з:нач:ителыr.ой мере базируются не на набтоден:ия:х, а! на 
пр'ИК'Идка.х: ~ э:rострап<WТ.ЯД'ИИ. Иначе обсщит дело с исчисленшruи 
смертностя .ЩЩ cтap:umx возраСТ!О!В. Mepyi для них ОIН :ИСЧИ!СЛЯет ШI 
основав:и:и. '1.'О'Ч1IЫК: !СВеден:и!Й о ЮЮ:гtИХ тьrСSDЧах: аасrрахооанных, полу
Ча.вIIlЮ: :rюжизнеюrу;ю ренту. Для ЭТЮ11Q Kepaei~iМ! ~ первую очередь 
У1С'fа:навл:ив~еt1 'ЮNI'И.Чlear.oo :начаВШiИ!Х IIQЛУ,Чать ренту; в 1, 2, 3 года 
и т. щ~., и вре!МЯJ, :когда ~ /И1З iН1И:Х: У!М]ерi" Тахи:м: образом, у; него 
полу;сшлся: пор~ ~рав'ИlЯ, У/С'Гаж>ВЛеЮIЫ:й :на: основаmr.и: сводо1< 
о р ,е.алъных покаvrения:х: застр~юrоваюrьrх: при: пцмдuф11 таю называемого 

метода !И1IД'ИВ!'И1думьноrо ~н:абv,tюде.н;И'я:. Из peзy;rьтarrog для отдельных 
грудп: аи ООСТавiИ.J! ПО'ОО/М соодnую та~ IIOI otд)H10L1rerrНJИ!М зозр~стнъrм: 

1 Кпарр, Theorie des Bevolkerungs-Wechsels ... , S. 60. 
а Kersseboom, Derde verhandeling ... , р. 8. 
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rруппам, опублrшоваппую им в 1742 г. 1, но йсчисленную раnьше. 
Подобно СтрюйI<Уi, оп впр.1rпе правнльоо ycraJ-rQвил tщс.1ш СОIСТОЯЩИХ 
под р~иско1~ умереть в тече~юtе года из лиц каждой од1-юлс:тней ооз

расnю.й. rрулпы. Таким образо~м, Керсебум. сосrав}lл таблицу смертно
СТИ1 щля реального покалеn:ия ~н:ачипа>ц с 1 гоща J11IЯ состоятелыrо.й 

'Чд~ТИ! населения Голл:а!Нди1и XVII и :начала ХVШ в. Оц начинает ее 
с 1 400 душ, что составляет двадцатую часrь ежегодных рожденш\ 
уqановленных и:м: для; ГО1ЛЛа:ндиИ1 1д Зашщн:ой Фрисландии. Это еле~ 
дуiет IИЗ того, чrо ПС) ега т.аблице из 1 400 де:теrt в течение первого 
rода умирает 275, а !цожива~ ,ц!() 1 rода 1125; эти~ числа пропор~ 
циональны величинам для населения обеих провинций: 

28 ООО - 5 500 1125 
28 ООО 1400 ~ 

На ос:новашш свюей т.абющы Кере:ебум исчислил gJеднюю продотки
тельноlС'Т'Ь ЖИЗЮl IЮКJО!Ле/Н:ИЯ1 в 35 л~г. Вел!И.ЧИ:НУI эту; он, ПОВ.ИДИ\Ю.МУ, 
нашел путем СЛоiЖеюш всех чисел доживающих до начала каждого 
года возраста ~ деления: ~затем nолучеmюй суммы на 1 400, не приняв 
во 'JЗ.:нимание убъиm доживающих в течение каждого года. возраста 
ОСJI.едствие ~емерrnос:ти, Ч'Ю при.водит к известному преувеличенвю. 

Далее Керсебу.м исчисляет коэф1щиепт рождаемости, к.а.rорый равен у 
него ч,.астному; оrг делеНИЯJ 1 400 на сумму; живущих, чго составляет 
29 !На 1 тыс. дущ ~населеIОIЯ~ Иначе говоря, Ra каждые 35 жителей 
пр:иходится, по его подсчетам, ОДIЮ рожд;ени1е. Эго;, капечна, очень 
НR3кая: мера д.ля ТОiОО времени., 1И1 Керсе-бу.м: :не мог избегнуть ь:ритики: 
па этому вопросу. Суть же дела заключалась, главным образоw, 
в rraм, чrо он брал заж:и.rrочные слои. заС11Ра.хю~ва'Нных с низкой 
смертностью, :на ОС!Н.'Оваrm.и же г1шатезы ~стациодар1юсти рождается 

столько, сколько умирает. ·широкие массы трудящихся Голландии, 
несомненно, вымирали в то ~ремя не в размере 29 на 1 тыс., 
а значительно больше, рождаемость же среди них была еще зна
чительнее" 

Ке.рсебум сrюбодr:Ю обращался: а числами, так что, например, нельзя 
в 'ГО'Ч1:IJО1СТ.И: :ооаста:но.виw ход его 'Исчислений ра,слредмеmrn :населения 
ПО1 возрасту. Симлоон: 13~ыскаэывал rомнение И относительно 00'3МОЖ
НЮtСТД так!О!Й ВЫООКО!Й iПрОДО\JlЖИ."rеJIЬIНОСТИ .ЖИЗЮI, какую нашел Ке.р, .. 
аебум, :и. :п:остав:и:л вопрос о том:, может Л!И! она быть больше для 
старших воврrаС"VО\ВI" Для решения эroro вопроса Керсебум приводит 
извлеч.ения из соо.их: СВОДQК для груnп ровесников, которым на nротя

жев:и.и юороrгкого време:rп~ исполнился извест.ньиi возраст и I(От0tрые 
n:p!OtJre!Ж1iвaJПi им; до вымирания всей. 1группьr. Ero nе_1?вая группа 
СОtС!ТО!И.Т :из 79 детей в :воо расте 0-0,5 года. Она имела такой по~ 
р!Ядо~:к :въrмира!Ю!Я: оди:н1 .из них ж'ид IВ/dera 1 год, одип-2 года, трое-
3 rода, один:-б лет и т. \д. Керсебум складывает :время, прожитое ими 
воом:и, ;и1 дел.и:т icyю.ry 1:1:а 79, /tIIТOI и :называет «средними. годамп жианш>. 
wi;и: ОГГВЛ1е1ЧЪСЯ 011 оаq.,~гле'Н;ИЙ, общий меттод исчИ1С'.1fеr;1ня цравилен. 

1 !(ersseboom, Eerste verhande1ing ... , р. 56. 
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~В др~Г()М ~ тай; же работы Кер<:ебум nри оnределешrи: велиttИ11ъt 
средней продолж.ителыюстн жизни нс обращается уже к своим пер
в.и.чн:ым материалам, а выч:исляет ее на ос:но.ваnии колонки. дожи
вающих. Он, начиная: с 2 лет, суммирует все числа доживающих по 
таблице смертно.ст.и, вычислен.ной да основа.нии лопдонсю1х материа

JЮВ об умерших, и делит полученную сумму на число доживающих 

до 2 лет, пр,ичём полу,чеююе. чаСТ'Ное считает средней nродолжцтель.
ностыо жизни. 

Д.пя защпты свос,rо мнения о высоте средней продо111жи:т-елы10стц 
жизни Кер,себум исчислил особую та.блидуi смертности для; 'ЛондоLНа, на 
основюши :напеч:атан:ны.х в ра~е5оте Мэйтленща материаJiов об умерших 
в 1728~173Z гг. Он; сперва усrановИJ! среднее число умерших для 

каждаго года возраста,. а заТ1ем, обратившись к гипотезе стацио
нарности :населения, лрИ!Нял, rt.rro умершие .эти вышли из о~н:ого и 

того же поколения, т. е. применяет rraк :называемый метод Галлея 1. 

Гипоrгеза сrациО1Нарности~ населения: фигурирует у Кер,себ~ма й 
в других мостах; он: отдаёт себе ясны:й. отчет об основных её при· 
менениях. Так, в дискусси.и. с ван дер Бюрхом он неоднократно указы
вает на у,сло,вшr пра.В~Илыюrо 'И!С'LШсления таблиц смертности. Керсебум 
укоряет ван дер 'Бюрха за то, что тот • подменяет новорождённых 
известного поколения, последовательное вымирание которых надо про

сл.едитъ, ;раrnределен:ием: ум:ерШИ!Х в т1еч.ение ызвестного времени по 

возрос.ту. В другом м~есте, по поводу использования этим. а.втором 
лондонских данных, Ке.рсебум указывает, что сколько лет наблюдения 
ни qрать, всё же ео~всж.ушrости: живущих всякого вовраста, из коих 
вышли ,сооrг.вегствующие у:ме:рurие, остаются :н.ам неизвестны. -исrюлъ

эов.а.ние таких данных, очевидно, возможно только при д,опущепии. 

стационар!Ности населе!Н.И:Я. Кстати сказать, чере.з два rо:да ан сам 
исчислил таООJ!ИЦу] смерrr.н!ОС:ГИ !НаJ ос1-ю1ва:н:ии таких мате_риало,в. Кер~ 
себу.м, ,однако, пр!Им€!Н'И'Л 1гИ[l'ОТезу; стационарности .и в· · более ЯСI:ЮЙ 
форме в о:чJе!J:!Ь сущостенном ооп:ррсе-при. уста~навлен:~и.и количества 
носеленщr на ос:нова:н:и:и~ таiбл:ицы смеDгmости. Сумму ч:исе.71 дожи
вающих в од1юrодичнъrх возрастных грулпах по СВОtИМ голЛJаJНдскdй 
И JЮНДQIН'СКQЙ таблицам ОН СЧ!И!Т'а!вГ ЧИС7Ю~~ ЖИтеJrеЙ, а 28 ТЬIС'. RОIВО
рождеННЫХ О1Н приди:ма~ег з.а 'ЧИСЛ10 посrояюю~, как и порядок их 
в:ымирапия. В результате Кероебум ПОJIУЧает для Го1Лландии :и: За-, 
nадной ФриСJiандии 980 тъrс. жm:елей. В JJ1aбorгe 1738 г. оп исчисляет 
возра.ст1н1ом (DС"Гав к:осооюю, исходя :из допущения, что ежег0tдtно 
рожда~ется 28 тыс. детей. Проще бьrJII() бы, подсчитав общее коvI:иче
ство сrацжшар1н10щ :НalQ€:JlleitИЯ ПОI таб.rоице, кота.рая относится~ ~ 1 400 
!РО:.кдеlI-1:ИЯМ, ОО!М!IЮЖИТН его IЮТ'ОМ на 20, тогда~ он сразу пооrучwл 'бы 
вс.е lааС!еле:н:и:е обеих проюnщи:й в 1ФЛ1ИtЧJестве 48 959 Х 20 = 979 180. 
Это lt);ИJCJIJO :нJеlОI<!ОIЛЬко меньше IIiOТOIМ'y;, что СВQИ вел~цчины Керс.ебум 
оюру~глял. Он: :пр~идаёт qрезвыча(itно большое значе1:ще св.оему споаобу 

, 1 Голландская таблица в извлечениях напечатана Вестергордом в его мо
нографии о смертности «Die Lehre von der Mortalitat und MorЬilШlt>>, S. 51, 
273, а лондuнская - полностью Кнаппо}{ в «Theoric des Bevбlkerungs-Wech
sels •.. »-, S. 134. 
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1rо~све.в:н10rо исч:пслепи:я населения путём помЖJl}Кбн.ия числа живоро· 

ждённых на 35, т. е. на величину средней продолжительности жизни 1. 

Эт? фующию таблицы cмepmoC'I1ИJ Кероебу:м; впервые в л.nrepa· 
туре испальзовал для устанIО1ВЛен:ия: IН:а оснава'Юi1И своих маrер~и:алов 

-об умерпrn:х застрахованных большей смертности мальчиков no 
сравнению с девочками. Мальчикп в возрастах 1-5 лет, для r..:оюрых 
была :куплены поокизне!rшые ре!пты, ж.ИJП'11 в ~сред'нем: :на 2,5 rо.да 
меньше, чем девочки таrюго же воорасrа; в оозрастах 6-16 лет-
на 4 года. · 

Вопреки мнению Иона 2 Керсебум юrчеrо цешюrо не внес по 
вопрОСj.~ о чисJЮВОIМ ооогrноше:rrии новорождё:нных. Оа установил 

только нескоm:ыю •1шые числа, чем ГраУJн:т: 18 к. 171 вместо 14 к 13. 
Несмотря на все отмеченные неясооСТ'.и; и дефе:кт.ы, 

Значение 
работ научное значение работ К~ерсебум;а все же велико. 

1-(ерсебума Я, однако, :ниkан: не 'М!OryJ в этом 0'11-юшениИJ присо· 
еди~ниться I{ !Мiiению :Кн.аnпа, IО!СНовательно разобрав· 

шеrо -его работы, но, Iieoo№I-reнн:o, 11ереоце1твшеrо ею, как недо
оцени\,11 он Галлея. «Я tничуть не кооеблясь,-rоаорит :Кнапп,-nри
знаю Керсебу~ма за самоrо плодотворн0trо, тонкого и своеобразного 
писателя, ибо всюду, rде Yi него речь 1ИJДе:т а теории, он излагает 
правильные прющrты 1rзмер~пя смертност~и, rде же им излагается 

практическая 1СТ1Орона, он повсюду~ увереюю применяет методы, ко

торые либо 'ЮЧI-IЫ, либо rro меньшей• мере Керсе.бу:м: l()IТЧетливо папи
мает .их предпосылки. Хотя IO!t при:хо~ к случаi'пюму предсrавл:ен:ию 
о стационарнОП"vt 1Населе;1-rnи, nсё же ь~-r его~ !Н~е применяет ю1к раз 
при: важнейшей задаче-у~становлен:и.и см~ерт.ности для Г,оJtЛа~-r.;:сии. Ему; 
1извОС'Т'ны все ОСНОJЗIНЪrе свойства таблицы смер'Г[l!ости, связь междУ~ 
умерщими 11 окивы!М'и, pannьrм образам; ,щ~тd !И :м:,ежду жи~3ь~ми ;и: сред.ней 
продОJDЮиrrельносrью жизни, а для <:лучая стацнопарrного п:аселен-r.ия 

он: знает, как установить распредеЛ!е!нfие чи:сла! жителей n10 воз.расrу 
iИЗ табдицы смертности. Еди:Н:ст.веНiIЮе, чего ему еще нех:ва1rает, а.то 
синтезирования найдённых отношений в общие положения» s. 

Равным образом ошибаетtся ИО!Н, :н~ап:и:саJвши:й свай очерк о Ке.р
себуме :на ОСНОВ3!ЕJИ!И! книги Ю-tацrюа, укае:ывая; iВ1 качестве важtнейшей 
его эасл:у.11И1 ro, чrо он: .пер;въш iapaвИ'.lIЫI!O ИСООJIЬ3Ов.алJ материал: rio 
застрахованных 4 или что Керсебум был первым ученым, IiОТорый 
указал верные :прrи!НЦШI!Ьt обработки матер~и:алов стагmс.т.иrо1 !Населе
ния для получения на их основании показателей смертности·5. Уже 
Галлей 1ИМел об этом ясное предста.влаnrе7 Ю)'Горое не ,П)(Х71JЧИЛО! ,ча
СТ\ИЧНОГО осущесr.вл'е'!-ШЯ: для детс.кmс в.озра~ст~ только поrом.у, что 

он: :не мог ,щобiиrrься от Н,ейм:а'н:З! iМа1'еJ)!Иалов о вымирюrюt 'реалы-:~:ых 
покол~ новорождеюrых в Бреславле. При всем том, одну; реаль
ную Ве.лJИЧИ'НУ числа Дe"flelЙ 0-1 года 1(jН все ж~ прпвоД!WТ', чега нет~ 
Керсебума, :которъI!й, в сущноС'llИI, см~ешmшет оовременнr,юков и ровес-

\,t 

1 Kersseboom, Derde verhandeling ..• , р 13 e.tc.; «Observatien. :.-, р 31 ~tc, 
2 V. John, Geschichte der Statis tik , , S. 232 
s Кпарр, ор. cit., S. 67. 
t V. John, ор. cit .• S. 228. 
IS IЫd., S. 230. 
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:н~шrов воеди:но. Правда~, Ио11! вообще плохо разбирООТ!СЯi в оопJросах 
теоре~ической демографю,r, а Кн:аПП! tн:е имел работы Г.ре-щера, когда 
писал свою книгу, и не знает .цругих голландских политических 

арифметиков. Гораздо осторожнее в своих выводах Вестергорщ: он 
счптаст Керсе.бума только ощrим 'ИЗ лучших сrат,истико,Бi XVIII -g_ 1 ~ 
И пос.,1е устраненiИЯ преувеличений и прямо неправилы1ых у;тверr

ж,.1сшI'ii Кер,оебум остаётся большим учёным, которого по справед
л,авосrи следуеr отнести: в первые ряды !fюлитиче~r<их: арифметиков. 
У него быЛiИ! предчr,есrвеннnки во всём: том, чт<У перечисляет r.кнаnп. 
Однако он развил, конкретизировал и час-гичIЮ допОЛ;Н;ИJ]] :их идеи, 

ясно rюказал ny,,ИJ и меrодьr исчислен:ня, дал, н:акан1ец~ гмла:ндскую 
таб.111ицу cмeprnocтri для реального поколения, п:родли;g, такlfМ обра
зом, предыдущие работы Хюд:де !И! СтрюйкаJ. Наконец, ~едует сПJе<.. 
циалыrо ~·r.метить, что Ке:рсебум имел т~юке н:еrюторое цред:с.тав-
лени~е о сути ~a}{(maJ больших чием. Он: при;водит соотвегству,ющие 
щнт-аты из «Введения в философию» своего друга1, извеСТIЮГОI ;гол
да1rдскоrо философа :и мат't:Матика Гравеса'н<да. 

<<Нет ничего н~еправиль:ноrо, Юfчеrо случ.айiн:ого, если 
r. Гравесанд присмотреться к самой сущносТИJ вещей. Эти; оо"" 

нятия: выражаюrг наше незнание. Неправильным: мы 
называем то, заI<ономерность чего не можем постиг~уть вследствие 

соЧJет.ан:ия действия многих причиtн. Случайным :мы называем ro, зави
симость чего от определённ!Оlй причины мы не в аостоmши )7iстаноmrгь, 

хот.я в де:йсrsителыюсти такая зависимость существует~ Но ч.аст~а 
правильность, которая при рассмотрении немногих: явлений :arr нас 
у~скользает, при рассмотрении большего их ;к!ООJjИ!Чества iВПОЛН:е обна-
ружится» 2 ~ . 

В БрJИrГанском: музее я обнару.ж:и.л фра.нцузскоо издание Iаr1!Г:И 
Гравестrда, где :нашёJ:11 мосrо, когорое IИ!Меет ещё' большее 3Начение 11д:ля 
стаmст.и.юr. . t 

«От скольюи:х пр'I-lчюt не зависит конец че.ловечоокоtй: жиз:н!и.?
спрашиваеr он.-Однюю порядок вымирания зюю1юмерен:, если взять 
Т']J1Ид;Цать или ropor<: тысяч душ. Иj это оди'µ~ 'И' ~тот же порядок, если: 
речь ,wдёт о выбра'Нных наудачу (pris au hasard) ;ие, 'всех ЖJП'!еЛ~ 
данной страны, в которой н:е было эпидемнчесrюй болев.ни:. Когда же 
происход;ит неI<оторое его нарушение, оно имеет месrо roJlькo ;в r~е

чение небольшого количества лет; в течение же всех иных за-
1юномерноС'~Ь продолжается, как · будто и не было чрезмерной 
смертности» s. · 

:из. пр~иведёнпdй rwтаты яаю, чrо Гравесаr-rДJ имел ~е более 'ясное 
предсrавле'Нiиlе о законе бол.ьдпL'< чисел, чем его предшествеmmки. 
Мало тоrо, IQIКазыва,е-гся, :rю ,в первой половине XVIII в. в npiимie!Ire
:rишr к полн.тической арифметике :r-rаметилась уже идея выборочного 
метода·. 1 ! , 

,., 
1 Westerдaard, Conaibtttions ... , р. 63-66. 
2 Кпарр, ор. cit., S. 61. 
3. О. J. s: Oravesande ... Iпtroductio ad P1Iilosopl1iam, Methaphysicam et 

Log1cam co11t1ncns, Vcnct11s 1737; Introduction а la philosopble contenant Ja 
m6iht1pl1ysiqпe et la logiqпe, L~ide 1748, § 618, р. 247. 
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3. ФРАНЦИЯ 

Во Фрюп.щп,r издавна существовали: разные отрасли статистики; в 
:ней довол.ь:но ра'Но воз.Нjикло crpaxoвa:mre жи.зюr, поэтому, казалось 
бы, можно было жда1ъ широкого развития политической арифме" 
шк:и, чего na caмOhvt де.л1е !Не было. Ешfе! в JПtа'Чале XIV в. в ос~екоторых 
частях Бургунщи~и: nа'Чалась церковная реrиСТ[)lация акrов граждан~ 
cr~oro сосгояr{ия с целью )Ззимашrя поборов с населения. Окопча~ 
тельное государствен:r-юе оформле:н~ие ее :и:м-ел.о место соrяасно уставу 
Блуа g 1579 г. С этоrо 13рем,епИJ Фра~т-щия; располагает '.излюбленным 
материалом политических арифметиков, который стал доступен: для 
полъзоваI-ЕиЯ толыФ в 1736 г., когда духовен1ству предrmсано было 
вторые экземпляры регистров, заведеюrых в 1667i г., Пiередавать в 
юридические о~<руга, каrковых: nасчитьrваJЮСЬ оо Фра11-IЦI{И XVIII в. 829" 

Первым, кто высказал в общей: форме IИ(Ц~ о внач~ 
ж. Бодэн rorи 1стат:истики, был Жан: Бодэн, оrrубликовав.IШIЙ 

в 1577 г. работу «Пlесть КН,Uг, республzuщ» 1. 
В главе I шшги VI он :излагает 1овои МЫСJ.UИ! а лОЛЬЭ-е исчислен.ия 
поддw-nrы.х ~и их доходов. Бодэн :исходил: 'и:з У)'ГОпического предсrа
вления, что знать-значит делать для пользы: 'на роща. Роль с.тати -
стики. поэтому~ у 1него в :неко'Горых оuюшениях прямо-таки бас:но,.. 
словн:ая~ По мнению Бодэна, сr.атисти:ка у;казъrвае.т 'Средства для 
обеслечеffiJИя защиты страны и з.аоеления к;()J]!{М~Й, о:на де:лае.т б0\J1'ее 
яснъп..r юридическое положение каждого, фиксирует социальное по
ложооие !И занятие, :вьrгесн.яет из честноrо общества пр.аздноша
таЮШJИХся, бродяг !И1 разбiойн:ишв, удавоrеnюряет аправедливые жа
лобы бедпых :на богатых, по~могаег пр~и: у~стюrовл:ен:и:иJ и ообира:шrи 
тысячrr видо~В tналогов, кm,орых :н:е зналn дреюше народы, УJСТРа
няет лихоимство чиновников, которые распределяют и уравнивают 

палоцr, субсидии и пошлины, и, наконец, прекращает все слухи, уто
ляет все жалобы, усоокаи:вает все дВ'ИЖ!~, rюдав.тtяет все предлоги 
д.л1Я мятежа. 

Спустя 40 лет это место перепечатал Антон Монкретьен g «Тра,с
тате политической экоН,олши» 2• Фор '(jЧИ:ТаJе:Т, что больпmе обсл-еда
ва.rн:ия Сютrтr, Кольбера, организация :мемуаров интендантов, :ка:ю и 
IИ'деиi ФeFreJJJaнa, наве~r этой работой з. 

СюллИ!--'С 1596 г. СО1Ве~ Ге!НрJИiа rv;, с 1599 г.
Статистичес1<ие мИ!Н'Истр фина:нсо:в. мrархия в фИ:На1IJсах превзошла. 

источники 
Франции 8 XVI 8 • тогда ВСЯIЩllе размеръr. Он: хоrел тrе.ть детальm:~1е 

табЛ!ицы lf точ:нъ:rй :и~н:вента~'рь всех: долюn и доходов 
корОvIЯ вместе оо СПИСI{{)IМ воех госуд;арствеmrых служащих:. РезуJIЬ,,. 
таты эroro меропр1И!ЯТИя, ,стоившего СюJtли: большого труда, оста-

1 Jean Bodin, Les six livres de Ia repuЬlique, 1577. 
J De Montchretien, Traite d'economie politiq11e, 1615. 
з Fernand Faure, The Development and Progress of Statistics in France, 

The History of Statrstics collected and edited Ьу John I<:oren, New York 1918. 
В статье эrоИ хорошо изложена история французской статистики. Ею поль
зуемся мы при составлении данного очерка, равным образом как и трёхтом
I-!ЫМ прои:зведецием Е, Levasseur, La populatюn fraщ-aise, Paris 1889-1892, 
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лись неизвестпымп. В письме от 1 апуеля 1607 г. он по'!'ребовал 
финанr.овые огчёты с 1598 до 1607 г. и, получив их, реорганизовал всю 
аисrему пубJ1JИчных оrгчётов Франции. С 1609 г. сделалОСЬJ обязат1ель
ным: запОJI.Н.енн~е 25 фQ,рм: отчетов. Сюлли: создал: даже: особый 'архив
~rый кабинет где должна~ бьmа сосредоточиваться вся документация. 
Он оставид ~вой пост в 1611 r. Прп Ришелье ~I Мазарпнн отчёrпость 
все более iИ более запутывалась. 1 1 1 

Кольбер оошёл в Совет фИ!пш1сов в 1661 r., rепералыrым: 'контро
лёром сделался в 1G65 г., засrав при:мерно такое: же iП!Оложение, как 
Сюмн в 1596 r. Подобно ему Кольбер обра'Гил:ся; к ататистИI{lб с 
целью выя:сннть положение, чтобы целесообразно бороться с беспо
р.ядка:м1п в lэкО!Iю.м.ической жпзн.и Франции. В сентябре 166З г. 'он на
писал' подробную :инструкцню для исчаслений, :которые произво~или в 
каждой провшщии специалыю посланные для эrого чиновн:ию:r.. 06-
следо:ва:нию подлежали все отрасли управления, духовенство, гра

жда:нсщие чиновники, финансы, торговля, промышленность; отмеча
лось дюке :настроение и: харакТ1ер населешrя. Оообенно 1и1-rгересовался 
Кольбер распределеН)исм: оодушной подати и чИ:СЛО..\t х!1 дв:иже:н:ием ~на
селен.и!Я. По временам он требовал от ш-гrеидаIНJГОв чисел :населе.нпя 
по ,сравнению с предыдущими годами, а также указания причпны 

убыла :или роста населения. По :юnщиативе Кол:ьбера ДЛЯ! Парижа ·на
Ч\И!Ная; с .1670 г. (за :исключением 1684-1709 гг.) 1рубликуются: сведения 
о естестве1-rном движеЮiп Н'аселени.я. Труды Кольбера по орrаR1изации 
стаТIИ!СТ'.Ической оrrчётности продолженьr бьmи:, а отчасти и развиты 
последующими тридцатью генеральными rюн.тролерамп с 1683 до 1789 г. 
С 1662 г. Кольбер, i!<'д:К ~И! ero преешrиюи до rдОwIЖ.I-юсти, неустанно за
бот1Мся об оргаnизацпи архивов, в ко·горых сохран:илась ста.тисти-
чеа<:аJя документация: XVII и XVПI вв. 1 

Намболее ПOJI'IiЬileJ материалы об экономическом п ад
Мемуары 

интендантов .м1и1ннс11щТДВНJО!М положении старой Фраr-щюt и един-
сrвеююе общее! обозрешrе ~её населения до 1780 г.

это мемуары ~I!IL11e:-rдa:rггoв дЛ'я кажд\оlи и.з 32 rфОIВIИiщий, на коl'Г()lрые 
раздеJ11$ась crpana прlИ! Людов.иКlе XIV. Эти мо:н:ографИИJ составлены 
бЫЛ!ИJ в 1698-1700 гг. согласно программе, вырабоган~ой воСПiИ,тате
лем дофИ!На герцогом БоВИJ1ые с лривлечением, кairc rrолагают Фор 1 

н Левассёр 2, наставника дофина Фенелопа и Вобана. Обследование 
было произведено с целью: 1) собрать маrгер:иалы для обучения 
дофи:на, 2) ;выясн:нть Людовнr(У' XIV состояние королевства, в 1благоnо
лучИ'и: I{Oroporo после 30 лет своего правления он начал сомпе
ват:ься, 1И1 3) IIa!iiтц в :исчислеюrях naceлemrя фискальное ср1едст.во, 
uтсугСТ'Вlие кoroporo в 1694 n 1695 гг. отравилось ;на i.введе!Н1!ИJ повой 
nодуrmюй iюда11и. Из этих трех причин, при;води:мы:х~ Фа~ром, послед
iНЯЯ был~ ec.rn:i,i И tн:е ~ди~нсrвенНJой, то во всяком: ~ае важнейшей. 

Содержаю,rе мемуаров МО)ЮIО разде.т.шnъ !На две ча~сти-оrшсатель
ную 1И1 сrатист:и:чбСКую, более втю1ую. По программе 1697 г. ·населе
);Ш-IIО отведено одоо из главнейших мест. Спрашиоолf,JI о числе горо-

1 Faure, ор cit , р. 251. 
24 Levas$eиr, ор. cit., v. 1, р. 201. 
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дов п их :населен:ий, о числе сёл и rюсё-Л11юв, о количес:гrе приходов 

и чис.пе жителей в 1<:аждом, требовашю срав:нен:ия оо сrарыми: iИ<:числе
~-I'IШМН \С целью усrаrговИ)Гь, fre проИ'З'ОШЛа! ли убыль населения, при

~:;,ины ее, J:Ie было лиr гугеr-ю1го01 !И сколькОl ,из ;~их ,выбыло. Идеи: Фе
пелопа несколько объясняют эту программу в части населения. Он 
так формулпрует то, что нужно знать королю: «Недостаточно Зirать 
прошлое, необходимо зпатъ и пастаящее. Знаете ли: вы число ·жи.те
леи ,своей страны, сколько из [LIIX мужч~иtн: И' сколько )кеrп.цИ~Н!, рабо
Ч!ИХ, ремесленников, меха1нююв, 1'орговцев, св!ящеml'иков ИJ :м<Унах10в, 

дВIОрrяlнсrва ~D оолдат? Что бы вы сказали о пастухе, 'который не 
знает 1.m1Jcлa голов своего сrада? Королю легко зп4ть кошrчестоо 
своего :народа, стоит ему только пожелать этоГО1) 1. 

В 1изготовле:н'Ии мем:уара прин.имали участие все ведомствщ ь."ОТ(}
рые прямо ,и11ш косвенnю тюдчин.ffillись !Инте~-rдан:ту, бывшему; главой 

всего управле.нJИIЯ провинции; у него сосредотоrч:и.валась, статистика. 

'!rаселен!rця, этюномическая и финансовая. В работе при.mrмали: уча
стие кюре, ){оrорые не 'DольюУ сообщали сведешш о есrеС1'iВе!Нном 
движении !Населения ,овоего прихода, но даваm 'ТаКЖ\е! и другие ca.ew 
де1н:ия о приходах. , 
Фор полагает, что качество стат,истических материало~ в :мемуарах 

интс1-щап-гов часr,о неудовлетворительно, ред~<!О они хороши:; к тому 
же- отсутствует в ниrх: единюобразие, которое предусматривал:ось про
граммой. Тан:, в чае11И1 ~rасеJI!ения из 32 инwеn:rдан:тов .толыщ 23 сами. 
привоДЯТ о :нём непосредс:тuзенные дюшые 2; 12 исчисляют ero пvrём 
переп.ис:и домоховяйств, 15 беру,т овои да'НjН:Ые 'из наЛ)()lговых с:п:нсrrов 
\[,'f из рс.rистра поду,шпою нал:ога 1695 г.~ 4-5 (в частности па
рюкский :И Ла!-iГеДОКСКИЙ) попробовали ПрОIИЗ~Ве.СТИ DJOдY.U.fiIOe IICЧИCw 
лтие :населения. В позднейших литературных праизв.едеtшЯХ! находим 
очень це1-r1ньРеi tуказаНrИ(Я' о способах ~1счисл~ения, :пракmковавшихся; 
в XVIII в. во Франци~. Ит·-епдант ос-rачи:нал с orrбopa :известного 
ч~и~сла прихад'Ов с тем, чтобы! в выборку поп.али разные ·ло своему 
хараЮ1еру участыщ т. ie. чrобы р,азмч~tые уСЛ10вия комбшmроващrсь 
irD ураmrовешиваvrи друг друга в. В отобранных участках производилось 
rю,пуш:ное ,исчисление жителей. Число отобра:н:пы:х: приходов было 
разЛJиЧFrо: 'В Руане 113 1 855 прихо,щсm учёт ПрiОIИЗ,Ве,ДеR в 105, в Cei-Iw 
Флуре лерепа,саr[ю 17 из 148. Общее количество жп1'елей в каждом 
обслiедова1пrом приходе делrел:ось, да.лее, на среднее чпсло рождений 
за ше~стъ предшост,вующиос л1ет. Это отноше~-nrе очень варии;ровало 
от пр~и1ходru 1<: приходу -(от 21 до 32 жителей ~а! одно рождение); Jи3 
ЧJи~сел для отдельных пl)!ИХодов исчисляли среднюю для всей 1111ровИ1Н
цИtt1. Посте этого МJ-южилн среднее ч.'Исло рожден!Ий провинций ~н:а 
наiйде.1шую ве.тичи.ну, что и давало общее 1<10ЛИчество её ,жителей. 
В качест,ве М1ЮЖiWГ'ел\5r часто в то время брал'И величину ':Н'есКоль.1{() 
большую 111ли несколько меньшую 25, что означает рождаемость в 

1 Faure, ор. cit., р. 252. 
2 Levasseu.r, ор cit , v. I, р. 203. 
в М oheau, Rc•cherchcs et coвsiderations sur la popul atlon de Ia f rance, 

!778, puЫie par "R. Gonnard, Paris 1912, р. 21. 
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обычtlЮм д;f$. na,c :Бlиде-40/о·. На~енtи.е ФрЗiщи:ИI Б1 XVIII в. '!И:счи,сляли 
доояко: :иногда СI{Ладывали для этого чиmа отдельных провинций, 
обычно же умножали среднюю из ежегодnых чисел родивши~~5l за не
сколько лет на то, что принималось за среднее числ.о жнтелен :на од1ю 
рождение 1. Выходит, что в XVIII в. во Франц~IIИ1 в широких размерах 
упот~б.щялся :выборочный; метод в той его форме~ каго~рая iИIМ'енуется 
т,ипич:€:СКОЙ ИЛft умышл,етюй выборкой. " 

Соrласн:о обычаям того времеНJИ! мемуары :Юtrендантов не только 

осrалrнсъ в рукописях, :но были засекречен1ы. Это 11е !IIОмешаЖ;, 'впро
чем) тому, что некоторые мв. них nеодн:окра'Г.IЮ переци:сы;ва~.1nrсь. n !цирt 
ку.тироващr по рукам. Материалы мемуаров [I)ОЛуч:и.n:и; широкое рас
прострюrенпе, ибо :их исполъзовали ДJ])Я своих ;печатю,rn работ Во-
бан, Соrрэн iИ! Булэ1-mилье 2. 1 

ЭJ{ОНОМИЧеС.l(Ое 
положение 

Франции 
при Людовнце 

XIV 

Охараюеризуем вкратце экономическое положение 

Фра1щшr за пос.л~дние 15 лет XVII в. и последующие 
15, до :коща: царсrвоваНJи'я Людовика XIV. Это 
дасr возмоЖRостъ 11re только лраiБtилъно оценить ме
:му.ары юtт~е:нда11"ГОв, !НО т.акжsе ПQВДНейшую JJИ~epa· 
'ГУРУ по noJJJИ'Т!Ичioc:rroй .арифметике, которая в тои 

нл:и. юrой мiep1ei к !mIМ: лр,и:мьшает. 
Интендант Kancк{)ro округа в своём мемуаре 1698 г. указывает: 

~<Ббльшая часть торrовце1в !ИJm 1неЛО1ЦИа:нтоо-реформистов :и самых 
боrа'ТЪIХ людей, ост.ав,ив торговлю, эмитр.ировма за г,ра:ницуt вслед

сrвиJе чего те, кто осталсtЯ, не в состояющ .ВОССТ$ЮВИТ1? rэrry; IТОр

rовлю)> з. 
От.ноаиrгел:ьно того »re времен!И юrrенда'нТЬr пи:са~.тm, trro Н:орма.н:

JJJИЯ rrarepюra: 184 тыс. жtиrгелет н Ч1Ю1 "[3. n!fIOВНII'Il;IЩ КаJЛЭ ЧИСJЮ l!Pl<r 
'Гес:гашсюrх семей: ссжра'l'Ю1!0с:ь с '3 тыq" ю '300~ aJ в Париже---1с 1 202 
до 7"31. 

РеJIJИrиов:ные преследован:и!sr, 0! ещё оольше-вайш и налоrn к 
1698 r. narюлoвmry сократили: саржевую промышЛJе!Н!Н:ОСТЪ Лилля, уюtч
'ГОЖ!И'JЩ суюо~н:ную в Me'.7reJIO, оста:впм без ра!ботъ~ бOJree ;че.твер,т: 
ткацюиrх сга'lrКОв в 1Пикардии:, IIOJio13!ИJI-iy-в Реймсе, более дeвjfrrи) 
дссяТЪIХ-.В Typeirи, разорплп оолыШinслю бумажных фабр1И'К в Ли
музене 1И Прован:ое, истощили торговлю ЛаооаJ и: Марсе.$!'. Невоз
мож:но, чrобьt такой острый iИ1 продолжwrельнъrй кризцс m отразидqr 
:на общем 1юлич,естве н.аселе:rrо:я Франции. «HaceлeJIJae округа было 
в Щ)ОШЛ'ОМ М'l-ЮГОЧИСЛ\е:RНее, че:м; !В :Н.3JСТ101ЯЩ€:е Вр€.'МЯ'>> '......;f'OIВIO!l)~i~ 'в своём 

мемуарс 1698 г. nар~с.киtй юrгенд;аm. И бо.лъшинсrво этих rмемуа
ров оодер)ЮИТ признаюrsr такого рода'. МоЖ'Н.О было бы ИЗВJI€!ЧЬ ш 
работы Булэ:нвилье МНJОrо таких прrи:м:еров. l(<Нео:Jмнен:н:о, trro :ь..-оои:
чество наоеJ11е.н~и1я зн;ачательnо уменьшиJlось вследствие эмиграции~ ryre-' 
ноrов, смерТ1Юстrt, бедности; 1Н l()IJ]()~. Эта меtн1ее ааме.тrю ;а дер,ев-

t Faure, ор. cit., р. 260-261. 
2 Мемуары интендантов rro тторучению министерства просвещеция в 1876 г. 

начал издавать А. М. Boislisle, Memoires des Intendants sur l'etat des gene
ralites, dres~бs pour Гiпstruction du duc de Бourgogne. Том I (ПарищскиJ;t 
податной округ) издан в 1881 г. 

s Levasscur, ор. cit., v. I, р. 199. 
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н:ях, чем s городах, iшropъre ПОЧ'11ИI nо~.к:и~нугьr; впрочем, оДИ!IШI{'ООО 

поражаешьая, вищя rrовсюду :пооовиiНу домов, разрушающихся :из-за 

недостатка ремонта; хов:Яев.а чаще всего 'Не :ж;и;вут в IOIX; 'бедоость 
распростра!Няет всюду П!е:чаль 1И1 св'Ирепость, кО'Юрая: поражает» 1. 

Невозможно Сiю1rько-1-11и6удь точrю установить размеры значитель
ного уменъшеr~:ди!Я' количества населения за эrот период. Фраrщия 
много потер.яла ВСJiiедствие эмиграцип гугенотов-экономически :наи

более це'ННJОЙ част1и1 :населентr, по tнесравнеп:но • больше вследствие 
голо;_~;а 1693/94 г. tI-1' лнше.н:ий всяюого роща, :пр~оисгека~вших от налогов 
~и бесКО!Нечнъrх войн:. , 

Разрушени~е проозводmельпых сил ФраJн'Ц.и'И в IП1брные 15 ле.т ХVШ в. 
шло еще быстрее, чем в 1rо:нце XVII в. Мьt r,1!a! этот раз можем m
мерить его уменьшением паселс.rпrя стршш вслсдстrз.ис вымирания 

трудящихся. Ооrласт-ю тщательно составленным подсчётам Си.i!еля 2, 

прqиз~еденным !ПIО мемуарам: и1rrгендан.тов и другим :истоtrникам1 нa
ceJJJe.'НiИJe Фрm-rции в 1700 г. составл\Я'JЮ при:м:ер:но 20 млн. rдуш. По 
саном оптимистической оценке Левассёра 3, оно уменьшилось до 18 млн., 
т. е. :на 100;0. ;[(руnи.е авюры (Согрэн) полагают, что 'щю сосrав
лбrло всего 15 млн., югда пpoцe.r-rr !Падения будет 25. 
«Мрачные воспоминапия,-говорпт Левассер,-заставляюг дум~нь об 

упадке, ко~юрыir был весьм21 реальным. Ко'Пец царствовання Людо
вика XIV был полон бедС'П3ИIЯМи; война за испа.нское паСJI1едство 
paзoptиJia :rооролевсrво и. истребила жателей; голод 1709 г. пр1Оизвел 
страшные опустоше.нJия. Фен:елон п:исал королю с преувеличениями, 
быть .может, вызва1ш:ымu,п чут.ю,rм ,сердцем, но, nесОМ'Не:н:н:о, с добро
аовест:ностыо честного человека 1И! с откровенностью, котора~я редко 

встреча~етая в обращffiия.х к !королям: «Обработка земель почти; ва
броше:на; города! 1И1 с:ела обезлюдели; все ремёсла чахнул и: ·не могуг 
прокормить рабочих; всякая rорговля уничтожена. Вследствие этого 
вы ~rли: половину производит-елыrьrх ,сил внутри ваше.го госу" 

дарства для того, чтобы делать или запрещать бесполезные завоевания 
iиemre. Вместо того чrо-бы тянуть деньги с этоrо :н:есчаст:н.оrо '~
рода, :надо было бы подавать ему милосrьпnо и кормить ~ero. В'Фr 
ФраштJиlЯ предсттзляет лишь боiЛЬшую больницу-безотрадную и без 
Про,БIИlа'ffГа'>> 4. 

Всл~н проtntтаешь только эти ХЗJрактерист1июr, :неуди:вителыrым п:ред
ставлlяlется, что !Не толыю средИ! р,а~бочих :и трудящегося крестьян
ства Франции, rюторые жесrоко •страдали и быстро вымирали от 
голюда, бооезней и лишений всякою рода име.т.ю место озлобление про~ 
тив самодержавного короля и его утопавшиХ! в пышности придворных, 

н~еудР.В:Лlе'f!ООрWие замечалось и у бооее честных, а бы-гь может, более 
дальnовидных представит-елей правящего I{Ласса. Работы того времени 
по политической арифметике маршала Вобана, графа Булэнвилье, 
высказывания вошитателя будущего короля французского Фенелона 

1 Levasseur, ор. cit., v.1, р.199. 
2 М. А. Cilleuls, Ln populatioп de I.i Fraпcc avJnt 1789, Pnris"rI885. 
sJLevasseur, ор. ril., v. Ш, р. 501. 
t Ibld., v. J, р. 211. 
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и ряда других лиц I<расноречиво говорят об эюм. Это, одпако, :не 
помогало; работы такого порядка либо оставались. в рукописях, либо 
печаталпсь за границей (Булэнвилье), тайно (Вобан), лпбо, правда, 
уже после смерти «короля-солнца», анонимно (Мессанс, Мохо). 

Себастьян ле Претр де Вобан (1633-1717), зна-
с. Вобан мениrтый инженер, маршал Франции, написал в 1704 г. 

замечат~ельную книгу «Проект королевсК,ой десятины, 
которая, оm.1lеняя подушную подать, иные подати, пошлины нс; то
вары при перевозе из одной прови,щии в другую, десятину, 'духо
веflсmва, чрезвычдйные и вся.та~е друzие обрел.tенительные 11, недо
бровольные налоzи, а также улtеныаая цену на соль вдвое iU Долее, 
дала бы королю верный и достатоц,ный доход без издержек, тсоторая 
не будет тяzостнее для одного подданнлzо, че,1t для дpyzozo, и зна
чительно увеличится лучшей обработкой зеJtель» 1. Напечатана она 
была та:rшо в РуаН'е в 1707 г. Вобан: открыто f!OПIИICWI в ней сграда
НiИIЯ фрат-щузского народа, его киига была со.жжена пубJIИЧiю, сам 
он) впал iВ немилость самодержца. 

Воба:н принимал ближайшее участие в выработке программы дл1}1 
мемуароg IИ!НТ'еI-i'да!НТов 2, в оообе!ННОСТИi оmосителыю населенпя з, он 
при!Пимал та'КЖе учасrие Е1 са~мом: сосга~вле'!tИ.и мем;уара Парижского 
оr<руга 4. Ero работа наппсаlf-rа главным образ.ом на основании изуче-
нщя этих мемуаров. Небольшая юrижка состоит из вступле~:-rия: }! 

двух частей. Во вступлеш!)иi (24 crp.) Воба.1r указыва~ н:а 1задачи 
работы, вкратце ее харак-геризует, имаrает дрJеимущества 1шрооев
ской: дес.ят1ИНЫ по сравН1ен:ию с существующеlй сисгемой и: основные 
ее пр,И!Нцооьr. В mервой часrИ! (25-116 стр.) речь идёт r, детал!ях 
королевской де<:Я11и1ны, коrгорую о.и мысли\71 как цря.мой ИJ пр~м 
од!И!Наюовый :налог на все проозведени;я земли, на дома~ в 'городах iИ 
месr~ечка:х, м~ЕJИJЦЬI, промышлеюrосrь, ренту, rорговл:ю, искусства 

п ремёсла rи тJ д. Во вrорой части (117-i238 стр.) Вобан привмигг 
разные сооораЖ!еrnИJЯ о пользе своего ~проекта wiя ОО1)1<л7т !И! ·варода 
!И1 о .rroм, как ,его осуще.сrвить На! практи~ке. Здось 'как рае. и 1rахо~им 
места, 1И.МеюЩ1I1е опюшение к статистике. Вобан: 'Не СТОJtЬКО. Х'ОIЧе.т 
доказать нецелесообразность множе-ства сущесrоовавщИ)Х в ro врем,5' 
:налоrов, -сколько то, что еди!Н"3!Я" коро\Jl'евская деся:ти'frа1 коrгорая: должна 
была ,их з.амснпть, принесет KOJ)OvIIO больше доходов, а население ·1из
бавнт от бесконечных злоупотреблений чиновников. Вследствие этого 
OI-l нrобхОдJПМО Д()ЛЖ~I был; обрапlьсsr R: /роонъrм: ';исЧИIСJliе/нJи~, с одной 

1 <1Projet d' une Dixme Royale.-· Qui st1pprimant lз Taille, les Aydes, les 
Douanes d'une province а ]'autre, Jes Decimes du CJerge, les Affaires extra-
01 dinaires: et tous autres Impбts onere11x et non volontaires et diminuant Ie 
prix du Sel de moitie et pius, produiroit au Roy un Reventte certai11 et suffi
sant, sans frais; et sans ~tre а charge а l'tш de ses sujets pltts qu'a l'autre qui 
s'augmenteroit ,consideraЫement par Ia meilleure culture des · Terres,;, Par 
Mons. Le Marechal de Vauban, MDCC VII, р. XII + 268. При составлении 
настоящего очерка я пользовался этим оригинальным изданием, имеющимся 
в библиотеке Академии наук УССР. 

2 Levassear, ор. cit., v. 1, р. 201. 
s lbld., v. Ш, р. 501. 
& Paure, ор. cit., р. 253. 
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tтороны, и подумать о системе сrатисrи~<и, обеспечиваtощей оснм~ 
ныс ма'Г1ер,иалы,-с другой. _ 
Нщисать работу; пюбудило его чурство долга француза-;патрлота 

и признательность королю за его мн,оrметние милости 1. с<Все мои 
и~сследовани:я за rюследние годы ясно показали, что за последнее 

время прпмер:но десятая часть населения дошла до ;нищенства и в 

действитель:ностп нищенствует; пз 9 .zr:руги.х частей 5 не могут по
да'Ть ,ам милостыню, пбо и iOH!IL сошли почтrD да 1такое же несчастное 
поою.же.ВJи~е.; из 4 остальных чаете.и 3 очень пуждаютсtя, он111 1обре
ме-не1ны долгами~ и судебными процесса~ми; что дсqщrая: часть, ~{уда 
я !Отношу всех людей шпаги, чипы духовные- п гражданские, всю 
высшую з:нать, ЗRЭJТ'lroe ДВ()Jрянство rи вьюсшИ!Х военных и; гражданских 

чшtнов, богатых купцов, буржуазию, .имеюIЦУю не.трудовые доходы, 
iИJ более заж.ит~очную, не превыша~ет 100 тыс. семей» 2-го~ворит 
Вобан. 1 1 , 

Следует mмет~и.1ть, что последнее число ле совсем яспо. По 'под
счётам Вобана, во Франции было 19 094 146 жителей; одна десятая 
их даст1 веЛ!Ичину зажиrочвой семьи, в 11есколько раз превосхоЩ5L-
щую семью в обычном разумении этого СJЮва: средний; состав \ее 
у Вобана-19 чеJI1овек. По.этому надо думать, что он в iэтом случае 
rooopiиrr о ~юемь~е» вместе оо всемr,д домочадцамп, чтq находит 1косве:r1~ 

ное под1~ржде:н~и1е в его прое.к.те :переписи. 

Особое значе:1-щrе Воба!Н придае'Г сr.атистике населепдя, что объя:с
$Lе'11С:Я 1н1е ТOIJIЬKO тем, что в то время: во ~раю.щи, происходила 
бысrjра!Я убыль его, :но главным образом его воз3ре~-IiИ~ЯМИ, на на
с:еЛ1е;н1ие, как: НЗ! источник богаТiства сrраны. «Величи.е королей всегда 
измеряется 1rо;n~честОО!М их помаrmых; в нюс !И: 'ааключается их со
сто.яiНJИlе, блаrопю17Iуч:ие, бо~rа-гсrво, сила и счастье, все то уважеНiие, 
которым: оои rюльзуют.с~511 ~-!а свете>> з,-говорwг Вобан. Однако «до
ходы :корол~я, 1долж:ны отличаться от доходо.в его подданных, хотя 

~е ~ш образуются нз одного источника... пбо хорошо щвестно, 
что народ выращивает, собирает и накопляет доходы короля» 1• 

Вобаn так rовор~11Т о значею-ы1 трудя.11.Ци,х:ся; и. их поЛ/Оже.н.ки {;во 

ФpaIOJJИIИ~ ' 1 

«Совесть ,п честь побуждают меН'я :на:rюмн:и.ть его величеству, что, 
кан: we предсrавляеося, iВО Франци:и ниrогд.а~ не оказываоось дoicra
rroч:нoro в.н~има:н:щя м.елкОМ}'i лющу ИJ что с Ю:IМ слишком: ',мало .счи
таю1сь. Вот почему это -самая разоренная и бедная часть населения 
кopOJileВ!C'I'!Вa, хотя она~ является самой знач~иrгель1юй по . tn~, .а 
таюке по реал!ЬНОЙ iИ1 действительной оользе, пр..и:н:осимоо последнему. 
Эrо он;а IНJеtсёт все тяrоты, QI-Ia i!Зlаегда агращ.а.л:аJ 'ИJ '!1епJерь страдает 
сiцё ООЛЫlI!е; ttшeюro на~ ~ Д()J])Ю D!J.)IИXQДR"DC:Я: ПОЛН!QСТЪЮ то у:меJНЪШе
ние количеств..-:t населения, которое имеет место в королевстве» а. 

1 VаиЬап, ор. cit , р. 2 .. 
2 IЬid., р. 4. 
з IЬid , р. 22. 
I Ibld., р. 235. 
6 Ibld., р. 18. 
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1 ;сНиэnmе ,с.1ЮИ 1-rapoдai своим трудом, торговлей и. rем1, что :от~ 
въrллаЧ!И!Вают королю, обогащают его н его королевство. Это он~ 
nоставляют оолда.т ~~ матросов .пщr el'O сухопутных. i,и: мор,скихJ ар:мии, 
а тaIOire большое количество офицеров, всех к_уацов 1i мелких 
чинов судейского з.вm-шя. Это они трудятся и заполrнЯЮ'Г все оrг
раслн искусства и ремёсл, это 01-ш ведут всю торговлю и двигают 

фабрики этого королевства, посгав.$пот всех земледельцев, вино

градарей 1i! рабоч;их в сёлах., охр.ан!ЯЮт п кормят скот, (сеют хлеб 
и собирают его, обрабатывают ви:ноградни;к~ и делают ви:но; короче 

rоворя, ош1 ~в.ьшотmrот вое круm1ые Ji мелкие рабоrrы: JЭ1 cёJrax и 
городах. 

Вот из 1шго слагается эта часть населения, такая полезная и тю< 

пр,ез1ираемаjЯ', I(Оrторая так сrр,.здала и страдает в то вреМ'Я1, ;как я 

пишу rэти строки. Можно надеяться, что введение королевскоц деся
'I1И!НЫ :исправит все эrо менее чем\ в пfяtrнащца~ть лет '~И вернёт коро
левству по\lпюе iИЗоби~ие тодей и благ. Ибо, когда! лю,щи~ lтак не 
угне.таютая, он,н смелее вступают в брак, будут лу,чше одеватъ-ся 
и питаться; нх: дег.и: будуr более креПЮIМи н лучше ',вос.пит.аtю-rьnми; 
они будут более забоrтиться о своих делах" Наюонец, они станут 
работать с . большом силой и м:у,юесr.вом, к,оца уmщят, ч.то бблъ
шая часть выгод, которые они извлекут, останется .У ЮiХ>> 1" 

Королевс1(ую д~ая~, по проекту, Вобана, доожны платитъ все 
граждане, получающие трудовые или нетрудовые доходы ~ имею

щие имущество. Для доказательства пользы её введения Вобан .во 
вrrорой ч:асг.п своего сочинения лр иводат подсчетьt :народного до
х~да Францип по основным категориям ·2; он исчисляет по картам 
wющадъ разных округов сгра.нъr; подробно У)(азывает, что ~олжны 
и:в:генданты подготовить по каждой провинции для введения налога; 
производит дсталь~н.:ьrе пример:н:ые подсчёты дохода or подУ!U,IНОЙ1 no
:nam 1И1 королевской десятины: для одIЮЙ и wй же адм;и;ни:стратиа
ной единицы "3; подсчитывает средний доход с 1 кв. мили площади 
от сельского хозяйства 4; наконец, предлагает ввести своеобразную 
систему сrатпстики для Франции. Для установления же доходов 
всех rраждсrн: Вобан: ПР'ед.лагает :назнач~иrrь сmеЦ'И'а1Лыных, хорошо оола
чrи:ваемых тщ. 

Есmи бы сщешrnки им.ел:и! сведения о жителях своещ прихода:, 
ках это 1им пре:ддисыв~е.тся церковными лравиламиr, можно было бы 

iИ :не производить переписей нace;reiшlsr, ввиду; же агсутств~ их 'ан~ 
:rrре.дл:агает свою систему; учёта" Наряду с су;ммар!Гlыми; ежегодными 
п~реписями населения по особому фо_рмул~ру, в конц~ кото..рых можно 
присоединять разные ~раткие замечания, Вобан: считает чужным .Раз 
в до 'JООТ прсхизоодить изуче:ние оосго.я:ни:я .и: оообеннО1СТе:й: nрови:н~ 
циtй, ~ эrо сделано в rno('JI'eднee iВремя. Луюпе eжer()Щ'I:IQ пер,еmr
сывать также скот, хотя Вобан всё же не считает эщ очень пеоб-

1 Vauban, ор. cit. р. 21-22. 
2 IЫd., р. 119-124. 
з IЬid.; р. 142-145, 154-160. 
• IЫd., р. 187-194. 
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ходцм:ым. «Фра!Iщу:зс.кое KOpOJt\eBCТВIOI эа~ж'И'В.а~ rro cooei1J DМ'liЧИН€ 
того, чтобы король раз в год бьrJ.IJ в полной .м~ре осведомлён о числе 
~ составе овоих rюдда:нных» 1~ Вобооr та:к хара:к11ериз.у;ет повнава
тельное sначеnие переписи для короля: 

.«Не будJе:г .л1И1 1И1сключwельным удово.п:ьствием дл~ irero бьm в 
состоянии: .в СiВОё.м кабине11е ооозреть самом.У) в како.й~нибудь час 
1Насто!я!щее 1И1 прошлое nоложе:IЩе большого корол~щ верховным 
nовел:и'Тlелем кoropo.I'IOI ан является; досrов-ерао у~.3нать caМ:Qii(Y, в чём 

ваюrючаетсlЯ его :ве.rоичие, богатство и: с.ила, бJI'..а!ГО 'ИJ'.бедс.твие :его под-
1да!НiНЪrх:, !И: что он ~е-г п_редпри.ня:ть, чтобы приуJМНожить nер!ВОе 
tи1 устранить второе? 1 

Но, дщr того чтобы: ;п-ользаJ этаJ бьrл:а посrояюrа: ,ИJ nрочн:а~, необхо-
:п)имо по;втоР\ЯТЬ таКf!е :пербПМси по 1Крайней мер,е оди;н1 раз ~в год 
по пtр~ичине того, tfГO людИJ умирают, ро,щяТIСЯJ ИJ ;перlемен:яют tме.сго

mиrгеЛЬ!ство, что довольно часто ~имееrг место среди: мелкого :народа, 

оrобен:но в lбольшю: городах и близ. границ» 2. : 

Гл·ав:на15t забота мон.арха-увеличеше н:аселени~ своей стра:в:ьr, са
мое 6ОJХЬшое несчастье которой-убыль :жител,ей. «Чтобы помеша'ТЪ 
ОО'Ому, надlО знать 1ИХ ко1Л1И.чество, различные Irочества, общи.е :и 
оообые ус.л:оЩitя, в юоторъrх: ORИI пребывают, что им: пpmroci,rr 
добро ц,r ело, что может :нарушить их по,r<:0й или. \>{\!е: его п~редо~с~тавиrь, 
что может слособсrвовать 1иJХ рост~ :ИЛИ! упа~ку. Знать, как 'они себя 
ведут, ка'К!Иlе :нововведеIОI\Я имеют у nих место, ш1J что ·irе,обхо~мо 
обращать сугубое в:н~има:н:и1е, :наконец, знать, что вызывает их бед
ность ~ищи; богатСJ:130; :aaJ что о:н:и существуют ИЛ1И1 чем: 'обмениваются; 
каIОfМ'йl 1Нау,ками, искуаствами: или ремёолами они: аан.ИJМаюгrся, каких 
им недостаёт. Всё это можно узнать только путём часто повторяемых 
обозредiJИ!Й, с точным разтrчием разнообразнъrх: h,rслов:ий, в которых 
О!Н1И' су;r.ц,еСТВJiI<ХГ, которые необ:хющимо :не менее тщате.льно l~ стара
т.е.ль.'Ио рассмотреть 11{ хорошо разобрать, и.ба~ очень :важно, чтобы 
од'Но СОСЛJ~ие ~ д~стооваtлiQ ~ ущерб др~му; И! расхожд€дИЯ x-re уве
ЛJИЧИва.ли:сь бы ещё более» з. 
Еще более ЯIС!НО говорт Вобан: о tнеобхО\дlИмосrи переnисеи как 

матер~иала дJIIЯ политики оо отношению к социаль:оому; состав.у :на

оелеtв1ИЯ в др[УГОМ меаге.. Наряду с тем, ч.то благодаря ежегощюым 
rереПiИ1СЯМ коро,ль бу~ет знать 1<) рое11е йЛИ: убыли .ЖJИТГелей, он: поо:учит 
-rаюке сэ~дJеНiИ~ юб увеЛ!И:Ч!еют; 1И.лИ уменьшении: КQJIНЧества! духо
ве~нства 11-f МОО'.аосоо, которых: !ИJ без того чересчур мноrо в коро
левстве; лро mбыток ИJIИJ недостаток двор1ЯJН1с.тва, а· таюке других 
С!ОС.1.(овИ!Й, вследстmrе чего его величество будет :в COCТO\Я\I-IИI-f/ nри" 
ОСТ.а1IЮI:МГЬ сли~шrом: большой рост 1ОJЩИХ: И дать ООЗМ.ОЖlЮСТЬ У!ВlеЛИ~ 
читься более слабым» 4. . 

;вобад ОТдJе.лън.d указывает :на 16 КОЮфетн:1ЬIХ сведен!И!Йs которые 
получат n:yrreм ;передИJСИ: 1 ), о росте :и уп,а!Д;Ке жи:rепей ~ причинах 

1 Vauban, ор. clt., р. 215. 
2 IЫd., р. 226. 
s Ibld., р. 224-225. 
' Ibld., р. 185. 
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~го, 2) о всеобщиос :й~ частичнъtх бедсrвюrх, постигающих их, ~3). () 
бесконечных различиях_, существующих средн ннх, зJic, прпчпняс

мом этими различиями, и о количестве населения каждого рода, 

4-5). о разных видах духовенств3:, 6) числе приходских церквей п их 
оо дел~е:1rий, количестве и видах духовенства, их обслуживающего, 'и 
их доходах, 7--"8) о монашеских организациях и пх персонале, 9) дво
рянсr;ве и! его составе, 1 О) судейсксэ,м; сословии 11 его составе, 11) о 
вСЯКjИ.Х фабрцках и л.аца~х,; в ;них занятых, 12-13). о повообращсппых, 
лютеранах, евреях п людях иных религ11и, 14) ой шruc1pJIЩctx: 11 вообще 
всех: заслуживающих внимания, 15) крепостях всякого рода, 16) о 
значиrгельных общественных зданиях. Наконец, обо всем, чrо есть 
замечательного в королевстве 1. 
, Вобан мыСЛ!ИJI с.вою nосrояш1ую стат.истическую opr аш1зациюnо 
военному образцу" В порядке почётной ДОЛА{!ЮСТп статистические 
обязаIННосrн :носуг: «приходсю1е капит.а:пы», ю1зш1чаемые королем, 
а под iИiX щ1.'ЧаЛЬСТ'ВОМ «лейтенанты» по одно:му; (({с\! '1Каждьrе 50 очагов. 
После.ЦНiИ.е об.язаны посещать свои дворы 4 раза в год1 заnолнять 
рег.исrры, сл{щи.ть за :всеми измене~щя:ми в населении. Kpov1e обязан
!НОС'Гей сrат.исrичоских, лейтенанты, 1110 мы:сл1и Вабааа, должны нести 
также бытовые, успок.щиватъ осоры, препятствовать тяжбам. Долж
ность капJцгана можно предоставить самым значительным сеньерам 
приходов, а долж1-юсть лейтенанта другим дворянам даппо11 местности, 
есл:и· от-~ имеютк:~, в тrроТИRН!О!!\t' случае-лучшим :мещанам. Хот.я; Вобан 
111 го.оор~ит о том, 1tПО дОЛЖirосn. бесплатна, но, ~,тем н.е менее, он 
п~усматриваег азоеобразную компе!Нсщию за труды: одну курицу с 
каждого двора в год iйЛ'И шесть су, по выбору 1щлат~ельщ1ша. Де~ят они 
их между ,собой по образцу войск: nри наличшп двух лойте:нанrов 
ПОЛОВИ1I-tу; получа,еr каrгитан:, а по че.т~верти ле!й:те.шшгы, при :н:али~ 
'Ч:lr(l rrpё.x. лейтен.ю-rrоJЗ капит.ану----.Ili"Ве пятых. Вобан счиrае.т пужпым 
наделить это переписное начальство известпыми атрибутами власти. 
Вобан даёт макеты ежегодной переписи населе:ния прихода и ком~ 

бrдnированного обследова.'1-щя ваего народоо,го хозЯ!ЙСТва по 11.]риходам 
и более крупным админпстративным единицам в табличной ~ форме 
в таком виде: (см. табл. на стр. 145 и 146). 
Под домами Вобан разумеет жилые здаппя, взрослые юrюшп

это юноши в брачном оозрасге, старше 14 лет, девушка-старше 
12) под семьей разу;меегся июг всех: члеаов семьи! :и прис.7tугл~ ПрiИ 
указанип именп и фамилии отмечается также профессия данного 
Л1ИЦа; условным зна!tfюом обозначают.qя в графе «мужчп.н.ы» и ююе.н- , 
ЩЮ-IЬI»-в,щов:ые, 3! в .оорВО!Й коЛО!НКе-nокднутые дома.' Вобан много 
внимания посвящает также детальпь~м указаниям, как отмеqать, сели 

в одном доме живут две семьи, как mмечать иностранцев, хутора 

и посёлки, аббатства, рекомендует способ, как избежать двойных 
подсчё'rов прис;.rуrи-iИх родными tи: те.ми, у :ког~ OIOf: paбorr.aIOO'o1 

Вобан показывает, как этот на первый взгляд очень скудный 
формущф !М!ОЖiН.1О ,IИJСrrользовать для Фл.уче:н:ия оче~nь :и:н;геJР~еСНЫХ выво
~ов. ЛюбопьrrIО) отметиrгь, что соглас:нJО сВСХИJМJ 'Общим воззрениjям 

1 Vauban, ор. cit, р. 182-184. 
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ТАБЛИЧНЫЙ ФОРМУЛSIР 

для переписи населения в приходе 

фамилии Взрослые Взрослые Маленькие Малень1<не I<onичee-mo-

и звания 
Дома Мужчины Женщины 

юноши Р.евушки маnьчи1<и девОЧI<И 
Слуги Служанки 

в семьях 

. 

~ 

\:, 

того в семьях ~ 
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itерва:я груrr.пировка ~го-по соф1алън1ым группам: нaceлetnm. i)дна 
соодка буде:тt содержать все дворmrсrш1е домаJ дашюй местности, дру
га:я-:все дома ,или общины духовенсrва~светского или. черного, по 
iИХ орденам :и полу, третья-судейских, иная-наиболее важных реме
слеюъиков, как-то: плотщшов, каретн:иrюв, сто.щяров и друrи..."'{» 1. Оп 

указывает далее, кан: выявить число лиц брачНJОго возраста, сколы<о 
1ИВ н:их замужних, вдов и девиц, насколько преобладают Пiо своему, 
коЛJичеству женщины и т. д. , 
По МЫСJI,И Вобана, С целью ЛУ1ЧШей IОfсведомдёююсти, было бы 

жеЛаТ'ельно дополнить перепись кратким: описанием: месnюсти, содер

жащим ее протяжепи,е, расПJоложение, доходы q 1ООМ,е.лjь, }rx обработку, 
• каI<ие злаки произрастают, скюлько арпююв имеется, соот.ношеншr 

площадей оод разными нультурами, сколы<о и дочему зе:.\fЛИ: под 
паром и: заброшенной, есть ди судох01дные рсю1 и можно лп их сделать 
rrаковым:и, я,вдяется ли местность бугристой или: ровдой, 1ю1фыrа 
ли она лесом: или неr, есть ли оврагщ боЛ!оrа и пруды~ какова тор
гов.л:я местности, имеются ли фа.бриr~н и ~{аки:е, произрастают ;rи \В ней 
3,71а'Юi', коих ireт в других местностях, достаточно лп онз. э.аселепа; 

есть ,1щr достатоm-ю скота и какого 1рода, лаконец, следУiе:Т пср.е.чис

JJJИ'ТЬ замеrчат,елънъrе особенлости в настоящем или D'Рошлом. При 
помощи второй таблицы легко продолжить изучение сельского хозяй
ства отдельного· прихода. Малю тою, Boбart nришёл I( ;весьма важной 
со 1сrати,стической ·ючки зрешш идее об 'иных: допюm'нителыrых иссле
дован:иях. Для того чтобы лучше nю~нять данные, следует :их ;r.оrхО\Лнить 
тщательно составленпымИJ планами' и особыми~ карrг.амJИJ городов М :мест
ностей. На н1их надо ню-.vест.и леса, луга, rлах.рт:ные земли, реюr, 
ручьи, болота, горы, города, замки, сёла, монастыри, фермы, мельницы, 
мосты, до1рогн и пр., чrо отмечается каю ~tазван:и.я:ми~ так и: особымн 
J{зображениями, раю<;r.авле:юrыми :на их д~СТ1Вителъном расстоянии, 
р~сrюлож'еюrым:н и: снятыми ге~омет_рич1е.ски та1<!, чтобы 'СОЗ-дать фр~ан~ 
цузсюи!Й атлас, состоящий из стольких: частей, сrrо.л:ько есть провиJп" 
ций в королевстве. 
Вобан сообщает несколыю за~луЖ!и,1Вающих внимания стати.сrи

чесI<iИХ сведений. Кр-оме подсчетов количе.сrва ж:итСJI.ей rro пров.шщиям 
Фра:нции и их площадей, он указывает, rчro между iВременем составления 
мемуаров юrгендатов и 1704 г. убыло во Фрашщи; пр!И;МерµiО 400-
500 тыс. жителей 2. Причины этого-война за испанское наследство н 
эмиграция гугенотов. Он выст{азывает, далее, мнение, что его подсчеты 
доходо,в с jсреДНJе!Й КJзадратнюй МJИ\Т!И доказыnают, ч:rо Франция легко 
может прокормить 23-25 млн. жителеЙ~, а то и более. Среди населения 
Франци1и женщины превышают КQJIИЧ:elcrвo муж.щ,щ П1рИ:МернО1 на ,одну 
д,осяту,ю; [IОЧТ.Н одну десятую всех жит,еJI~ей :сосr,а,вляют crap!И'IOI 
и де.т;и:, I]jНВалидьr, нищие, разореtrные и выброшецн.ые на м.ос.rовую; 
голод и дезертирство поглотили многих ;3. 

1 t/auban1 ор. cit., р. 222. 
2 IЬid.; р. 187. 
в Ibld.; Р• 186. 
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Paбorra Вобана--еДJИНст~ое кpyrmroe nр()!ИЭВ~дение по 11олитn .. (f 
ческой .а рмфметике: типа сочи~н:~ий Пегги, у~сrупающее им оо многих 
отношеJ:IiИIЯХ теоретического порядка, но п,реоосх:одящее ИХi с точки 

ареНJи!Я' разработаmюсrn .схемы статистического изучбния страны. Для 
нас iНе удивительно, чrо кн.ига эта быЛ\а сожжена публично. Старый 
маршал ФраН11JН/И был наивным утопистом, воображающим, что инте
ресы корол!Я-.самодержца llf нарюдн;ых масс иде~rиичны, желающим, что

бы ь..-ороль этот боролся с чрезмерньtМ ростом параз~итарных обще ... 
ствеJН:Ных l{}laccoв (духоВ'енство), регулировал их численность, nо
сrояюю заботился об rинтеросах трудящихся. Ему :хо~телось, ч:тюбы 
общ,е,сrвен:ные nовюrnосги 'Несл'и в одиnа:кО\ООЙ! мере все граждане, 
без разJIИчия iИХ сОСJЮВИ!Я и rоциалыrоrо :положения, он считм, 

trro н:аибоJ11еео полезны в общОС"1'113е труlдЯIЦИJеся, :а не иные классы. 
Издатель Оогрэн опубликовал в 1709 г. работу 

ш. Соrрэн «Исчисление Т(,Qролевства по ндлоzовы;1, и избира-
тельным округш,t, приходам и oчazaJJt» в д.вух 1rастях; 

в 1720 г. ~он 1её переиздал с допомен11ям:и, тоже g дву.х: частях, 

прибавив в начале к названию сочинения слово «Новое» 1. Новое 
изда'Iше, rоворит оН', <<Т.ак знаЧJ1trель.но отличается ю1Т1 старого, чrо 

iКЭ)rо€:Г1СЯ дР!УЮЙ рабоrой». Соrрэн. n:ри;вощи.т авед~ о каждр,№ при
ходе Фра:нцин :и по более крупн:ым :е.€: делениям;, указывая по общему 
правилу число очаrов. Он: 'Н:азыва~ет ПарiИЖ самым большим щро~дом 
мщн с ЧИС'ЛОМ ЖИ'ТJеЛей 750 тыс.; dредИJ юrх: ОН) :насчиты~ет HeJВie~ 
роЯ11Н10 бсJIЛьшоо числа .прислу.rи-'150 тыс. Дл~ЯJ Пар1ижа оо приве
дено ч:исла очагов, поэтому юоове:ю:ю проверить прик.и~ку Согрэн.а 
нельзя. Вестерrорд сч.итает, что rero Ч:ИJСJЮ преу:Вели.ч;ено. Матер~и.алы 
СогрЭI-~ печатал п.& мере их постудл'ения, nоэrому в раооТ'е нет 
аисrемы и единства. Только часть ИIХ: orr азяЛ! И:Зt оrчёrов интенд.ап~ 
тов, отчасти же им испоitьзованы новые материалы, особенно n пзда
r:мr .1720 г. Для получения IФJШfЧеатrва жиrел:ейJ Оагрэн очаги па. 
шюжа1ет на 4, ~сч~итдя эrо средним чи.~слам: душ, прнхо.дящихся во 
Франции его времени !!а одоо ,ачаг. Коли.чосmо населенюr в таком 
случае едва достигало 15 млн. Левассер полагает, что эдесь имеет 
место ~ЭНачителыюе лреумены.uение и чт.о надо МНQЖИТЬ OЧiarn по 

меIJьшей мере на 5, тогда получим 18,5 млн. 2. Он приводит сведения 
Соrрэна о числ1е сrтриходQВ и очагов ло каждdмlу1 iИ'.З 34 oюpjyrP/e 
Фртщип !И высказываег своё МН1еЮI'е о пра~вдоrюдобнасти прйведен
ны>~ чисел 3. Следует отметить, что данные Согрэна вообще де
таЛЬ'НJеr, чем болъшюrсrоо мемуаров, и отлича1югся от них не r.rолько 
числами очаrов, колич!еСТ!оо кооюрых: э.н:а.ч;rtгел:ьlf!'О! уменьшилось вслеk 

сrвие войн, но также 'Иногда сведе'НИями относительно приходов. 
Чксла Согрэна II-юe ~rолько не сrодят,ся: с оовреме.нньrмл ем.Уi публ·ика
ци,ям:и, но У1 !НJero самого встречаются ПО! време:~-rам: противор~иtв:ые 
сведооия. I t 

1 ~- М. _Sflagrin (Imprjmeцr-~ibraire), Nouveau Denombrement du Royaume 
par General1te!), E1ect1ons, Paro1sses et Feux, Paris 1720. 

2 Levasseur, ар. cit., v I, р 213. 
s Ibld., р. 208-2v9. 
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Граф Булэнвилье написал в 17.11 r. трехтомную 
r. Булэнвилье работу, представляющую собой не что иное, как 

краткае изложен:ие содержания мему,аров 32 ннге.н
да~н.тов под назван1ИJем: «Состояяие Францz~и, из котороzо явствует 
все, нто касается управления духовног.о, военноzо, юстzщии, финан
сов, тоvzовли, ;,шнуфактур, чием жителей и вообще всеzо суще
ствешюzо, что ;южно знать об этой .дюнархии» 1. Издана она 
была посл.е смерти автора ,в Лондоне в 1727 /28 г., вторпчло-в 1752 г. 
Булэ:н.ВlиЛЬ'е чрезмерно ,сурово осуждает качество материалов. ме:муа
роо. Л риводимые им ,сведения ш-rrе,ресны главным образом. с тоrч:ки 
зр.еn-1~ия исrории Фра1Jщии. Среднее число жи11елей на один очаг у неrо 
варИ'.иру~ет так: для Эльз.аса ацо р1авн:о 5, для: Бельфора-4,5, для 
Страсбурга-2. БулЭIНJЗ'Илье n~р~и~Водит чрезвычайно интересные да!Н
ные о ,социалы:юм составе: жиrе.тr5t ое.71Ъ1ских: местностей Орлеанскоrо 
окруrа, характ1еризующие пролетаризацию шир0~ких масс трудящихся 

в ,селах Фра1Нци1и 1На рубеже XVIII в. Его чиол:а! оvносfггся тоиыrо 
к мужскому взрослому населению, за исключением групп «прислуга» 

и «лакеи» 2 : 

Фермеров и рабочих • • 
Мельников . • •••. 
Пастухов •••• 
Подёнщ1щов . . 
Лакеев 
Прислуги .... 
Ремесленников . 

23 812 
2 121 
З 176 

38444 
18 ООО 
13696 
12172 

Всего . • . 111 421 

По данным БуланвиUiье выхюдjиtr, Ч!ТЮI в оельски.х местностях проле
тари~ат составл:ял не менее двух третей всех тр!УJДЯщих.ся, ·если от-
1нест1и к це.му nоденщююв, iaacryxoв !И домашних рабатни.ков. 

н.-Ф. дюпрэ Николай-Фра!Н'су.а Дюпрэ де Сеп:-Мор (Dupre de Saint 
де сен-Мор Maur, 1695-1774) !НIСЧИСЛ'ИЛ таблицу ,смертности на 

ОС1Юваниtи сведеIЕИЙ об умерших до 17 49 г. в 'трех 
pl)IИiXoдax Пар,1Ижа и: две'Нlадцаm :из. его О!Юрост.носrей. rОна 1;00убликомн~а 
Бюфф<У.н!Ом в ~ко1ще вт1Орого тома ero «Естествен1tой истории», ·вместе 
со сведениями о каждом отдельном ~риходе s. Табли:ца начинается с 
23 394 новорожденных, m юоrrорых: до 100 лет доживаrет 7. Повже 
в !н.~е .в:несе:н.ы быт пооравКiИ Сен:-Сира~ном. Пр[ц и,счислени\'таблицы 
:не прИIН1.Я'Та во вним.аJнпrе миграция населения. Глaiвi.rroe внимание ·об
раще.~rо автором na ооро.ятную продо~ жизни. Исправ-

1 Н. de Boulainvilliers, Etat de la France dans lequel оп voit tout се qu i 
regarde le Gouvernement EccMsiastique, le Militaire, la Jпstice, les Finances, 
le Commerce, les Manufactures, le nombre des Habltants~ et en general tout се 
qui peut faire connaitre а fond cette Monarchie, London 1727-17'28; 2 ed., 
1752. 

2 LevassPиr, ор. cit , v. I, р. 230. 
s G. L. L. Bujf on, Нistoire naturelle (De l'homme, v. II, 1749). 
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ленная таблица Дюпрэ де Сен-Мора, пере~шслс-Юiая па 1 тыс. ново
рождённых напечатана Левассером 1. 

Кроме таблицы Сен-Мора, у Бюффона встречаем до
ж. л. л. Бюффон 13олыю много интересных соображений по статистике 
паселеншr. Он обратил впимюrие на округленпе своих возрастов :населе

нием. Бюффон: указывает на то, что смертные 1случаii :В Парпже дают 
nреуменьшёнпое представление о дейст~в.ительной смертности РСЛеk 
ствие нс-пропорп,попаль1ю большого числа взросльrх: и того обстоятель
с1ва, что часть детей отдаетс~я 11~з ПарижаJ в ~крестные села на 
кормление. Бюфф01r говорит, чrо в Лар:иже :на один: брак: при.ходите~ 
3,5 ребе1ша; что во Франции один умерши.й приходится па 35 жителей, 
число коих достигает 22 172 тыс. (1766 r.) и т. д. 

До середины XVIII в. Франция дала одного круп
А6 депарфсъе. 1-юго теоретика полптической арпфметпюr-Аптона Де-

иогра ия парсье (1703-1768), которого Левассер называет пер
вым французсrшм статистиком: 2. Сын бедных крестьян, оп с детства 
обрат1rл на себя внпмание своими выдающимися способностями, благо
даrя 1 ... оторым нашёл покровителей, помогавш1rх ему учиться в Лионе. 
Оттуда оп переселился в Парпж, где зарабатывал средства 1С )ыrзни, 
пзготовляя соJmсчные часы, что позволяло ему продолжать любимые 
sаrrятш1 по математпке п астрономип. В 1746 г., по опублпкованпи 
двух работ, оп был пзбран члЕ:пом Парижской а~шдсмшr наук, где напе
чатал много работ по механике и rпдравлш<е. В 1716 г. пздал <<Тра,(,
тат о вероятностях продолжительftоспzа человNеской 11cuзflu», одоб ... 
репный академией, оогласrю заключению Николя и Бюффона, а 
в 1760 г.--«Добавленця» к нему 3, Недавно опубликованная переписка 
Депарсьс! с известным тведским статнстиком Варгептином (1760-1767) 
свидетельствует о том, что он собирался выпустить {Iереработанное 
издание <<iрактата». При помощи епископов он получил списки умср
ш~ эа 16 лет от 162 I<юре из разлиrшых частей Франции. Это свпде
тельствует о том, что он думал еще больше расширить рамки свопх 
нсследовани·й смертности :населения'4. 

Материалы 
Депарсье; 
способы 

их обработни 

Депарсье поставил перед собой задачу выработать 
солидные основания для страхования жизни 5. Са

ма~я та6JFица смертности для застраrхова1mrых :исчис-. 
лена ,им по просьбе геrrrера\Лыюrо инспектора Бy
ЛOirf, обращением к I<Оторому iIЫlЧИ!Нается книга. Его 

осJюв1-rа~я работа oocrowr из трех частей: 1) о ',ежегодн:ых рентах:, 
2) о в~!}t)tяnюстях продол}I~ительности человечесКIОIЙ жизни: n 3) Х> 

1 Le1.1asseur, ор. cit., v. II, р. 295-297. 
з IЬid., р. 336. 
3 Antolne Depa"cieи'C, Essai sur les probab1lites de Ia duree de la vie 

humaine, Paris 1746, р. VШ, 132, ХХП tаЫ., Addition; 1760, р. 35, 16. 
В библиотеке. Академии наук УССР, кроме этого, иJJеется переписка 

Тома и Депарсье, где первыИ критикует работу его, а второй возражает на 
эту критику. Издана она также Французской академией, вероятцо, в 1747 г" 
на 16 стравицах. 

4 Westergaard, Contributions ... , р. 62. 
~ Deparcieu>:, ор. cit., р. 43. 
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поЖJИЗНе:нIНЬIХ pe.:rrrax. Депарсьс изучал смертность раз.н1ых групп на" 
сел~енiиlЯ и npwoм n:ри jrюмощи! разных методов. Он: 'понима\71 :н.еоб

хоДJимостъ большого tШсла наблюдений, дЛ!Я того чтобы выявилась 
закооо:мерность порядка выми1РаШiя, :,ютя по временам и занимался 

iИСt!ИrСЛСНИJЯМИ, противоречащими этому. С другой стороны, вероят
:но, под вЛ1И1Я1tием своих предшественников, он пришел 1<: .идее по

строе.~11и1я таблиц смертности путем ю-щивиду.аль:н:оrо наблюдения. 
В по,исках грум насме.ни.я, состотцих: iИ3 лиц, возраст 1см:ерtти ко
торых моЖJЮ лроследJиrгь документально, Де.nар~сье решил изучить 
смертность не! только застрахованных, что дd него 'сделал Керсебум, 
1НJО также мо~.нахо,в iИ1 мооахи;нь француэсКiих моnасrыре!й. Наконец, ·тот 
же метод t~аблюда~~иrя: OII-t пробует приложиrь при в:ыборочном ~~
следова:нJИ!И смертности ~аселен~ Парижа. 

Сам: он наJИбольшее значение придает таблицам смертносщ дЛ1Я 
9 260 участников тонтин 1689 и 1696 rг., из коих в начале 1742 r. 
быJ110 в ж~ивых 1 327 лиц юбоего пола. Да!Н'Ные ~свои ан: брал !ИЗ 
е.ж~с:годн:ых отчетов о живых участнакюс, причем сведен:И1яJ по '1<юкдой 
тонТ1:ине обработаны были отдельно. Застраховаmrые по возрасгу раз
делялись tна 14 групп: 0-5, 5-10, 10-15... 65-70, для которых 
он iИ' устшrавлпвае"r факшческиir порядок вымира:ния. На ос1юьа- , 
НiИ!И: своих ма·гери:ал:ов Депарсье n1рlи:rtи:мает, чrо лица 0-5 iлет при 
покуn:ке тю1пш1Н нме.1ш в среднем три года, 5-10-оемь 'лет и т. д. 
Де11И1 первой группы, умершие в течение первого хозяйств~н;н.оrо 
года, имели, по его допущению, 3-4 года, на втором rоду-4-5 :и 
т. д.; Лlица !из второй гру!ППЫ СООТ1В,е.тсrООНiН!О\ умирали: на восьмом, 

девятом году жизни и т. д. Затем Депарсье соединяет сведения обе
их тонтин и исчисляет, сколько из 1 тыс. трехлетних доживает до 
7, 12, 17 лJе.1" iИ1 т. д. Для \лиц, :rrоторые еще :н:аходИ'.ЛИ!Сь В1 живых, 0/НJ 
принял ют же порядок вымирания по возрастам, как и для 'Iex, I{ТG 

уже умер. qисла для промежуточных годов он: !И!Н.Терttrолировал, 'ис
ходя ~из. закО1Н.10мер!НDСТИ! процесса вымир~аIНИЯ IП:ОЮОЛ!ени.sr. Эта таблица 
:ноопт его :имя; ее "'ЕНачени:е сам Депарс.ье усматрцв.ает 'главн:ым rо,6-
разам. в том, чrо она мож:ет служить осню~вой при: раС!Четах по crpa
xoвa:нnno .жизни. 

В IПротивополояаrость Керсебу:муj :и. другим оолити:ческим; ариф
мети.ка.'\1: того вре~мени. его нельзя yµ:rpieюr_r.rъ в ме:ханrтескQМ пере

несении: закономерностей смертности с одного населения :на другое. 
Депарсье прямо указывает, что таблицы смертности, исчисленные для 
застрахованных, пригодны только для подобных слоев населения 1. 

Желая изучить порядок вымирания всего населения в целом, он пред
лагает для этой цели опросить максимальное количество семей о вре· 
мени рождения и смерти детей, буде последние умерли 2. Если взять 
большое число детей только тех матерей, которые уже не могут иметь 
детей, так, чтобы соблюдены были принципы выборочного метода, 
в част:ности, чтобы обследованы были дети и богатык и бедных 3, 

1 Deparcieшc, ор. cit .,r,; р. 43. 
2 IЬid, р. 66-69. 
з IЬid., р. 69. 
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получится порядок вымирания, какой имеет место среди всего нace
;rremrя. Сам Депарсье собрал сведения более чем о 3 700 детях, родив
шихся в Париже, причём нашел, что средняя продолжительность 

жиэни у них-23 rода 6 месяцев, если принять в расчёт толь:ко ж~во
р9ждённых, и 21 год 4 месяца, если считать и мертворождённых 1. 
Сводку свою он делал путем сложения индивидуальных фактических 
продолжительностей жизни каждого обследуемоrо, для тех же, ~то 
быJI в живых,-по таблице Керсебума. 

Исходя из той же вполне правильной идеи о зависимости смерт
lЮС'ГИ от _различных у{;J]()аз:иrй1 ;01 :которых ж:ивё:11 данный 1ю;щ1е~, 
Деnарсье заивrереоовался ИЗJ~Ч~ поря:дка вы.м:ираmur МЮ1Нюоов и 
~ь. Он не думает !На оdfrовани!И! .эrих материалов, иатт.ь под
тверждения закономерtt1осrей протека:н:ия rro ооерастам см:ерrrн:ости 
yt засrра.ховаюrых; его жела.1Н'ие~у~стан:О1в1нть, есrь Л'И1 сх:одсrоо в :по

рядке вьrм~ирания для одню/па :и1 тооо .жJе меСТ!а, на разно:rо времеnи, 
и ;Z(Jm одного :и т,оrо же временИJ, оо разньrХi мест од1юй :и той же 
страны 2. Сущесrвеююе значение придаёт Депарсье общим условиям 
жи.зн:и., а 'Врем'ен.1И1 'И :месту-!М~е!l-rьшее, !И!СХ:одя: отчасги из соображений 
лоличоских> отчасти1-;из результа'ТЮtВ t.ooero :изу;чен.иsr фактического 
ПOJIOЖeIOI.Sr~ 

~епарс:ье ~ с_равmrгелыrы:rм:и ц~IJИ! отд~ разра'6отал ма:rериал 
JlJIЯ пяти: rpyrrn монашествующих: 

.1) 2 045 ~ахов, :в.сгуп•авших в Бене.zщктнrююе аббатство Сеrн
Мора 1В воорасте ог 16 др 26 лет с 1160?; др 1669 г. ВКЛЮЧJИ!ТеJIЫЮ 
,(табл. VIII): 

Q) 283Z tм:онахов-.бенедикrинцев, УiМiерщи[х с 1685 Ао1 середnны 1745 IГ., 
~стуливши.х: в !мон:асrъrрь :в в03рtсЗJСТе аг 16 ю 26 лет (табл. IX)., 

3) 1471 монахов св. Жен€вьевы, умерших с 1685 по 1744 r., 
вступивших в монастырь в том же возрасте ·(табл. Х). 

4). 2 298 /мЬIНЭХов раз~ных орде!Ii!СЩ 'В югорш для наждощ :н;МJеегс:я 
лишь небольшой материал, умерших с 1685 до середины 17.45 г. 
в тех же~ :вов.расrах. • 

5) 1519 IМolНaxm-rь раЗJtИчн.ых nа~р1И1.Ж,сщrх монастырей, уМ!ерШ!ИХ в 
те же rоды, вступи.вIШIХ в rмюнастырь w 16 ДJQ 24 лет (табvr. ХП). 

Сп.оообы обработки: эти:х ~м:а~, а 'ПФ1О1М1у) 11 въrводъr оо раmю
це.IШьr, что Депарсъе :хюр()IШ!О оознаёт. В перю\11 слу:ча.е 1шдиююду.злъ
ный метод наблюдения проявляется в чистом виде: 1юллектив живых 
он проследил до их полного вымирания. Остальные четыре кол
:Лект'.И.ва в результаrге д,а:ют табЛЮI,Ьr G№~Щ щ:чnс::лешrые на осtю
:ващrи. .IiИЛО'ГезЬr сrадио.н.арJfЮIС'Тl,И.. 

Охаракrе~у~ем rnepвa rочный :мiero.n: :Депарсье. Материал'ы этм 
он обработал в общем~ м'К', КЭJ<! н .ддя застрахюва'Н'Ных. Депарсье об
разу~ет cnepвai груШiу; оо воор~ .вступлеIОI;Я! n монастырь: 17---118, 
18-19 !И! тш ;Да.лее лет; noCJIOe J1lI'Я ка.)1що1й: !Из im на осн.оВаI-r.И'И. записе11 
устанавливает, !На какщ rоду icooero ~ ioa-m у;мерл:и1 (1-м, 2-м, 
3-м irr т. д.). Далее он nредполаг.а,е~т, 1!ТО В!СТу)rrцвщие э монастырь 

1 Deparcieux, ор. cit., р. 80. 
2 JЫd., р. 74-75. 



в !803.pacre 17-18 лет !I-r yмep:umeJ lf~ первом rоду; своего пребыван.и~я 
таrм ~имели тот же: ~возраст, t(ro пр,обыл бо\JI.Ьше года, 1ю меньше 
двух, умер n возрасте 18--19 ле!r д т" щ. Вычитая иа всrуливших 
17-летн.н;х у.мерших в услов:нам :вoopiacre 17 -..18 леrг, тю находиm тех, 
кто дожил да 18 ,JI.eт, :и. т. д" Ссжщинив ООЮТ1веrствуuощне группы 
живыл: и умершлх воедино, он вычисляет 1<.ОЛJанки доживающих ;и 

умирающих для: пяти.летних nе:рuюдав оозрасrа, а после устанавливает 

порядок вЫ'Мliрания по однолетн:им юзрас.тньм группам н.ач;ин:ая 

с 20 леrг и 1далее так, ка.к д;rя засrра.х:оваюшх. 
Совсем :и.наче с точки зренИ!Я: ме.ТО1доJIJО1Г.Ической обс-rои:т дело 

с ~измерением ОМ1е'рТJ10СТИJ четырех: дРУiГИХ rовокупносттей. Депарсье 
в &'1t)1М; случае просто распределя:ет yiм;epnnr.x; в 1685-17 45 гг. па 
группы )По возрасту вступле.ни:я .в 'Монастырь, а в:нутри кащой 
ГРJiППЫ-nо :воорасту смерти. Он суммирует, далее, умершИJХ в f:ка
ждам: 'возрастном периоде и раасматрИJвает пооучен:ньrй результат 

как nервонач:алыюе число 'ВС1)1ПИВ.Ш!И!К. в ~ю:н:а,с1ъ11р1ь в 81Х)!М возрасте. 

Т.аЮ1!М! образом, вместо того чтобы проследи.ть порядок вымирания 
лиц, вступивших в монастырь в известном возрасте, он заменяет 

их у.мерщами в течение :известноrо периода времени. Депарсье сам 
у.казывает, что это1' метод даст, несамнеш-щ, неправилыrые резуль

таты, если взять смерп1ые случ;а.и: с самопо оснqва1ния мопастьrря, 'Так 

IШ{ тогда будет чересчур мооrо умерш;и.х: в wrадших возрастах. 

ДJm у~страnе:ния этого дефекта оо берет сме:ртные случаи tн:аЧИJН:ая 
с 11685 г.-времели, значительно бсхлее rrооднего, чемJ ОСf:Юваюrе !Мо
настырей. Но и в таком случае результаты будут неверны, сели на 
протяже1rии времени~ сr~аблюде'Iшя ( 1685-17 45) число мона.хюв эн:ачи
телыrо менялось. Этоrо практически 1нJе быJ11о~, чем: Депарсье И! объ
ясняет бОlльшое схюдство таблиц, и_.с~rисленных об()IИ'МfИ методами. 
Только при гипотезе стационарности населения упрощенный метод 
дает nр?вильные результаты. Следует оrмети.ть, чrо Депарсье ело 
применяет, так сказаrгъ, во .В'торую очередь и досrаrоч:но xopo.nro 
понимает предпосылки правильности результатов. С точки зрения со
временной науки нетрудно на основании материалов Депарсье со
вершеюю правиль1Но исчислить табvlи.'Цуj смертнdс1'и: во в.сех четырёх 
случаях. Надо 'Ю71ько :на:йти. число JJ)И!Ц :всякого .возраста, подвержен
ных риску умереть, и число у~мерщи:х, определ;ить на их ос:rrованпи 

м~ы смертност и П1О НИIМ уже rrострqить самую таблицу сме.рт
носnr. Щепарсье не дощу:малq до эrom, кш мне кажется, norro,.'\fy, 
что его единственная ориентация по 'Неюбrодимос:rи была на метод 
индивидуального наблюдения. Этот метод предполагает, что уста
навл.ивае!!СЯ! .время смерти каждого чле:па со:вакУ)П'нюс:гиJ ил;и продолжи

тельность его жизни, после же путем со001Ветствующеrо сум:м.И!рова

:ния получают числа тивущих 'И у~мерших~табvrицы смертности, мера же 
смертности исчисляется на основании этих двух значений. 

Таблица 
смертности 

Депарсье 

Сама mа6лица смертности Депарсье оосТО!ИJ'Г из трёх 
IroJIOНК)iК: ~01жяв.ающих, у~~рающих и средней про
доvrжителыюсти !жизни, а ~не ~rs оД'Н'ой, кат( у ГаJtлея 
1И J{ерсебу.ма Wже этот факт являеТ1СЯ заслуrой 

ав,ора. Одна:ко крудные научные да,ст.ижепия Депарсъе; О'Гff10!СЯ1'1СЛ 



в значителыюй МJере к его ясным форм:улировкам общих поvюж:с1шй 
демографиr.rеской теории в части измерения: смертлосr.и. 

В первую очередь прпведу f:ю,писание его двух способов 'Исчисл~еНiИЯ ,сред
ней 1I1родолжительности жизни для каждого rода !Возраст.а .на основаюш 

таблицы .смертности. 
«Чтобы найти среднюю ИfИ общую жизнь 118 рантье 80 лет, по

множьте число умерших в каждом году начиная с этого возраста ,н,а число 

лет, которые (JIHИJ ещё !Прожявут начин.ая .с 80 ле'Г до последнем оста'Вше
rосff в живых. 

Если 111ре..ддоложить, ка~к п еле.дует сдел1ать, что все ,он,и умерли в с€р,едк
не соотв-етст.в,ующеrо года возраста, т. е. брать се1редiину между теми, кото
рые ум~ерл~и 'В начале и в ,конце его, то надо ~будет 17 помножить на 6 меся
цев, 16 - яа один rО'д н 6 ме,сяцев, 14 - на 2 год.а и 6 м,е,сяцев, 
12 - на .З года и 6 месяцев и так далее до [Iосщщн&о. Сложите затем 
;в.се nроиз-ведсния вместе; сумма их, :или 553 года, и является числом лет, 
кото!)Ое эт.и 118 JНЩ в-се вместе [Iроживут, :начиная 1С 80-лет,н,его возраста. 
Разделите 553 на 118. Частное, 4 года 8 месяцев, и является средней 
жизнью для лиц 80 лет, или тем количеством mремени, которое лицо этого 

возраста может надеят~ся ещё прожить. 
Таким ооразом, nод средней жизнью здесь П<Jдразумевает,ся время, кото

рое остаётся прожить лицу какого-ли~бо iВозраст.а, .н,е включ.ая уже прожитое. 
Есть другой ,способ для определения средней жизюи, значительно более 
кратк,ий, чем предыдущий, но, 6ыть может, эта оораткостъ ,менее ощутпма. 
Вот этот СПОС{)6. 
· Сложите вместе все числа людей, доживающих до каждого :года IВОЗ· 
ра-ста н.ач1rная с того, для к,оrорого вы хотиrrе иметь .ср,еднюю жпзнь. В пр,и
в-едёююм П1римере эrо будет 118, 101, 85, 711, 59 1И т. д . .до i11{)следне.rо 
живущего; сумма их будет ра1Вняться 612; разделите ,её ,на !Перв{),е из сумми
рованных вами чисел {118), для которогQ исчисляется средняя жизнь, частное 
будет равняться 5 Г(Jдам 1И 2 месяцам, отня5 от них 6 месяцев, ocтaT>(JIK 4 года 
и 8 месяцев явJiя-ется иt..камой средней жи~НIЬЮ, х,ак и. n1режд~е. Отн.имают 
6 1rFесяцев от частнQГО потому, чrо ттри этом слосо6е исчи.слевия 1Предn.ола
гают, что все живущие умирают в ковце года 'Возраста, ~место того чrобы 
предположить, что они ~Все умрут в середине; таким образом считают лиш
них 6 месяцев, а это и есть та, что отнимают от частноrо после деления» 1. 

Привед,у теперь цитату, показы:в.а10щую, RaJ<! 'fОЮ<О трактовал: де" 
парсье проб~емуi :исnользоваIШя табтщ с:м:ертное:m для нсчи:СЛ!е!ния 
живущего населения при гипотезе стационарности, а также взаимо

отношения его с величинами средней продолжительности жизни. 
<,Любая таблица смертности, например, вторая для бенедиктинцев., 

устанавливает не только пропорцию тех из них, кто умирает на 

каждом году жизни, но также пропорцию МЮ1Н:ах:ов каждого воорас.та~ 

находящихся: в данное .время в Iюнrрегации. Так, есл;и предпол~Qlжить, 
чrо в конгрегацию Сен-Мора :вс.ту!Пает еж~го.z(ню, 814 монахов в :воа.
р~сте 20 лет, через год, т. е. в возрасте 21 года, их будет 808, затем 
802~в !ВООрасте 22 лет, 795_.:_.в :воврасrе :23 лет, и т. д;. А так !{а.к 
предпО1Лагается, что еж~еrощю всrу.паJСУГ 814, ro оо всех од;ноtЛетних 

rpyrmax ~раста: будут н:rоrод;ит.ЬсЯ ОООIТ!Веrеmующие Irо!Нni!нrенты, оо
торые вес убьщ.ают на ЧИ.С'Ла. УМJерШ!а':{ :в течени~е го\Ца, па мере того 
как оон nереходт, :и.а од;н:оnо возраст.а: n друrой .... 

Следу~е:т отмети;тъ, чrо второй ВЬПJ]еприведён:ньni стrособ определ'е· 
ния средн~х жизней является тем, rrpи помощи которого найдено 
эдесь, сколько монахов должно умереть в течение года из данного 
количества и во всяком возрасте старше 20 лет. 

t]Deparcteut:, .... op. cit., р. 57а 
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Из этоiГо ,следу1ет, чrо если к сред:ней жизнИJ ка1юго-либо воораета 
:Добав'ИТЬ 6 ме~сяцев, отнятые оrг часп-юrо при её .н:а.хожде:rщи, по
лученная сумма будет числ.ом живых, 1ив KOiI!X ощшr умирает за год 
в ~возрастах начинаяJ с rгoro, .ltlIЯ которого определилИJ среднюю ЖИ3НЪ, 

и 1юнчая предельным возрастом:» 1~ 

Охарактерпзусм: теперь учение Депарсне о ооотпоше.пиях между 
разлпчными. мерами и величш~ами, поvrу;чаемыми при г1шотезе cra~ 
ционарно,сти. населения, когда числа новорождёrrных п умерших 
в стране одинатювы, но когда имеет мес-rо механическое двиЖ!ен:ие 

населения между селам и ,горо1дом. 

<<Можно различать три категорци величин: 1) среднюю жизнь жи .. 
телей данной местности, 2) ЧИCJiiOI ~ИJТ1ел1ей и 3) число рождени!й 
или смертей в каждом rоду. Распооагая: даш1ым;И1 для двух пз н:их~ 
всегда найдё.м третью; ,следу;е!Т пр'И эrо'1: :им:еть в впду, чrо, для того 
чтобы найти число роwсденИJй :ИЛ)И }'1Mepurиix; aru год, надо, rззягъ сред
нюю 'Из чисел за 15 или 20 ле:т, IИJIJИ 15~ю й: 20-ю часть суммы. 

1. Есшr ~1звестно число жителей какой-либо месrносrи, J(уДа ни
Iсr'О! пе прибьшаеТ~ и. откуда ни~кm1 ocre убывает, р;1в1ю каr{ и то, -с1ю\Тlько 
там родится: за год плr~ ~мпрае.т, среднюю жпзнь пaxo~rr,m·, раз

делав число жите-лей па эТ1н числа, так ю:нс, orr.rш~ 6 меСJщев от част-
1юnо, получим ,среднюю жиз!rь, I{ак пощ1з.а'IЮ1 было выше. Сельские 
священника !И да.же свяще~ню-rки в lffебольши:х: местечках или другие 
лпца, пр0tживающие т.ам 1В тече~r.ие прод()IJDюtгельноrо вре~rепи и 

знающие все дома дере.'В'IrИ. IИ!Л!И rrp,и:m,дaJ, а также всех лиц, находя:~ 

щихся в каждом доме, что является делом нетрудным и обычным, при 

помощп этого м~тода легко определят среднюю жизнь жителей их 
местности, повторив эти исчисления несколько лет подряд и уста

новив по истечеппи некоторого времени среднюю. 

Необходимо всё же от.мет:итъ, Ч'llO такаЯ1 средняя .жизнь будет 
:или. слишком большой, есл:и делить на чИСJI.01 умерших, пли сл:иш-
1юм малой, если делитъ na 'Ч:И!С7Ю род'Ивш:и:хJся:, так как в сельск:их 
местностях чи,с'ло I{рещений !На прЮ!ТЯЖе!НИ!И 15 или 20 лет nрев.ы~ 
шае-г число смертей, ВIСЛе!дствие rr,oro, ЧТО1 молсщъrе людtrD поступают 

на воеюrую службу: или уезжают как ра6оч:и1е и слуги: обОIИХ полов, 
06осно1Вьrвюо-гся 'И. у1м1ира!ю\г в~ IГО!род;ах. Эт последние э бюm;ь" 
UIИНJстве заселяются за счёт се.льски:Хi МJе!С'ГJiостей, чrо станет оса'"' 
бен:нОI Я&О В дальнейш,ем. 1 

Чем больше пр:иближаются др~ к другу: числа родJившихся и 
У)!ерших, тем ближе мы к IИ1СТ1ИНiе. Чrобьr ещё: бсллrе до1Стиг.нуть ЭТОtГО, 
Мо)кно брать в качестве деmrтеля: по1.1IЮВИНУ1 суммы рожде.н!Ий 11 tмер
тей, вследствие того. rпо молодь1е люди, умирающие в других меt'r
ностях, покидают своё место рождения в вазр,асrе око\lю 20 :лет, 
что составляет примерно noлoв.m-IYJ ере.дней )IG11З'Ifи дет~ей, рождаю

щихся в сельс1rnх местностях. Впрочем, более любознатель1rые будут 
rюльзоватъея1 также м.е.тодюм, приведёm:rым въrше, и, сра'В!НJИ!Вая :ме
жду1 собой результаты, коrrорые не бу,цут ОЧе.ff!Ъ ра3ЛИчаться, выведут 
средюою жизнь, оче!НЬ 6vmзку;ю :к 1и1с.тине. 1 

t Deparcieux, ор. cit., р. 86. 



2: Если и.звесnю число жителей какой-либо местности и величина 
их средней жизни, ЪЮЖ1Ю узнать, CIIOJibl{O у; них обычно умирает 
за rод, так как средняя жизнъ., поспе того как к ней прибrав:иrгь 
6 месяцев, выражает, :к.акая ч;асть из них: умир,а~еr ·за~ rод, т. е. 35-я, 
или 38-я, или 43-я и т. д. · , 1 1 

З. Наконец, если известна средняя жизнь жителей города и коли
чество рождающихся и ~щих за rод, надо их то~ыю пере
множить, прибав'ИВ 6 м~яцев к с;редней жи1н.и; произведение qудет 
числом жителей, тем более блнзк;им: к лстиiН.е, чем менее :город зани

мается торговлей или чем менее он подаер.же.н скопJFению населе

ння» 1. . 

Из приведённой цитаты IЩZtнo, чтр Депэрсъе не ограни~вается 
теоретическими сообр.ажен:иями о таблицах o.reprnocти, .а дает I«>lfr
кpe,ныe указания для приблиаwrельн.оrо определения величин: таю-rх 

таблиц, равным образом ш~к ,и дJiя 1ИJС.ч:ислений населения :на их 

оспова.ню1. Кнапп, к.а.к 'И1 дру!Г'.Ие сгатиспwr на протяжении ~ ли 

не 150 лет, :неправилhНо поюrм:ал выск.аз.аннrые здесь сообр·аже~rия 
Депарсье по uоводу. .эмлирическоrо ооределеIОf!Я средней продош.ж:и
телыюстл жизнИ1 без табтщы сме!J'I1НОСТИ. По мнffilИIO Кнаппа, здесь 
у: Депарсье нмеется большая теоретиче-ская ошибка, единственная во 
всей рабоr:ге. Раз.вnт.ие .н:аое.лен.ия: в р.аз.'НЫХ <rrpaнax протекает nQ
разнаму, noo~ формула Депарсъе неверна. Другие сrаrnсти~ки, 
опираясь на э110 выск.азьrвание в ffO рабо:rе, непосредственно Q1-с
числятt величину. средней продолжитеЛЬ'Ности жизни nу,тём деления 
числа жителей на: ,сред1Iю1о' :из ежего.днЬJХ рож,ден:и;й и см,ертей впJЮТЪ 
до середины XIX в. 2 Борткевич подверг строгому теоретическому ана
лиз.У! это положение Депарсые 1И1 показал, ~ Кнапп и ·другие сrа
тисrикИI неправильно трактуют ero. Из приведёююй въШiе цитаты 
следу~ет, что Депарсье рассматривал всё население crpaJirЬr, как ста
Щiонарное) оо что пµи. Э1"ОМ' он хоrел у~qестъ фа'КТ •меха1imююrо 
движения :населения !И3. сёл в rорода. «Можно ПООТIОМУi сказать, что 
Деnарсье при вычщ::л.ени~и nоорЩК;И в э.н~ обратился :к .ФИк" 
дnJ1, что ~средняя nродолжиrелъ.ность жиз;нн qдновремен/НЮ является 

общим возрастом \ВСех y)Мiepumx tи11щ1щидов. В эТJОМ замючае-гся, тто 
моему мнению, объяснение всего способа» 3,-rоворит Борткевич. 
Таким обраsо1М, nре:цл.оженне Де.nарсье эмзти~рnчесни исчисшrтъ ве

личину; .средней 'продолжителыюсти жиз.ни бьиrо сдел:ано толыю д,ля 
одного специально.го 1СЛу;чая (гипотез.а, что осе у:М'ираюr в возрасте,· 
рав.ном средней ЖИ'ЗIНИ) 1И1 'Н.И!Чего общего ~ :иМJеет со случа·емJ ~есrе
стве!Ьюго npllpocra. 1Насе;1еН}lя. Эти сообр~я Борткев.ича исходят 
из правильного толкования текста Депарсье и математического вы
в~да его формулы при указанных им предпосылках. Не следует за
бывать, что автор-француз, хорошо знающий, что за 10-50 лет 
конца XVII и начала ХVШ в. его страна потеряла около четверти 
своего населения. С другой стороны, у Депарсье речь идёт nсё время 

1 DeparciPux, ор. c{t., р. 91. 
2 J. F. WapptJ.as, Ailgemeine Bevolkerungsstatistik Bd. II Leipzlg 1861 S 4 
з L. Bortkewitsch, Die щittlere Lebensdэ.uer, Jena' 1893, S. 88. ' · • 
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о приближениях. Это видно g первую очередь из тогd, tiтd он pet<d~ 
мендует брать средние иэ данных за 15-20 лет, учитывая случайные 
особенности каждого конкретного года. Мнение это я могу подтвер
дить цн1 атой. Указав на то, что стационарное население предпола
гает равенство рождений и смертей, Депарсье, переходя к ;~;ействи
тслыюсти, замечает: 

«Хотя эrо п. не вполне правильНЮ!, HQ я здесь ero допускаю. Все, 
кто родятся, должны умереть, неоом.не.нно, одпаrю, то, что число 

людей все время будет расти, если тооько, по временам. не прО1И1Сходят 
такие .случайности, I<дк вой.на, rолод, чума 'И1 друrае ей rюд106пые 
болезни, от коrrорых редеют времЯi юrr времени; жи~телн тех местно
стей, где онп проходяг. Добавьте к ЭТQМУj д.1:я като~ических стран 
прирост, кОТО1рый да.Jiи бы все девущкщ заключающие себя в 'М'ОН.а
стырь, если бы оrн:и вьпuЛИJ замуж, m.rec.тo тоrо чтобы сделаться 
монахинямп и похороtн!Ить одновремеmю себя, своих: дегей и свое 
потомство. -Однако, несмотря на все это, если долго пет войны, :не 
набираю1 ли колонистов, чтобы заселять другие страны? Правильно, 
таким образом, то, что в спокойные времена население должно 
увеличиваться или что в каждом году должно быть больше рожде
нии, чем смертей. Но те изменения, 1юторые такое увеличение внесло 
бь~ в вывод, сделанный из вышеупомянутого предположения, не играют 
никакой роли для предмета, о котором идет речь, ибо всё ато ни
когда не М.Qщет. быть ни чем иным, как только приближениями (des 
a-peu-pres)p 1~ 

При общей ОtЦ6!К€ :нау;ч:н:ъr:х; заслуг, Деnа рсъе :не сле-
Зна чение д,ует упускать :из ВiИду, ЧТО' ан: был :недостаючно' 
Депарсье 

J<ак учёноrо знаком с :преД!Шоствующей литературой па лолиТ'И!tfе· 
ской .арифметике, так что некОIТ'Орые уже извесruые 

положения IQiН mк_рыл самосmя-гелыю. При всем; 'Т1~, пе счиrrая ~ 
Симпсона, который сделал первую попытку; устранить в.лrи5.Ьн:ие ИМ· 
миграции юu возр,астно.й сосr.ав умерш;и.х:, 01н: знако11t G работами 
двух главнейших ученых, раз.работавших теоретИJЧеские поvюже.ния 
построения таблиц смерrп-rоСТ1И1. О:н: хорО!Шо изуjЧИл работу; Галлея и 
ююгокра1110 о !Ней говорит. В ~ книге Деnарсье н:е однн раз 
повrоряег идею Галлея о пОiр.ядке .вым:иран:ИlЯ. т.а;ю н.аз.ьIJВаеМJоrо нор· 
мального населения, называя его всем населением. Он жалуется, 

что если перевести стаТЬ!И ~:-аллея :на фра:нцуsс:ки.й язык, MaJJiO кrо 
ПО!Ймет идеи Галлея! 1ИJ ero расчёты lиЗ,э.а сжа.ТОС11И изложения. Вни:ма
-rелыrо изучив юmгу Депарсье, ~удно nри.тги к заключени:ю, что 
сам он хорошо, лучше многих последующих статистиков, разобрался 
в этих статьях. В 'Част.ноет.и он пра:Б!И1ЛЬ'Н'ОI rrон~имает, чТЮt значат 
возрасты Галлея, Ч110 ero жи.аые-этlQI ст.ациЮtНарноеJ население, мкое 
э.начени.е О!Н придавал закрьпомуi насе.п.еюmо, Метощуj исчисления вероят· 

ностей дожить для 2 и 3 лиц и т. д. Для меня ясно также, что 
Депарсье не совсем хорошо разобрался в работах Керсеоума, с ко
торым.1r1 юн оонакО1МИлся Т!оль.коt по 1.И1.3Мечеn~и:ю~ :напечатан!Н!ОIМI.УI 13 «La 
B1bliotl1eqнe raisonnee d'Amsteгdam» за январь 1743 г. Он nочему-то 

~ Deparcleu r, ор, clt., р. 90. 
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Ьсt i!З.}:)$6t ttnttaer, что 1'д&t:ицз! ~ К~себум~ 1ilIЯ. заС!t)аiо
ван:вы.х: ре:презеlТИр~ смертнос:гь :всего :i-raaeл~nщ Го.лл:ан,z:(И!И! И! За
падной: Фрисла:нди.ИI. В то же время: оо сам: у.казывает, что исчислена 

ьна по сведениям о застрахованных. «Таблица смертности I(ерсебума 
может служить образцом для всеrо насел:е:r!И.Я', а моя-для засrрахо

:ванных» 1,-говорит он. Можно сделать заключение, что Депарсье 
trооаи.мсrвовал :идею :индиви:ду.альноrо метода пострОffi.ИЯ таблиц смерrг
н:ост.и: У1 Керсебума, но проработм 0/Н её горазда глубже и основа
тельнее: он pacnpocrpa!НIOI эту; идею на вьrбороч:н:ое обследование 
с:ме-рт.ности: всего населения. 

В первую очередь ел.еду~ уjrоwьнуть d том, ЧТ1Q1 Депарсье пр:и.
ме.няет принцип зак&rа большюс чисел Н: статистической практике; 
оо стремится собрать rrобольше сведетrй" чrобы ЛJiЧШе выяв'ИJТь за
кономерности вымирания: населения в связи с возрастом~. Руко
водясь этой идеей, оо: юrrерП!ОЛИ!ру;е.т tн:екоrгорые величины. В с.вязи 
с эти.м находится: iИ1 то~ что Де-пар,сье имеет ясное :чредставле:ние 
о выбо_рочном: методе и. j11C'JJJOВ.ИЯ:X: его лраRИ'ЛЫIОIГО при-менения. Бытъ 
может, в эrом оrгноше:пи:и ПОIМ)()['JЮ ему; э:наноо французской, прт<.т~итаr 
:и.сч:ислений 1rаселен:ия, о :коrrорай сказано м:н.ою выше. Вероятн.о, 
nследствие жел.а.нияJ с,щелать см:ысл: своей Ю!И!Г1Л .m»шгнее академ:икам 

' других: слециаль:ностей Де.парсье прИ!IЗОдrи.-~, исчисленюr, ЯВНiО1 nроти:во

ре,ащие основ1юй идее! закон:.а болыrтх: ЧI:tсел, которую он всё вре:мя 
применяет. У nerq :им~еются по.дх,tёты, c1ю1:rbl(a дОЛЖiщ' умереть аа 
год академиков :из общеrо tю1ста'Ва в 75-JВО ч:ел:ав~{! (5 в д,ва года). 

Оч:е:нь крупной sаслуrой Депарсье: является; 'IlaIOКlel 'VOI, чrо Yi :r-reno 
не встречаем обычного з.аблужде!Ю!Я IЮJIИТИ1Ческих арифмегюrов--jМе.
ханического перенесения закономерностей из одной совокупности на 
другую. Обще~ социальное положение, богатство и бедность он 

J счи.тает самой сущОС'Г131еНl:I.ОЙ I!Р:И.ЧИ!НО[Й; разли'Ч~ ц смертности Jrа
селения з. 

Кру.пнейшей !Науч!НdЙ заd71уn)/й! Депар~с:ь,е я;еля~r далее, ясное !I-t 
отчётли.вое формулирQВан:ие ОСIЮВIНЪIХ noJDOIЖ!ero-rй измерения; смерт-
1-Юсти: о JЭМИМJО()(Г,!ЮШеrощх: OOOOКJiIПIOICТeйi жи:вых, у.мерших и раз.н!ыХ 
производных: вели.ЧИН", а таюrrе о спаЦИЮ!Н:ар!IЮ!М( nас:ел',е1Юш-_фор:муЛ]iро

вание, какого до него пе встречаем! в Ш:)JIИТ'Ической арифметике. Даже 

У1 Галлея: приходится о ряде пможе~ су"фI,'Т~ .IОО1Свенню1, на1 оСIЮВа
~н.и: его !Исчислений, в ro время KIO<I Д€1Iарсье формулирует их 
в общем виде и разъясняет на примерах. В этом Gтношетпr возда~r 
ем.)~ д'ОЛЖНое Кнапп. Указав ~на неправилыrость эмmrрlИ!Че.ск:ощ уст~
новления величиньr средней продОJDЮИтелЬ'Н101с:т жи:з!Н:И пуrrём дменшt 
t:rаселе.н:ия: на среднюю арифмег:и~ч€d{JЮ ~ ежегод;ньrх чисел родив
lil'И])СЯ! :и: умерших:, w !ГОООрИТ: «За исключением эmra дюcroitrroгo 
сожал~nm 3амуждеm~я Депарсье б.ьт первым" Yi ЮОГq нах:одИJМ: следь~ 
11оорет.и:ч:ескоr-Q rrprocro.вamш прещ~мет.а. Он !ИJ Кераебум и:м~ели nра
в:нлыrые пр;инци;пьr IИЗ/М)ере!ЮIЯ WерТНQС.Т.И: ц ПОЗНа.л'И СВОЙС'ГIЩ СТ'а· 

1 Deparct"eux, ор. cit., р. 62. 
2 IЫd., р. 91. 
а lbld., р. 40-41, 70-72, 75, 84, 94-95. 
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цnQiftap1юro JНЗ.селени.я:. Об.а оои Я'ВJ1JiI<Yrc:st г.т.t:авньrми nредставй"I'еJIЯМ1t 
ди.с.ципЛЮIЬt в перво1М1 пер~юде. Td, чго прибавили: щ)сл;едующи:е у;чё
ные, в лучшем случае-увеличение матерИJала н систематическое ПОl

строение теори:и~ сrациоо.арноrо населения" m большей же части 
о:н:и привносили '00\Лько недаразу;мения, оrг коих: свобо)[.'Irы были оба 
эти наиболее значительные писателя» 1. В этой <щенке нельзя со
глас:иться с дву!МЯ положеН:ИЯМИ! Кнаппа: о:н: п~реоценивает Керсе
бума, который в теоретическом от~rошениИ! был злачительно~ :ниже 
Депарсье, и недооценивает ряд очень важных идей и положений, 
ра3витьIХ позднейшей демографической нау~{qй_ 
Крудным научным достижением являются самые таблицы Дспарсье. 

Вестерrорд в частности. у~с.тановил, что ЧИ!сла era таблицы для: бене
диктинских монахов очень хорошо сходят,ся с велачипами для муж

чин ГермалиИJ (1871--11881). Депарсье создал первую тJблицу смерт
пости для му.жчин 1И1 же.r~щи'Н, !Не состюящИ!Х1 в браке. Он: усrановпл, 
что монахини по достижении известного возраста становятся более 

жи.знеспоообnыми, чем: :мю~-rа.х:и, что подтверждаетс.ЯJ новыми rаблицами 
смертности. для обоlИХ полов. Депарсье лридерживался взгляда, 1па 
:в rnpoдax женщины, сrюаобJНые к деторожде:ни.ю, имеют большую 
смертность, чем му.жчllны, ООСТО!ЯI.ЦИ.е в бра.1~ 
Б общем сле,цует прRЗ;fщть, чrо Деларсье бытt са..чьш: I\рупным и 

ориrи.нальным теоретшrом ПОЛ!Ит.и.чеаФй арифметики, .... которого дала 
первая; пал.ов.ида XVIП в.; 1В nро6дем:е :ИЗ}'IЧЕ:НИЯ смертности его сле
дует поставить нелосредс.mе:н:ню за Г.аJI'Л.еем:. С другой стороны, no 
глубине трашовки эмпирической части статисти1 ... и населения Де-
парсье наrю.м'Шlае:г Граудта, только болеi: образова.1шог0t и ~швшего 
на 100 лет позже. В частности: !На кaкyiIQ нау~:щу;юr выао'!'У он: под~ 
нимает проблему изучения детской смертности! 2 Роль богатства, за
жи.тоююсти: 1И1 6ещюст1И родителей, ухода, способов кор\iл~пиЯ! ИJ т д. 
освещена :им с пораз;и.телыюй си.1ю.й J1 убедительностью. Он раэ.ъ
яс:няет, почему~ в бt0illЬШИ.Х: городах Франции~ умирает меньший про~ 
ценr деТtей, чем в 'ИХ окрест:нос:rях; нообходимосrь заставляе.т беk 
ных трудящихся (tout le menu peuple) оrгдавать малых детей :на про
кор.мледие в с.ела, ОIТIСТЮЯЩИ.е ог гарцца на 4-il О мИJIЬ, до 3-4 ле.т, 
где ою1 вымирают более чем наrю1I()IВ'И!НУ1,, Вследствие лучшега ухода 
ц пита!IИ!Я у; боrа'ГЫ,Х; !и зажиrrочньrх .жЦ'11еJlе.й Парю.ка детей УМ'ИlJдет 
значительно ~е, чем У1 бедных. См;ерТ1.Irосrь малых де:rей зfIЗ.ЧИ· 
тел:ь:н:о больш~ в боv!ЬI.IШ.Х фРод;а:х:, ч:$t! в малых: и на селе. 11 рmины 
этсrо таковы: n болы1l\ОIМJ городе живут глаmtы:М: образом богатые n 
бедные, детей та!М! меньше:, :юормят -са:м:и м:атер!И, уход за !ними хуже, 
хуже также воздух и: ~из:ическое оостоя;юrе родителей. Kar~ ма
стерски апализ:и;руеr, Депарсъ~е рои.ъ отбора у; заст_рахованных: и мо· 
нашествующих,-jИЗМен:е:IШ!51 :их жизн.е.споообiн:осrи вследсrвие особых 
у~овий их существования! з Физическое состо.я:ние бедного населения 
окрестностей Парижа, выросшего Yi своих матерей-кормилиц, оц 

' 
1 Кпарр, ор. c1t , S 72-73 
2 Deparcieux, ор. cft., р. 39-41, 70-71, 95 
s IЬ1d., р 83~85. 

t 
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~~авnивает с жителями некоторых отдалённ1>rх провинци'й Франции. f1o .. 
следние выше, СИ.Лыrее! :и э.дрровее пер,вых, OIIOi, живу.т дольше, обычно 
в 70-80 лет работают так, как пригородные в 50 или 601. Или его 
мысль, что богатые не живу•т дол.го вследствие излишест'В', а бедные
вследствие нужды, наибольшую же жизнеспособность имеют средние 
общественные классы 1 2 

4. ГЕРМАНИЯ 

В tXVII и XVIII вв. в немецких rocyдapc;naax процветала описа
тельная школа, nолит.ическая же .арифметнка не по~учила там скольк:о
нибудь широкоrо распространения. Основной причиной этого 'было 
то, что развитие производительных сил в немецких государствах было 
значительно ниже, чем в Англии, Голландии и Ф_ранции. В частности 
мало развито 'было страхование· жизни. i 

Первым политическим арифметююм считают Kac-
J<. Нейман пара Нейман.а (1648-tl715), Пр!Иславшеrо материалы 

!ЦЛЯJ работы Галлея. Он: ро~и.л:ся в Бре<:.1rавле J-1 
получил богословское обра'зование, хотя сам склонялся больше к 
занятиям медициной; будучи в университете, увлекался трудами Бэкона 
и Декарта. С 1679 г.-.диакон, позже-пастор в Бреславле. 
Судя по rматериалам Гретцер.а, он был человекам~ самых разноо6раз~ 

ньUG интересов; в письмах ero на.ход'И!М юrого све~деIОI,Й na астрОН'О
ми:и, метеоролог:и,и, физике, бота'НИКе \И геологи.и. Сам Ней~.ан; соо6· 
щает, ч.rо 'ОН: обратился. к мзу;че:и:ию ч;и,с:.тювш l(}\'l'IНОШе:ний ~рожда~ем.QСТИ. 
n смертности. из рм:игиоз.ных побу.ж.ден:и:йj И! t1 целью борьбьt с суе
вериямн на основа:нiИJИ опьrt-а. Он сосrоя.л: в передиске с Лейб!ющем 
начиная с 1689 и ~\.'JI 1713 г. В IЮН.Це 1689 г. Нейман сообщИ!Л ~ 
свед(W:ИЯ о но~рождённых и умерших Бреславля за 1687 и 1688 г. 3 

Наоrолько выс.о:ко ц~л Лей,бiниц работы НеймаJн:а по rrолиrиЧJеско~ 
.арифметике, ;rтокаэъrвает rmt.ъМJO leJro 1{ Я~О!МУ1 от 18 маргrа 1701 г.~ 
где оо р,екоме11ду!е!'Г Не.йма/н'а в ка:ч:ест.в~е канд'И.Цата в БерJIЮI1СКую 
академию наук вследствие того, что он «сделал хорошие боrословско
политические наблюдения наподобие тех, которые ·были сделаны над 
английскими бюллетенями смертности и т. п.» 4. Членом академии 
избран был Нейман в 1706 г. 
Судя по письму к Лейбmщу. т 1689 г., Не!IЪr.а'и :имел НJе~ 

представление о законе больших чисел. Ьн пишет, что надо соб_рать 
наблюдения за .Ряд лет или ПJ)Оизвести и:х: и в ~ругом ,городе для того, 
чrобы «сде.тr.ать бальше ~ШJИх замечmI)И!й о бож~ос.ко:м: проВ1И1денаи t>'Г· 
носите-лыю 1Н,аШеЙ жмзm !И !ам;~рт.и, о JOO~ и; уинрж~и мщ,а 
и т. П.)) 0• Неймаu был первым учёным, который на основании ста
ти.сrи.ч~И!Х данных разрещил rопрос: об отсуrrсrВIИИ: с:в.язи между~ :каб
ба.л:и.сrичеСКИIМ!И чиоrами в rодах 'ВОЗрасrа, .а: тажже фаза;ми~ лутны: и 

1 Deparcleux, ор. cit, р. 72. 
а Ibld., р. 62. 
з Craetzer, ор. cit., S. 15, 26. 
4 Ibld., S. 21. 
IS Jbld., S. 26. 
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рожде~t11ем 11 смертью ttеловека. Значительно хуже обстоит дело с со
ображениям.и. Неимана о смертносщ по седьмым и девять:пvr педелям. 
Ввиду быстрого падения смертности в начале жизшr вопрос, по
стамешшй им, :нельзя разрешить т~ш простым.и способами, кото
рые он применял. В письме к Галлею от 1 марта 1694 r. Нейман 
пишет: «Следу1ет сов.патъся, Ч'ГО дав:нО1 ужеJ я желал установить со
глаоованносrь между, ве.роlЙ и; 1oпьrro1w>. В э·ю\t же письме-, далее, оп 
пишег о своих проектах дальнейших !Исследований, нзвеяп:ных, вероят~ 
но, ПИIСЬ'МJОМ Галлея: «Впро~чем, в JН:астоящее время я сrремлюсь 
к то:му, чт,0бы поощриrгь ПО!добные наблюде.ющ ИJ в других мест
ностях. Так как в.ажно знать чистю людей, среда которых наблюдают 
рождения и смерm, мы попытаемся эю сделать для той пли иной 

деревни; там к тому же легче установить числа жителей, иба~ оно 

постоЯЮiое. И сама жизнь там очень. проста; он:а свободirа or упо
требления официальных медикаме:н.тов, Если вы еще при этоv1 ЧТ'<),, 
либо напо1МНите, я охот.но пойду навстречу вашим nожелашнrм и 
nшюлню их точно» 1. В общем, как вндим, научное зпачепие Нейыапа 
скорее заключается в том, что он доставил материалы, лёгшие 

в ос1юВ)7~ гениального произведения Галлея, че~ в его лпчных работа~, 
оставшихся к roмyi же ненапеча'Танными. 

Вrорым немецким политическим ариф"l\1етико\1 счн
r. в. Лейбниц тают Лейбница (1646-1716). 01r :нахо.дился в жиоой 

переписке с Королевским обществом, rюторое вы
брало его своим членом в 1673 г. за особые заслуги, выразившиеся 
в присылке модели счетной машипы. Повидимому этой связью и объ
ясняется его интерес к политической арпфметике, которую он ставил 
очень высоко, хотя сравнительно мало ею занимался. 

Лейбниц защпщал 'И.Дею о том, что движение населения находится 
в "Геlснеишей сшrзц с ооциаЛJ:r,'Н'ЬIМИi условиямп государства. Он считал, 
iчro для быстрой ориентацип государя следует изготовлять табJПщы 
:и: графики 011.юсиrел.ыю важных явлений. Собира'Ние сведений он 
предполагал поручить генеральной регистратуре. Особое значе.юrе 
Л€!Йбн:иц придавал сrатИJстике есТ1есrве.нного движения населения, 
в частности пото11у, что по числам умерших и новорожденных можно 

судить о числе населения и силе государства. 

Уже на рубеже XVII в. имелось 12 ежегодных статистич~ских 
сводок для всех провинций Бранденбурга-Пруссии, с разделением 
на город и село, но, правда, :в чересчур суммарном виде. 'Из писем, 
приведенных Гретцером, явствует, что Лейбниц придавал uо:rьшое 
значение надлежащей детализации статистики естественного движения 

населения. Так, ДJIЯ умерших он требовал разделения их по полу, воз
ращ, IЮЛоже:нию, причинам смерти и временам: года. 

Пользу политической арифметпюr, в частности статистики пасе.тrе
ния, Лейбниц рассматривает главным образоl\1 с точки зрешш rосудар;1,1 
ственного управления, силы и могущества государя. В мемуаре 
«Исследования по политичес,сой арифдетике человеческой жизни>1 
Ле:йбни:µ привощw лист с 56 вопросами, ответы на которые ну.жно 

t Graetzer, op.cit., S. 42-43. 
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э.наw rосудщ,аrееmюму деятелю 1. В Ч~аСПюсти это сведения о плот· 
ности населения, о его распределенrш по воз_расту, семейному состоя
Ю!IО, о числе tнезамужних: женщи1r, о мужчинах, способных 1юсить 

оружие, о средней; продо.лж1rтелыюстн жизни, о причинах заболе
вае~мости n смерrги~ и т" ,1(. В мемуаре 17. августа: 1700 г., :н:апи,ср.n-
1-rом с це.л:ью nоддерж.ать притязания ~урфюрста Фридр,иха 1II на 
noл:yri.re1me тиrула короля, статистика :населения 'И.Грает~ решающую 

роль" Исти:н:ная мощь rосударсrва, rrmneт Лей.бющ, заключается в 
КОЛИ'ЧJе!С'ГВе н:а~селения, !Ибо там, где есть люди, ес:ть пища n средств.а 
к жизни. «К то-либо мож,ег возразить, что Прусское корол:евсrоо 
·само по себе сост.авляет :н:ебол:ьшую часть Бранденбурга, а П()Тl()IМУ 
не заслуживает титула! :королевства. Следует при~ эrом: иметь в виду, 
что Пруссия !Не так незнащrгельнщ как думают н.екооорые, хотя она 
имеет прпмерНОI ОДН}'i треть королевских nоддашrых. Из регистров 
видно, ·что из 65 400 ежеrодн:ых поворо.ждённых во всех королевских 
sемлях в одной Пруссии насчптывается 22 680. Это наблюдение, 
между проrчим, послужит !И! для того, чтобы с.оставить правильное 
суждение о мощи короля. EC'J.rИ число новорождёШiых nом:~-юш:ить 
на ЗО, получим все. -же 1 962 тыс., или приблизительно 2 млн. душ. 
Не следует думать, что это мало, надо знать, что во всём :могучем 
и богатом населением английском королевстве не более пяти с по-
ловиной миллионов жителей>> 2. 1 

Лmбн:иц полагал, ч:го учёные общества (акадешш') должны эа:ни~ 
матъся оо.просам:и; !ЮЛИ'r.иJЧJесКаи: арифметики. В составленном: :им плане 
Дрезден:СКОIЙ академии :нау1<: он предусматривает отдел: с ·функциями 
бюро по статисr.r.ике :н:аселен:ИJЯ. Ог Э'ГОГО ан ждал ПОJГЬЗ.Уi мя меди
ц;шш и mги.еньr соглаФо СБОеМУ( прющrту: «после добродетел!И выше 
:ваеrо <:rI'ОИ:Т здоровье»~ 

д Голь В 1717 г. под ~редщщией врача Дали:ила Голя 
их: }(ундман (1665-1731) в Берлm~е 1Ш11Ч:аЛ ВЫХОДRТЬ МедИЦИНСЮI.Й 

журнал s, и в том же году доктор Христиан Кунд
ман (1684-1751) с двумя коллегами издаёт другой медицинский 
журнал в Бреславле. В обоих печаталось много медикостатистических 
сведений 4• Данные об умерших в 17i20 r. в Бе_рл:ине согласно нозоло
гической схеме (номенклатуре болезней и причин смерти) того вре~ 
мени Голь опубликовал в 1721 г., а начиная со следующего года про
водит, кроме того, и разделение по месяцам года. Что же касается 
возраста, Голь отдельно приводит только стариков, иногда, впрочем, 
он выделяет климактерические возрасты ( 49 и 63), хотя сам п не 
верит в их влияние на смертность . 

. 1 «Questiones c~Iculi politici circa hominum vitam etcognate,>.Cм. О. Юорр, 
D1e Werke von Le1bnitz, V, 1866. 

2
• CJ_tto Behre, ~ber den. Anteil g ermanischer V бlker an der Entwicklung der 

Stat1st1k, Allgemeшes Sta tistisches Archiv, V 1 I Band., I Halbband, TiIЬingeп 
1907, s. 74-75. 

s <tActa rnedicorum Beroliлensium». 
1 <{Sammlu!1g von Na.tur-11nd Medicin-Geschichten wie auch hierzu gehЬrigen 

I(11nst~ und L1teratur-Ger-chichten, so sich in Schlesien und anderen LMndern 
begeben,>. 
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Кундмзп обработал стd.тистпку населеrшя по разлнчпы\I города,r, 
осоGшно по Бсртшу, а еще дста.1ы1сс--по Брссл:.1вmо для 1717--
1721 гг. Начшыя с 1722 г. 011 прнводит распределение умерших 
по месяцам года, причинам смертII, указывая в пр:имечашшх возрасты 

у~ерших. В 1737. г. KyIIДMIOI издал интересную работу ,vРаз
.мышленин над лucma.iiu больных и у.1~еришх с Аtедицински:+ш за.1tс
ц,аниямu». Здесь речь у пего идет о климаI{терпческих r-ю~растах. 
Он полагает, что смертпость в городах велика потому, чrо «про
дОJrж.ителыюй ЖIIЗIIИ! содействует постошшая физичiеская рабоrа», чrо 
в ;этом деле не помогаюr «па меднкамепты1 IШ диэта», а только 

способ жизни, требующий: папряжешюй физическ0tи: работы. Данан 
поviезные пнформационпые сведения, работы обоих авторов не внесли 
все же чего-либо цепного в статистическую науку~ 

Зюссмильха, написавшею первую своеобразную систему де:.\1огра
фии, с большим правом сп~едует, как мп.е представляется, отнестп пе 
I<J :rюли·шческим арифме'Г.икам, а к С'Ледующс:му этапу в pnзnrmш 
статистmш~ 

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Идеи Граупr.а, Пе1Ти И! Галлея поv~учили своё дальнейшее раз
витпе в трудах их последователей, сперва. в Апrлшr, а неско11rько 

rюзЖ!е.--на конт:иненте Европы. На родине Петтн дово111.ыю оrчёrливо 
наметились два течения: течение, примыкавшее R Граунту и Галлею, 
которое, мо1кно назвать демографичесю,Lч, и то, Rоторое представляет 

собой дальнейшую 1<:0пкрегизацию и уточнение идей и приемов Петтп 
по лпнии экопомпческого изучения страны. Последователи Петтн, в 
сущности, немало занима.11ись также статистикой населения, но их ин
терес к пей определялся точкой зрения производствеююй: они всн
чосюr :исчислялп количоство, и состав жителей, .в населении шщелп 
иста~чнш< богатства. и сплы страны, по -его количествУi судила о раз
ных ~rо,ролах общественной жизни. Последнее направление пооучпло 
наибольшее: развитие в охарюперпзованных выше трудах Кинга и 
Даве.напта. Менее цепны с()lчинения а:нrлийскпх политических арпфме
тиков демографического течения. iалько с 1793 r. в лондонс1пrе 
бюллетени введён был вопрос о воорасте. Новых, более ценных 
мат1ериалов. в ~распоряжении исследова'Гелей :не было, поэтому они огра
ничились некоторыми достижениями методологпческого порядка 

(де Муавр-по вопросу о стационарности населения, Симпсон-по
пытка устранения влияния миграции при измерении смертности в 

Лондоне). Страховаппе жизни в Англии первой половины XVIII в. 
было построено элементарно, оно пе предъявляло больших требова
ниii к статистпческим дапным. 

Значительно интереснее: в теоретическом ОТJ-Iошении голландскш.1 
литература по политической арифметике. Ознакомление с т_рудами 
английских по11rи.тических .а.р1ифмет.нков пробудпло у голландских учё
нъrх живейший тоореr!!l1Чlеский и практический .интерес к подобным 
исча,rслен:иям. Наука таJМJ СТ.О!ЯJЕа в XVII-XVIII :вв. на высоком уровне, 
ибо эконюмич,еское развитие страны было очень высоrю. Страхование 
жиз:ни. требовало создания известных числовых оснований для 
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расчi;тов, за что и tззstлись rоллапдские учёные. Одновр~меннс разраба. 
ты вались. бо.1ее теоретические вопросы статпстики: закон больших 
чисел (Гравесанд), найдён метод исчисления величины средней про· 
долж1пелыюсти жизни по таблицам смертности (Гюйгенс), делалисr:; 
попытки устюювпть математический закон смертности (де Граф), 
привощились значительные материалы по описательной статистике, 
Стрюйк правильно памеrил основы изучения смертности 1rаселения. 

Наибольшее значение для статистики пмелп труды Керсебума, который 
разработал 11еорию изучения смертности населения глубоко :и mrre
fPecнo. Следует признать, 'Ч1Х) в перВQIЙ половине XVIII в. голла:ндская 
литер,атура по политичеек10Й арифметике иltflepecнee, глубЖ!е м содер
жательнее английСiю.й .. 
Еще любопышее и ценнее труды французских политических ариф

метиков первой половины XVIII в. Долголетнее царствова'Н'Ие Людо· 
вика XIV подгоrrовило основы для революционного свержения абоо-
~ютпзма в tтран:е. Король настоJiько укрепил св.:о,ю власть, чrro 
самодержавный строй при нём достиг кульминационного пункта. Вы
работалось полное пренебрежение к самым элементар:н:ым :инrгересам 
широких щ~родных масс, к развитию проrизоодктелы-1:ЬIХ сил страны. 

По1'ОМ' и кровью 1.:РУдящихся создавались пышность и величие фран· 
цузскоrо кор,оля и :верхушки фра'IЩу.зскоrо дворянства~ Обрабогm:а 
земли резко -ссжращала!СЬ, юрода и сёла обеэлюдел·и, ре:м.ёсла чахли, 
торговля была по'ЧТИ ую1чrо.Ж1ена. Самая производительная: часть !На
селен.ия-rуге1ютъ1-из страны эмигрировала. У Людовика XIV 
остался то~ько его гор~ый девиз: «Госуд.арсrво-э.то я». Более ,умные 
люди ясно видели: общую бедственную картину ФраJщии, поюшали 
необходимость изменения политического режима и установления бо. 
лее свободных форм управления, по~ятия производител.ыrых cиJ:t 
стра~нъr.. Людоrвик XIV знал о состояни:и Фра:нции. Не случайно, no 
~о повелению, произведено было в 1698-1700 гг ~ детальное опи-
сание 32 прови:1щии, из Кl()торых 'ООСГОЯЛа тогдашняя Франция. Ма
териалы обследования nриподняли пышную завесу самодержавного 
монарха и о6паружишР :к.атасrрофиче~ское падение производительных 
сил ·страны, бО\ЛЬшую убыль наоеления Франции~ 

Xoifя мат~ериалы эти были немелле.rшо за-секр,ечепы, их всё же 
переписывали, поя.вtилась .сооrrветствующая литература·, лучшим пред

ставителем 1юrорой является сочинение престарелого маршала .ВО. 
ба.на~ Он призывал КО!рмя опомнитъся 'ИJ обратитъся к своим «священ
ным» обязанностям, ибо И!Нrересы монар~а: и народа, по его мн:еюпо, 
идентичны. Но для того, чтобы помощь была наиболее эффективна, 
следует оrр~rа1Iизо,ваТЪ1 систему статистики. Стат.и.стИЧJеское описа!ItИ'е 
Ф,ращюr Вобаном 'И! его npoermr еrатиС'ГИ'Ч'еекоiй: орr.анизацин пред-

• стамяюrг 6О1ЛЪшую ИС"Юр~ическую цен:ность. Он на поv1века опередruл: 
· 1еооими: проеIIсrами1 ШвециюL. КюpoJID :не .ВНЯJII голосу ч:ес.тноrо !И1 
· благородного патриота! сооеи роди.ньr. Кн+wга Вобана была yRИ'Чrrt)l
жeнa, сам Вобан был :наr(аэаlН. 

Ме:нее инт,ересны Иi ценirы Ю1ПИJСательн1Ые раба.ты других фр,анцуз
ских ав-го,ров эюго периода·. Вое они в общей. слож:носrи OfЧiem, 
хараr(терны, как начало того периода демографии во Франции, кото· 
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р1ый продолжаеrс.я, в сущности, 1i до на.сrоящнх дней. Это были 
демографические описания 6едствепного положения страны с точю1 
зрения КОiл.ичества жителей, изучение причин этою явления, раз

рабоrrка мер к росту: населения~ В. общем работы французских поли
тич~е.ски:х арифметиков дают богатый м~териал для с.уждешш о на
селении Франции до революцпи 1789 г., его колпчествс и свое
образном составе, о факторах, имевших значение для: этих яв1спий. 
В середине XVIII в. появились работы l{рупнейшсго французского 

теоретика-демографа 'Депарсье. Оп расширил, детализировал п углу
бил гениальные пзыскания Галлея, по\Ложившпе основу маrе:.\10.1ачс
ско~й. теорпи демографии. Велюпiй учёный обнаружил в своих трудах 
поразительно rлубо~юе по1-шмание конкре:rных массовых явлений в 
населении Фршщии и правильнО1 объясшrл их. 
Восъма незначительна литер.атура политпческой. арпфметпки в Г ср

мании, юоrrоращ в 'ГО время состояла из многих мелких самостоятельных 

государств. Их правительства, особо тщательно охраняли свыt стати
стические сведения, считали их велпчайшей государ,ственной. 1ай.11ой, 
что не.ко1Т1орые учёпые объясняют желанпем правrrтелей казаться. мо
гуществеН'Нее, ч:ем IQIIJИ были па самом деле. Не папрас.rю Неймшr 
писал в ttюнцс XVII в. о том, что люди в Гсрманшr боятся даже 
шептатъ друг другу на ухо. 



VI 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ШВЕЦИИ 

Статисти1<а 
в Швеции 

до Табельной 
l{ОМИССИИ 

1. ТАБЕЛЬНАЯ l(ОМИССИЯ 

Первой страной, организовавшей государственную 
статистику населения в полном виде, была Jllвеция. 
Истоrч:никами сведений о населении до того были 
податные списки ( с начала новой 11стоrнrп), в ча
ст1юстп относящиеся к подушной. подати, куда за~ 

1юсrrдпсь лица в ooep.acra.."'{ от 15 до 63 ле.т. Эти списки давали не.
пмный: материал также вследствие того, что не все I{aтero,pи:rr насе

ления nлатилrr nо~ушньrй налог. С другой стороны, духовенство уже 
в XVII в., правда, не повсемесnю, вело списки обрядов, отно-. 
сящихся к естественному движению населения. Дело эrо было упо-. 
рядооено церковным законом 1686 г., обязавшим всех священников. 
вестп ,соответствующие книги. Велись не тОJLЬю) записи по есте
ствен:~юму движению населения, •1-ю таюке и списки прихожан, равн0; 

как и оселивши.хся или выселившихся из общины. С этого времен~ 
в архивах приходов из годц1 в год накаптшались первпчпые матс

р!Иалы, в не.1юторых же общинах имелис:r:, и более сrарые сведения 1. 

Оставалось организовать сводку этих данных о чнсле и составе 
:населения, его естественном и мехаюrче.Сh."ОМ движенип для всего, 

королевства и его отдельных частей. 
Первые толчки в этом направлении даны былп ученым библиоте

ь:ар ем, политическим деятелем: и 'Геологом, учеником: Лейбница Э. Бе.п
целпусом. В 1728 г. о~ обработал сведения о рождениях и й.rер
тях в I-Iec.II07IЬIOI.X при.ходах: округа Гетеборга. В 1734 г. Бенце:
лиус представил парламету табllIИЦы движения населения sa :не
ск.1001ыю JJJeт ПО! окру:rу Лшшепингу, где он был в то время: еписко
пом. Таблпцы эти побудили Камер-коллегию представить королю 
7 января 1736 г. проект указ.а! о том, чтобы консистории ежегодно 
присылаш~ eJfr сведения о рождениях и смертях, прнчём первые 
сводки доЛЖI-IЫ ОТ'.НОСИТЬСЯ: к 1721-1735 гг., чrо :и осуще.сrвлепо 
1<.арОJГеоским указом 29 тtваря l 7'36 г. Следует отметить, что в 

. качестве ooromora моти.м выдвигалась нео,бходн:мость изучить хо-

1 Aug. Hjelt, Aus der Geschichte der Schwedisch-Finlandlscl1en Bevбlkerungs~ 
statistik, Allgemeines Statistisches Archiv, VI Band, I Halbband (1902), S. 59-60. 

166 



зяйстве:ююе положенпе, включая промышленность 1. Комисаи:и зд:ра
воохра!н:ения, учреждённой в 1737 г., поручено было :испол:ьзовать 
кО1Нсисторские ведомости. Она предписала расrrределять умерших no 
вGзрасrу па три группы (0-5, 5-50 и старше 50 леr) и: па мень
шей мере 2 раза сделала сводт{)'1 табтщ новорvждёrnrых :и~ уме.ршюс 
для всеrо ко1роvrевства~ 

Насrо!Ятельная потребность в числовых сведениях вызывалась в 
Швеции тем обстоятельством,, что в результате опустошительных 
войн 1700-1721 гг" Карла XII, чумы и. других бедсrвим в стране 
:наступила большое оскудение IИJ уменьше!ние населения" Па.Р17Iамент 
оовыва 1734 г. обратился к королю с предложением обязать губер
наторов представлять каждой сессии отчёт о состоянии провинций 
со сведениями: 01 росте или упадке населения, что и проведено в 

жизнь указом 22 апреля: 1735 г. &ледствие отсутствия инструкции. 
и форм оrrчёщости, а таюке вследствие других обстоятельств rубер
н;аторские отчёты ничего не дали ценного о :населении. 
. В деле организа_цпи rосударствешюй статистики Швеции, в раэви· 
тии и росте ее демографии ведущую роль в ХVШ в. :играла Ака
демия: наук, созданная в 1739 г" Первый. раз вопрос обi этом был 
в ней поставлен Бенцелиусом. Яков Фаггот, будучи секретарём ака
демии в 1742-1744 гг., набросал проект таблнЧ'fюй. отчетносты: no 
н:а,аеле'Юlю, коrrорый :передал: своему замест.и:телю Перу Эльви.усу" 

Эльвиус в 17 44 г. опубл:иковал в :изданиях академии 
п. Эльвиус nервую шведскую рабату по статистике нaceлe!Inill: 

«Сведения о ежеzодных числа.х детей, ттторые ро
дились за последние 50 лет в zороде Упсале». B(j время: её обсу
жд~еJНИя пришлИJ к заключевию, ЧТ'О1 та6mщы, пересылаемые консистQ,, 
риями Комиссии здравоохранения, неудовлетворител:ын.ы" Сведения о 
новорожденных считались надёжными, а об · умерших неточными. 
TOJIЪIIOO !Rезirач:и.тельную часть их, главньw образом для пяm южных 
пр!()IЮf;НЦИЙ, можно бы.n:о нсполъзовать при исчислениях, ОПiосящихся 
к 17 42-17 44 гг. Вследtтвие этого академия поручила своему члену 
Хе:пкену вместе с оекретарём выработать 1-ювы'й проект" В ноябре 
1746 г~ Эль.виус представил в .акаде,'1ИЮ ДQIКЛад «Числещюсть насе
ления. в шведско.лt государстве», rrередаю1:ый 8 ноября 17 46 г. пар
ламенту~ Домад сrштали в высшей cтene!Im важноii,'t государственной: 

.. ......_ таlйно!й, :ибо. реrч:ь в 1нём шла О' числе жителей. 
Стать.я ЭльвиусаJ OO.Цte!p!tl{aдa призыв к прщылI(е nOtZJ.'(IOНЪrx: ра.боr 

в а:кадемюо, коrrоръrй !Не ост~ без результатов. В академию на.чал.и! 
посту:пать не rолько С'Водки из церковных книr, но таюке небольшие 
статьи, опубvшковывавши,еся в ее изданиях. 

д В это время эко1нюм:ическое положение ШвецИlИ снова 
ОJ<ЛЗД u р ... 

Лантингаузена ;резко ухудшиrосъ в результате вDiИ1rы с оссиеи 

( 17 41-17 43), голода, эпидем.ии 1-L политических ООJЮr.м
нений. Неудт.вительно поэтому, что примерно те же идеи о необходи-

1 А. R. Cederberg, Pehr Wargentin als Statistiker. Unterщchungen fin der 
Geschichte dex Bevбlkerungsslatistik wHhrend der zweiten HHifte des 18.' Jahr
hunderts, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. В, t. IV, Helsinkl 1919, 
s. 19-20. 
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моспr создания точной государствешюй статистики населения одно
временно развиты были в другом докладе, представленном этой же 
сессии парламента. В 17116 г., после продолжительной службы во 
французской армви, вернулся в Швецию генерал Иоган-Альqрехт 
Лантинrаузен. Оп был участником сессип и как член центрального 
органа парламента-Тайной комиссии-принял участие в изучении 

губернаторских отчётов. Он 5становИJ!, что на их основании нельзя 
составить даже приблизительное представление о населении страны. 
В своем докладе Тайной. комиссии с:О необхода.1tости получени,1. 
бодее точных сведений о силе zосударства в отношении числа 
жителей, их роста и убыли:,; Лаrrгингаузе.н указывает на значение 
для законодателя точного знания чпсла жителей и их состава, чтобы 
судить о зе~леде.шш и торговле, а также о защите страны. Он 
предложил установить. четыре таблицы: 1) ежемесячно-о рождениях 
по полу, брачных и внебрачных; одиночки, двойни и тройни; число 
семейrrых ШJ[)' п число заr(Лючёшшх браков; 2) умершие по полу 
п возрасту (до 1 года, 1-5, 5-10 ... ), по месяцам; главнейшие при
чины с.wерти; 3) число жителей: с разделением на состоящих в браке, 
вдовцов и вдов, не сосrоящих в браке, подростков и детей., служа· 
щнх, шюстранцев, путешественников и бродяг; 4) число жителей 
по полу п возрасту (до 1 года, 1-5, 5-10 ... ), с выделением пера
боrrоспособных. Невынсн·е1-шым остаётся, в какой связи были: оба эm 
доклад.а, из каrорых первым в пар:тrамент постур:ил, повидимому, ме

муар, Лантингаузена. 

Почти весь 17 47 г. в па,рла~'\1:енте изучался этоm во· 
Устройство прос, причём знакомились с литературой по ста'° 
Табельной 

тистнке 'Населен'Ия Англии, Франции, Голландии, l(ОМИССИИ 

Прус-сии и других сrран. Совда'Irа была комисс.ия :из 
членов парламента и р,аботников .академии, котО1рая изготовила проекr 
формуляров для таб171ич<ных сведений не только о естественПОtМ и ;меха
Шiческом движении населения, 1ю и о его числен11юсти и сосrаве, 

утверждёпный королём 3 февраля 17 48 г. 
Табличные сведения по общинам сводились, далее, па блаrочин

шrческим и епископским округам и провrnщиям, а в корО171е.вской 

юшцеляршr делалась свvдка для всей страны. Следует отмети:ть, 
ч-го некоторые благочинничоские округа и даже отдельные приходы 
находплись в разных провинциях, что вносило извест.н.ые осложне

ния в сводку. ИзготовJiялись три таблицы: I и П-на одном листе, 
Ш-оrгдель.но. Нооорождён:ные делились no полу, н.а браЧJных и вне
брач:ных, отмечались многоплодные рождения и мертоорождённые. 
Средп ум€ршпх оrгделыю указывали:сь детд до 10 лет, молодые люди 
и: л:ица, не. сосrоящИJе в 6р~а.ке и состоящие. Прич:и;нъr смерти (болез:ни: 
и случаи) кам.би~н:иро.вал:И!СЬ с IЮЛJОМ и возрас:то-м ум~рших (до 1 юда, 
1-3, 3-5, 5-10 ... до 90 л•ет). Все эти сведения привощи.mись для 
отделъnых месяцев года, равным~ образом как; н да1mые о ааключ;ён
•н:ых и прекратившихся браках. Наибоvrее трудной бым для духо
венства таблиы:,а III о числе и: составе жителей прихода~ Воор.асnюе 
деление ДЛЯ! мужrч.ип ,иJ женщин в :ней была такое же, как и: для 

умерших. По семей1iому состоянию жители делились так: 1) дети 
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до 15 лет, 2) не состоящпе в бр~ше сrарше 15 лег, 3) состоящие 
в брющ 4) вдовцы и вдовы. Жшели: разделялись таюке по их обще
ств1еююму положению и промыслам в комбинацпи с полом; в ча
с. тности указывались 32 разлпчные группы с дальнейшими подраз
делениями (мо.1юдые люди старше 15 лет, детп до 15 леr и т. д.). 
Вся эта организация единообразной. д.пн. всей сrрапы статпстпкп населе
ния получила пазвапне: Табельной 1{01,шссш1. Свсдсшш по така\1 фор,
мулярам начали поступать ш1чпшш с 1749 r. 

Опи~ательная демография паходшся n 11спосрсдст1всшю11 заnисимостп от 
статистических сведений, а потому 1приведё\I ещ~ хронологичоскиir атерече,аь 
их. Начиная с 17 49 г. на ,основапи~н табличных данных приходского духо
вен,ства составляется ежегод11ый отчет no всей стране и для каждой про
вннции (с 1774 по 1791 г. Д~.Л1я каждой епархии) о чи1сле живорождённых, 
распределёпных по полу, на брачных и 1внебр,ачпых и по месяцу рождения; 
коJJичество мер-творожденпых (с перерывом для 1802-1810 гг.), причём дaн
ffi,Ie до 1831 г. нельзя 1р,ассматривать как вполне до.стовсрные; число мпого
ПЛ{)ДНЫХ рождений; количе.ство браков по ме.сяцам; количество смертных 
случаев, рас.пределённых по возрасту и полу умерших, частично по социаль-
1юму тт,оложению и заняпло, а также- по месяцу с,1ертп; количество бр.аков, 
расторгнутых по nричине см:ер~ти. Приведу даты гл1авнейших нововведений. 

С 1775 г. - ·реги1стри,ровался ,в,озр,а,ст 1мате1рей по nяпшстни:vr rр,уппа"1:. 
С 1802 г. - браюи, заюпочённые между ХОЛ{)сты~ш IIJ девицами, м,ежду 

в,щовыми н не ~бывшими в браке, а также между вдовствующими. К:олпче
ств·о внебрачных детей, умерших в течен,ие первого года жизни. 

С 1804 IГ'. - ЧI}СЛО лиц, К{)Т0рЫМ1 сд,елана nроТИВ{)ОСПенная ПРИ'ВИВКа. 
С 1821 г. - в какой брак :по счёту в-ступает; количество э~игрантов .и. 

им:мигрантов. · 
С 1831 г. - количество мертворо:ждённых брачных п rвнебрачных для каж

д,ого месяца; браки, 1заклю~ённые и расторгнутые по лричине смерти в ком
бинацИ'И ,с порядково,стыо брака (1-й, 2-й, 3-й и т. д.) и оозра-сто:м этих лиц; 
9кон,ом,ическое положение матери новорождённого; ,кошJчество брачных и 
вне~ачных детей. 

Данные о населен,ин ,собирались .сперва еже1годпо (с 1749 до 1751 г.), за
тем - ,с 1754 по 1772 г., - каждый третий год; начиная 1с 1775 г. - каждый 
пятый. Жител1и распределялись по полу, возрасту (no пяти"1етним rр,улnам) 
и социальному положенню, наК()'Нец, по занятиям, IПО ,схеме, которая неодно

кратно изменялась. С 1805 U". данные о на-селен,ии со~бирают-ся по каждой 
общине. Тоrща же былн получены сведения относительно размеров хозяйств 
и количества латтландцев в сев-ерных ча1стя•х Швеции 1• 

Кроме всего этого, таблицы содержали и другие данные, КО'торые 'ВПО
следствин; не ,с,ообпрались. Это 6ыли главным Q6разом сведения о сел,ь~ком 
хозяйстве, а 'Тахже о пр:и1Чинах смерти (собирались .с 1749 до 1830 г. и 
после-с 1911 г.). 

ПарламGIТ ожидал от саздания государствешюй статпстики населе
н:и.я; !I-rео~цени;мой 11юльзы1 в часrr-юсrи в вопросах обложения, экономи
ч~есrоrо за:конодаrел.ь~ства~ и управления, здр.а.воохранеш1я и т" д.; 

указывало1сь таюке на её зпачевпе для: страхования жпзщ~ п для 
науки-установление закономерностей 2. Адмшшс~:_раrщи учреждений, 
в архивах которых хранилпсь дубшшаты таблицы Ш о чпсле жите
лm, предmrс.ывалосъ содержать их в запечатанном виде с величай
шими предосторожностями:, как государственную тайну, особенно 

1 Е. Arosenius, The History and Organ1zation of S\vedish Oficial Statistics, 
The Нistorv of Stntistics collectetl. and edited Ьу John Kore111 New York Ш18, 
р. 55()-552. 

2 Hjelt, ор. cit., S. 73-74. 
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общую таблиµу по всей стране, иэ опасения, чтобы враги не узнали 
о недостатке населения 1. 1 

Табличные сведения по провинциям поступали в королевскую 

ка'НЦелярию для проверки ИJ сводки по всей стране. Хьелт указы
вает, что коллеrия ер.азу поручила это дело своему члену Эдуарду. 
Карлсону, и так rшк работа была не под силу ОД'Ному человеку, 
ц 1750 г. он пригласил себе в поl\ющь трёх членов академrщ: ее 
секретаря Пера Варгентина, Якова Фагrота и Ульриха Руденшельда, 
которые работали бесплатно. С 1763 г. членом комиссии был избран 
врач А. Бек, принимавший деятельное участие в её работах. Цедер,-
берг :на основании архивных материалов установил, что официаль-
1-юе поручение проверять и сводить таблицы с.ам Карлсон получил 
в 1754 г., чrо показывает, что он и раньше нёс подобные обязан
носrn. Делегация ан:адемии утверждена коллегией 7 ноября: 1754 г. 
по представлению Карлсона, после чего начала регулярную работу. 
Мн:е~ние Цедерберга подтверждается: тем, что в шrсъме короля Кол
леrии его канцелярии от 30 января 1750 г., подтверждённом в мае, 
давалось право Комиссии здравоохрапе.ния и Академии наук исполь
зовать даmще о рождениях и смерrгях, отчеты же о числе жителей 
должны были оставаться тайной короля и правительства~ 

Демография в Ш.веu:ии долгое время огрюшчшзалась 
Первый доклад почти исr<лючителыю коллективной работой деле
по статистиI<с rаuии .академии ~и её отлелыrых 'Ч'ленов. ПоавитеJ1ь-

населени.я б 
Швеции (1 755 г.) ство ошибо~uю полагало, что ра ora no :из.го'ГОвле-

1шю таблип-дсло простое и нетрудное, Духовенство 
не присылало их в срок; сводка по всей стране для 1749 г. закон
чила~ь то.лько в 1755 г.; для 1756 г. даже через пять лет нехва
тало таблиц по несrюльким провинциям. Сверх того, в первых 
таблицах имели место значительные дефекты иного порядr<а. По 
сводкам для 17 49 г. население Швеции, распределённое по во~расту, 
составляло 2 082 005 лиц, по семейному состоянию......:2 024 662, по 
социальному положению и промыслам-2 079 469, а итог по всем 
провиmщям составлял 2 132 619. В еrrископских окр~гах и rrровющиях 
аrсутствовал l{ОНтроль. 

Начиная: с ~юнца 1754 г. Карлсон и делегация академии :имели 
регулярные заседания, причем в качестве секретаря: приглашён был 
сьrн: Фаггоrrа. Особо полезно было участие в работе Варгентюrа, ко
Тdр!ЫЙ в Ceirrябpe 1754 г. опубликовал IСВОю перiВую работуi по ст.а
тистике 1иселешиr" В декабре 1755 г. делегация академтr составила 
Д'ОI{Ла,д: по статистшrе населения: на ооновании таблиц для 17 49 r.; 
доклад этот быЛ! рассмотрен: в Кмлегии: канцел:яри~и g январе 1756 г. 
и передан после парламенту. Тайная комиссия отнеслась с величай
шим iИЮ,ереоом: к первым результатам !I-Ю'ВОЙ орга:низации" 

В I.I!веци:и, оо шrению а.в.торов доклада, имеЛ! место большой не
достаток населе1-пщ ибо !На 5 ть1с. кв. МИ'Л'Ь приходилось всего 
2132619 жwгелеи, чrо являлось оrчень малО'Й.' величиН'оrй rro сра.вне-
1-nuо с Фр.mщией. Для объяснения: недосrаткаJ н::;tселения ПР~ИJЗОдиЛ1Ись 

-i Hj elt, ор. cit .• S. 75. 
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сведешrя о плотrюсrи :населения для разных провинцш'1" Оказалось, 
чrо в IРЯде мест1~01сrей с плодородной почвой населения мало. Швеци5t 
растет, но ~1е так быстро, как это желательно. Прич:и:намн а-того 
является: 

1) значительная эмиграция за гра:ницу, чем объясняется то, что в 
стране меньше мужчин, чем женщmr; 

2) чрезмерная смертность, особенно среди малых детей; причи
нами последпеи яrзлшотся псдосrатоrчные салптарш.)~е меропрпятшr, не:

пО1ниманпс 'И пеосторож:rюстъ; следует иметь гораздо больше врачей; 
духовенство должно во время обучения знаком:ит.ь.сЯJ с медициной; 

3) недостаточно упорядоченные экономпчесюrе отпошешrя, которые 
вл}Iяют па заключения бра№в. Облеrчепие раздела поместий за по~ 
следпие годы ОI(азалось весьма! полезным; был бы чрезвычайно полезен 
также раздел общиrшых земель. 

Делегация делает таюrе выводы па основании апалпза данных та" 
блицы III. Самодеятельных в сельском ховяйстве только 700 тыс., 
чта чрезвычаипо мало. Города Швеции очень :незпачи.тслыrы: в них 
всег()I 300 тыс. жптелей, в то вре.~"1Я как в одном Лоrщопе-800 тыс. 
Следствием этого является .высокая зарабО'Iлая: плата и дорогие 
фабрикаты, а поrому общее плохое состояние промыслов. Наряду 
с этп:м: rчрез'1ерно много воеююrо .населения: чпсло солдаr вместе 

с их семьями составляет 100 тыс., что в 5 раз больше, чем доля 
'ИХ В1О1 Франции и Англии. Очень ~мпоrо tt-шщпх и безработных; 
7 800 призреваются в госпиталях, а оJсоло 30 тыс. нищенствуют. 
В докладе говорится, что только зная економическне отношения, мож
но изучить положепие страны. Для: этоrо полезно было бы nроиз
весnr некоторые улучшения и дополне11-1ия в формулярах таблиц. 

Варген.•тиrю nрябавил к этому еще :неrюторыеz а.амечания. Он уста
но1Вил, что очень многие крестьяне преуменьшают число 15-летних, 
ОТ'НОСЯ их к младшей грушrе, те же, кrо моложе 60 лет, преуве.ли
чивают вовраст, чтобы не платить поду-шноtй подати. Варгентин пред
лагает поэтому уста:навливать возраст по приходским книгам, а :не 

путем опроса населения. Он предлагает, далее, лишать права подда:н
ства и наследства тех, К1'()1 живет аа границей дО\lIЪше, чем: это ука
ааJНJО в паспорте. Нехорошо, что :много народа переселяется из сел 
в города, особе1nю в Стокгольм. Лучше пр:ивлекать рабочих из-за 
гр~а1Н1ЩЬr, 6л:аrодаря чему; будуг распространяться в сrрвне rrозна
ния~ paron,rx ремесл" 

Ка~р~ОО{Н направил доклад Коллеrnи: ка~щеляри:и: и ходатайствовал 
а том, ttrг0бы разрешено было продолжать р00011у, а Фагготу млад
шему было устаJiювлено содерl)Кание" Коллегия передала доклад nар
ла:м:енту, снабдив его подробными соображениями. Тайная комиосия 
по большинству I3Опросов согласилась с делегацией академии и Кол
легией. Она nр:изпала поvrезным с:уществован11е особой комиссии !из 
rex же членов, чrо и раньше, которая доvrжна была rостоятЪI под 
известным надзором Канцелярии. Последняя пользуется правом пред
лагать новых членов комиссии; доrтады комиссии парламенту сопро

вожда'Ю'J.'IСЯ ее ооображениями. УказоМ! короля 011 11 октя:бр.я 1756 г. 
;vтооржде~-ю предсrавление Та!йной комиС!СИи и образована1 Табельная 
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комиссия в составе: председатель-Карлсон, 
Фаггот и Рудепшельд, секретарь-Фаrгот~сын. 

члепы-Варгепти.п, · 

Ведущая роль в Табельной комиссии прпшцлежала Варгенrину, 
который лучше всех ориентировался в табл1щах и знал их дефекты" 
Оп опубликовал в 1754-1755 ,гr. серию работ (6) по демографии; 
Фагто~т-сьш также написа~11 одну работу. Особое внимание Табелыюй 
комиссии привлекали вопросы рождаемости, высокой смертносrи, эми~ 
грации, отношений между разлиtшыми отраслямп :народного труда, 

оrrчаста самые формуляры таблид. 

Доl(лад 
о положении 

Швеции 
1761 г. 

Табельная комиссия представила парла~1епту сооыва 

1760-1762 гг. обстоятельный доклад о положении 
королевства на основании таблиц за 17 49-l 757J гг., 
закопчеш~ый в июне 1761 г. Он представляет собой 
очень детальное и обстоятельное рассмотрение поло

жения насслешш, главным образом, с точ1ш зрения экономической~ 
Здесь имеется тш<же много мате_рпалов по экопомпческому заrшнода
тельству, соображений относительно земледелия, промышленности и 
других промыслов, охране здоровья, оргашrэации военного дела п т. д., 

словом, говорнтся обо всём том, что соответствует воззрениям физио
кратов, как говорит Хьелт. В основном, однако,-это обстоятельная 
работа по демографии. Доклад состопт из шести разделов: 1) число 
населения и спла государства, 2) состав населения по полу и воз· 
рgсту, 3) эмпграцшr и иммпграция, 4) рождаемость, брачность и пло· 
довитость, 5) смертность и наиболее опустошительные болезни, 6) рост 
населения и усиление государства. 

В отчёте указывается, что население Швеции с 17 49 по 1757. г. 
ежегодно возрастало на 4/7.О/о (с 2132 619 до 2 307 599), что является 
()ltfeнь :низк.ай: мерой прироста. Англия втрое меньше Швеции по 
площади, а населения в ней 11 ,мJI'н., т. ,е. она 11меет «естествеrmую 
силу)) в 15 раз большую" В 1757 г. детей до 15 лет насчитывалось 
IЮСirолько больше чем одна треть; отношение мужчшr к женщинам 
раВjно 1ООО:1108, а в 'Некоторых :провинциях Швеции оно даже 
100: 117. Население городов очень невелико-всего 165 728 душ, не 
считая дворян, духовенсrва, других чиновников, их слуг и бедных. 

Владельцев фабрик-408, из них в Сто~(rольме-180; фабричных ра· 
бочих с их семьями-12 293, в Стокгольме-5123; па одну фабри.ку 
в среднем приходится 22 рабочих, из чего следует, что фабрик 
в сrрапе бо~ьше, чем нужно. В городах жило 7 387 ре:-месленющоо, 
из коих в Стокrольме-1518. Число мастерских чрезмерно велико, 
в сёлах их-9 975, ка вреду для сельского хозяйства. Число rортовцев 
с их ,аемья.ми, без детей: до 15 лет,-8 531, в Сrокгольме-1697; 
половина их занята внутренней торговлей, в то nремя как купля-про
дажа sерпа пе свободна. Число эмигрантов за год-8 тыс., что, по 
исчИJслен.иям академии, соответсrвует потере 9,5 млн. медных тале

ров, а. учитывая то, что эмиrр.а:нты-наибоЛ'ее ценный элемент :оосе

л-ения, можно оценить ежещцную ПОТ'ерю Il.@еции в 19 мm-r., йли 
63 ТО1In1ы зоЛ'Оrга. Пр,ичmюй этой значителыrо.й эмиграции я.вляrотся 
неблагоприятные экономические условия. Число рождений за 17 49-
1757. гг. в среднем-84 954, из коих 43 253 мальчпка и 41 7.01 девочка1 
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'I'. ~- 1 031 маш,чшшв ЩШ'{ОДНТС51 па 1 тrJтс. tюnьрождёrшых ,,сDОЧС~, 
так что Швецшr в этом опюшешш благопрняшее д:ш девочек, чем 

другие страны. Ежегодно заключалось 20 496 браков, шюдовитость 
коих зависит от сост<Jяпия ежегодных доходов. 37 о;о населеюrя состоит 
в браке; па каждую пару приходится четверо детей, па 45 брачных 
приходится один внебрачный ребёнок. Имеются значительные разшrчшr 
в этих отношениях для разных городов. Из 362 душ в среднем еже
годно умпрае!' 10, прпчём смертность колеблется. Б6льшан мера смсрт-
1юсти для Финляндии Qбrьясняется тем, что, роищаемость там больше. 
В четырёх таблицах приво~ятся сведения о смертносгп по причинам 
её. На.ибо~ьшее число умираеr от оспы и кори (79 955 заJ 9 лет) 
и от грудных заболеваний-73 911. Табельная комиссия обращает 
внимание па тщ что статлстика причин смерти не вполне надёжна. 
Вовюшает естественный вопрос Qб участии отдельных членов. Та

белъно!й. комисспи в этой обстоятельной работе. На основании архив
ных 1изыс1шний Цедерберг установил, что в изготоВJ1енин доклада Вар
ген'Т'ИН играл главную роль. В конце октября 1760 г. он отправил 
своему .ЦРУГУ. Бергиусу готовую работу, содержащую большинство 
идей, имеющихся в докладе Табельной комиссии. 
Самый Д{)I<лад держался в сrрогой тайне. Тайная комиссия 13 мая 

1762 г. обратилась к парла:мепту, с предложением разрешитъ частпчно 
опублшювыватъ собираемые материалы по с.татистике населения. В ре
зультате предложено было ежегодно в изданиях академии печатать то, 
чrо не следует засекрrечиватъ. Каких-либо перподпческпх изданий 
у, комиссиИ! не было; последующие её доклады также: пи разу пе 
публиковались. Результаты обработки различных вопросов таблпчпого 
.матерпала издавались Варгентином и Э. Ф. Рунебергом в трудах 
Академии наук. 

До1<лады 
о положении 

Швеции 1765 
и 1771 гг. 

Табельная комиссия весной 1765 г. сообщала ко
ро\Лю, что она делает всё, для того чт{)бы опублико
вывать сообщения по статистике населения, п что 
она занимается изучением численности населения в 

1760 г. по сравнению с 1757, г. На январскую сессию 
парламента 1765 г. комиссия подала новый доклад, но уже далеко не 
такой общирный, разносторонний и обстоятельный, НЮ{ первый. Здесь 
р~чь идёт только о числовой· характеристике населения и его раз
делении по разным промыслам. Чпсло жителей Швеции выросло за 
три года с 2 307 599 до 2 383 113. Возросло также количество лиц, 
занимающихся городскими промыслами, что означает их ухудшение. 

Сельское же хозяйство развивалось благодаря мероприятиям прави
тельства. Число I<рестьян-владельцев возросло с 218 612 до 221 276. 
Экономическому развитию препятствует недостаток рабочих и слуг. 

Цедерберг считает, что Табельная комиссия последний свой до
клад представила сеосиРI 1771-1772 гг. Она в частн01сти выработала 
особъrй проект правил о :найме рабочем силы. В докладе комиссия 
С'ЮJова поставила вопрос об ~изменении формуляра Ш, чго и было 
утвер~де:но корю\Лём в 1773 г. . 

Коллегиальная работа Табельной 1шмиссии быстро стала при· 
ходить в упадок: её намерение издать номеюшатуру болезпей 
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н~ осущест.вилосъ, не изt•отовлnлись 'l'IO{i1<e доr(ладr,1 пщ)ла,rенту, чсr(} 

пе требовала новая система. 
Как в/идим, Табельная ко,шосия, вернее. делсгацrш ш\.адс\1шi в 

неи, как коллектив, сделала немало для изучения паселеппя 111веции. 
Все же ее достижения за первые 30 лет существования не так эна
чи·гелыIЫ, ка.к можно былОI ожидать и: как. д.ум.а.1ыд в Швецшr :и в дру
гих стра:нах во вrора.й половшrе ХVШ в Нельзя не nри.соединиrься 
к :м:н;ению Цедерберга, 'ЧЮ академики: очень старательно зани\:lались 

вопросами экономической и социальноо политики Иi мало времени 
и внимания уделяли вопросам, непосредственно связанным с \1'етоди

кой статистической работ.ы, с проверкой степени точности числовых 
сведений. Эrо лможепие можно показать на1 при,п;ре Варгептина, 
напболее активного члена комиосии. Уже в конце своеи жизни, после 
многих лет ра601Ъr в комиссии, он: обратплся I( архпепископу Мен
нандеру с просьбои выяснить время, когда духовенсrоо\1. обычно со
ставлялась таблица III 1. Главное внимание комиссии папрзвлено было 
н.а выводы и экщюмичоские иллюстрации сооих общих идей, теоре
тические же проблемы демографЮi ее не интересовали. Подтвержде-
1-ше этому найдем при рассмотрении индивидуальных работ шведских 
ученых за ра-ссматриваемый пероод~ 

2. ПЕР-ВИЛЬГЕЛЬМ ВАРГЕНТИН (1717-1783) 

0-rец ВарrеJПИНа был пастором, занимавшим(я есте-
Биография сТ'В!е:н:ными нау1(ами, родом из Або в Филляндии I поз-

же пересел:ил:ся в 1Ш.вецию, где ПOlllyЧ.Irд приход Пер 
вый толчш" I( занятиям ~строномией Варгентип получи~1 от отца 
Высшую школу окончил он в Упсале, где специализировался по 
астрономии п математике главным образом под руководством Цель
сия. В 17 48 г. выбран адъюнктом математики того же универсптета 
с ничтожным содержанием После смерти Эльвиуса, осенью 17 49 г , 
Варгентин был избран непременным секретарем академии, работе в 
которои целиком себя и посвящает. Варгентин содействовал I\.онцен
трированию в академии не только лучших научных спл Швеции, по 
также иностранных ученых, в том числе статистиков (Депарсье, 
Праис, Шлецер и др). Больше всего сил и внимашrя посnятпл оп 
занятиям астропомпей Сам Варгентин', как и его современники, глав
ные свои научные заслуги усматривал в работах по астрономии, а не 
по с:~:атистпке, в истории которой он занял большее, чем в астроно-
мии, место. _ 

Осенью 1753 г. в а1'адемии шла! речь обi издании какого-либо по 
собия, которое содействовало бы лучшей обработке таблиц духовен
ством. Опыт показал, что среди приходского духовенств2t господ
стоова.ча в то время: боlЛ'ьшая ::нечеткооть, медлитеЛ1Ыюсть и небреж
:н.ос:гь в иэrоrговл,е:н:ии; и доставлении: сведашй. ВаргеJЕr'ГИ.Н) предло
ЖИЛ! перевести: «Божественный порядок» ЗЮССМИ,JIЬХа и разОС'Латъ 
юшгу за счет государств~ в КОIН'Систор.ии и благо,чmп-rические oкpyraJ 

1 Cederberg, ор cit., S. 59-60. 

174 



Это tt~ было сдел:а:но, о~tевидно, Из-за размеров t)аботы. Цедерое.рr 
считает очень вероятпым, что пмсшю эти соображеrшя побудили 

самого Варгеатина заняться статистикой 1-шселенин 1. Примерно в та 
же время он овнакомился также ,с основной литературой по демо· 

гр~афии в :rщцли:нниках (Грау.нт, Пernr, Галлей, Мэйтлспд, Дерхем, 
Керсебум, Стрюйк, Симпсон и др.), хотя, как пою1за~ю будет ниже, 
оп п не разобрался как: следуе·г в ·её теоретических положениях~ 

В 1754-1755 rг. в «Трудах» академии Варгеrrrид пу-
Первая бликует .своо первые шесть статей по д~мографии под 

серия работ 
Варгентина одним общим названием «Зтсе~шнuя о пользе еже-

zодных списков flоворождёю-tых и у.1tерших а стране», 
из копх каждая посвящена в основном какой-либо одной проблеме 
статистики населения. В общей сложности они представJiяют нечто 
вроде системы статистики естественного движешш населеппя, разъ

яснений и иллюстраций смысла и значения разных частей сё. О числе 
жптелей Швеции, получаемом" на основании таблицы III, пзrотовляе
мой духовенством, в то время говорить было ещё нельзя. 

1. Первая статья, напечатанная в третьей части 
Ро»<даемость по,кварталыюго .издания «Трудов» академии за 1754 r., 
1<ак основа 
исчисления будучи вступл·ен.ием 1ю всей серии, в основном по-
населения 1_ - юв~ящела рождаемости !населения как основе для 

• :исчислений его количества 2. Варгентин начинает ра-
боту с указания на значение количества населения. «Многочислен
ный, послушный и благонравный народ делает осторожное пра
вительство наиоолее крепким и в соответствующих случаях даёт 
ему наиболее надёжные с_редства,-говорит - он.-Мудрые прави
тели всегда сrремяТlся поетому. I( тому, чтобы I<оличество и иму

щество их ломанных ооврастали, при:чём: считают, что первое яв
ляется вспомогательным средством для вroporor Ведь хотя богатство 
является: бю~шим и очевидным побуждением: к росту населения, 
бесспорным представляется всё же, что земледелие, ремёсла, тор
rоБЛ.5J: и вое виды труда, которые кормят народ, ооода.юr богатство; 
пооrому они тем: лучше процветают, чем: болъше имеется рабочих 
рук» в. Вследствие этого необходимо знать силу и слабость своей 
страны, 'ЧТlобы устранить nрепя,тствия, сгоящие на пути роста на-

селения~ Таковыми ЯВJIЯl()ТIСЯ не только притеснения и бедность, оо 
и другие :обсrоятельства. Пр'И.rr.юины эти ещё в старое время побу
дили переПИJсывать людей, гла:внъrм образом: мужчин, слособпых но
сить оружие. Варгентин кратко характери~ует далее римские цензы 
и ;изучение естооrвеююrо движения; :наJСеЛеНJия, :начиная с ГраУJ-1та. 

Хара.ктермС11ту\ р~о1Ждае.м.0СТИ! оо начинает с указания, ILJ.ТO чем 
бо,льше: в 1сТране родится, тем бмьше ~ ней жителей. Ежегодные 
ч:исла ро~жд€!IШЙ кОJrеблюrся, поэrоЫ1, надо брать средние за не. 

1 Cederberg, ор. cit., S. 72-73. 
/ 2 <<Anmerkungen vom Nutzen der jalirlichen Verzeichпung der Gebornen und 

Verstorbenen in einem Lande1>, Abbandlungei1 ... der .l(. Schwedischen Akadeщie 
der Wi~senschaften, Bd. XVl (1754), Hamburg u. Leipzig 1756, S. 163-174. 

з lbld., s. 163-164. 
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t:ttuJihko .rit;T. Uдно число )IШrc,1cir в бо1ьшоw roroдc ш:досrаточно 
для. того, чтобы судить о тор~ овлс, хоrя оно очсаь полезrю д.,ш 

исследования. Более надежные подсчёты и выводы можно делать 
на основании чисел более однородного сельского :населения. «Спис1ш 
детей· ясно указывают, в какой мере всякая местность в стране обrи
ботана так, 1шк она может и додж~ш быть обрабоrана с тоt:r1:и 
зрения своего положении, величины и плодоро;.1.1ш» 1. 

Мера рождаемости. у разных авторов разная: по по~счётам Гал
лея. одно рождение приходится на 27 душ населения-, у CII\IП
coнa-1 : 26, у Керсебума-1 : 35. Данными о населешш всей Шrзе
ции Варrентшr :не располагал, на основании же сведений по тр-.:'.r 
приходам оп установил, что один новорождённый приходится н:~ 
29 жителей. Поэтому для получения количества населения в сёлах 
и ммых городах ,он и рекомендует рождения множить на 29. Не 
менее трети, а то и поv1овшш новорождённых умирает до 18 лет, 
поэтому без специальных поощрений население ле может расти осо

бенно быстро. Римский закон, дающпй привплегпи родителям, имею

щим троих взрослых детей, применим лишь к немногим жителям 
Швецшr. 

Варгентин яспо формулирует общее положение о значен:ии эко
номических п политических условий для наличпя деТJ:Й в семье. 
Ero высказывание не дает осrюв.юшя судить о том, что он; имел 
в виду всё чиC'JI'OI детей, родившихся в семье, т. е. волевое оrран:п
чеI;Iие рождений. У него речь идёт, повидимому, только о nыживших 

детях, иначе говоря, о детской смерпюсти. 
«То JQ6стоятельство, чrо браrш имеют неодиню{Овое количество 

детей, никогда, быть может, не проистекает вследствие различий 
в местностях и физических условиях, но больше всего эависит от 
рgзлн:чий в экономических условиях и политическом устройстве, кото
рые поддаются изменениям. Повсюду имеются браки с большим чис
лом детей, меньшим и совсем без них. Все же различия быстро вы
явятся, ,еслп сравнить много брачных пар и суммы детей в 11их для 
разных местносте'й и разных времен» 2. 

2. В том же году Варгенти:н напечатал вторую · 
За1<ономерно- статью. Опа посвящена вопросу о закономерносгях 
сти в населе- в демографип и прпчшшх отклонений от них, при-

нии чем особое внимание он уделяет рождаемости. В при-
роде господствует удивительный порядок, который выявляется ч в 
населении. Так, повсеместно смертность малых детей велика, дальше 
она становится меньше, потом снова постепенно растет; население 

в Европе медленно растёт, уменьшение же его имеет свои особые 
причины; повсеместно количество мужчин и женщин примерно одина

ково; по своей природе нн одип народ не плодовитее другого; в из
вестном возрасте зю<лючается большинство браков; отношение полов 
у новорожденных одинаково. В этой статье особенно ярко выражается 
понимание Варгентином за1шна больших чисел. В отдельных семьях, 

,,. 1 «Anmerkungen vom Nutzen ... » 
2 lbld., s. 172-173. 
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rьмрит он, имеют место большие раз.1шчш1 возраtтного состам" 
«если же ваять много семей вместе-чем больше, тем лучше,-тоrда 
всегда nайдём эrу sакономерность» 1. При. установлении точного 
порядка смертности недостаточно иметь данные эа несколько лет 

или же по одной или нескольким странам. Установленные разными 
авторами различия в отношении полов новорождённых :в бо.7IЬ
шинстве случаев происходят оттого, что :не1юторые из них свои 

исчисления основывали не на очень больших числах. 
Объём или~ [ЮIВ.е:рхность физического тела можно легко исчисл:ить 

по ка:IrоtМу-диОО оД'Н;Ому; :измерению. У дивнтельпьm n:орядок в явлениях 
нааелен~ия :позволяет делать подобные исч:ислепия:, базирующиеся; на 
оп:ьrоо !И очень вероят.н:ых посьL7lКах. При одном: ~ ТОМi же порядхrе 
СМJеРТН!ОIСТИ по возрастам повсюду в :населени.и имеет место пач:ти 

один:аЮО!ВОе оооrr.н:ошен:ие живущих в раз:ных воз.расr.ных группах. 

Нааелен:и:е предсrамяеm в эrом orrooшeiiИ:И :нечrrо пощобное пирамиде, 
rюэтом.у JН:а основании одной возраСТ!I:t!ОIЙ гр,уmrы можно достаточ:но 
ТОЧ!IЮ ооредели'ГЬ flчисленносrь. всего 'Населе:п:ия~ То же правИЛЬ'Н.О 
:для браrчдrоtтИ (воорасг максималь:нdй 6рачности~ и распреде;rение 
наоелен:и.я no возр.аJсту одинаковы), рождаемОС'ТfИJ (плодовитость повсе
мосТНJО почт.и од;и;накова) 1И1 смерmосrи (распределе;ние умерших по 
оозрасrу оди:наково)~ Таким образом, :на ос:н.QI3.3.НДИ: чиоел: есrестве!Н
:ноrо дви.ж-е1н:ия населения досrатоrч:rю хорошо опр,едел:я.етс.я: его чис ... 
~.1 

Уже несовершенные исследования, по мнению Варгентина, пока~ 
эали, что в Англии, Германии, Голландии, Франции и Швеции ~ ~боль" 
шинстве случаев больше сходства в закономерностях населеция, чем 
думали. «Там, где есть различие, оно побуждает исследовать причинУi 
его, которая всеr да заключается в неодинаковости экономических 

и политических условий; она показывает, в чём заключается де· 
фект у одного на__рода и преимущество у другого» 2, Отклонения от 
закономерностей и исключения следует отнесrи за счёт <,различий 
в питании и роде жизни людей, как и более или менее разумных 
учрежде~ни:й, содействующих общему благополучию, за сч.ёт борьбы 
с ;зара;зiными ~ эпщемичес:кими: бооезнями 1И iИХ предупреждения, 

цскоренен:ия nездоровой пюци :и: д_урных JфjИВЫЧ!ек, В~Редн:ых для 
здоровья:, и обеспечения в~треnней и внешней безопасности» s. При
Ч!ИiНЬI ~иtй: Варген'ГИ!Н ПJ)1.ЯМQ :ооgываег «случайн:ооrям:и.» (Zufalle)~ 
Вdйна, ЭПJИ.де!МИ!Ч!ОСЮrе бол;езн:и, дороговизна преrоrrогвуют ~ JI.а,
сел~е:н~ия:~ «Такие 1CJIYЧa:й1rocrlи! могу~, ОЧе:llЬ измецить ес:тесгвен:юые or
lEIO'IIre!НiИЯ~ Следова'Гелъ:но, 'Ч1еМ больше масси:вов !Iiаселеки:я берут для 
Ф~ ч:ем О!Н:иi мноrоч:и;слаmее, чем больше лет брать, тем 
пучшеrо выяснения можно от этого ждать» '· 
В 9ТО/й сrат.ые Вар.rе:н1Т!ИiНi ВJСП)ОJ.[ЬЗует да!НiНЫе БИIЛЪМ ( Bielke) по 

большинствУi l.Iенов Швеции, пер'еданные последним академии. Ов 

1 <1At1merkungen vom Nutzen ... », S. ~48. 
2 Ihid., S. 247. 
s IЬid., S. 246. 
& !Ыd., S. 251. 
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~ что :н:а О.ФЮ рождеЕШе пр:иходи:rся: 28,5 жителя, причём 
т1сло это кме.блется: по отдельнъш ленам ( от, 25 до 31 ) .. Истинной 
причююй эти:х колебаний Варrентш1 считает различия в брачности, 
хотя он И' :не располагал данными о семейном состоянии. В Швеции 
на 100 :~-ю:ворождённых деооч~ек приходилось 103 мальчика, в других 
же страна.х:-:Н:е<::коJIЬКQ больше. В равных детсЮIХ возрастах мальчиков 
умирает больше, чем девочек, с 15 же или 16 лет наступает равен
ст.во полов, iч,wro содей.ствуе'1'1 РОС'ГУi населенкя и доказьrвает, что по

JШГамшr nроr:rивоестественнао1 

З~ Третья статья, :наnечатанная в следующем, XVII, 
томе «Трудов» 1, целиком посвящ~на проблеме роста 

населения; :на"""'n:еюrя и способам его !И.Змерения. При пmмМ'!.. 
способы ~'-"L -v··--J " 

Рост 

его измерения ств.ии переписей или же при :невозможности поль-
зоваться данными учета, который вело духовенство, 

как это имело место в Швеции, единственный путь-использование 
данных о естественном движении населения. Эмиграцию в данном 
случае Варгентин ~рассма'.!'ривает как явление слу!tайное и пе прини
мает её во внимание. Он делает исторический эксr(урс, занимаясь даже 
утопическими исчислениями ро~та населения до потопа. Варгентин 
считает правильным мнение, что некоторые романские страны с дес

поrnческим образом правления (Франр;ия, Испания, Италия) имели 
раньше больше жителей, чем в середине XVIII в~ Природа допу
скает быстрый рост населения, главными же препятствиями для 

него являются войны и эпидемические заболевания, особенно чума. 
Не проходит 60 или 100 лет без войн и чумы, которая ун&ит в 
могилу; шестую часть населения, а бывали случаи, что и половину. 

Часто повторяющиеся заразные болезни могут оказать такое же 
действие, как rч.ум.а. Вследст.вие прqцо.лжи.тельной оой:ны рост, населе
iНИЯ мояrегr, nр:иrгт.и1 з СТ])1З1Н€: в ещё 6олы.иий упадок, чем 01' чумы. 
Пр:имером этого может служить Швеция, где муж~ на 100 тыс. 
ме:н.ыuе, чем: женщюr, чrо явилось резул:ьтатом глав;ньш образом: 
ВО1ЙН, :которъrе она вела~ Во ВlреМЯ! войны ю.rеет меСТ!О таюке убыль 
рождаемости. ДЛЯ! 1trero воевать, rooopи.'II 8аргент1иiН!, есл:и без ьойны 
за 100 JI!e!'II шюелени.е уДВ()(И!ТСЯ 1И! rюлу~ч:ится, та.ким образом, второе 
королевагво" М!югие СО'Г.НИ! Ле'11 могу"I' пр~ ~ МJИ!.Ре и qчасrье, дока 
вся земля :н:-е о.vде11 заселена, как Китай. 

Содействовать росту населения следует двояко: 1) поощрять браки, 
~ тем самым рождаемость, и 2) бороться со смертностью. Ьсобое 
значение придаёт Варгентин посл.еднему. К чему поощрять по
явление на свет новых граждан, если они быст_ро заполняют клаk 
бище, говорит он. Если же уменьшить число умирающих ·~ Швеции 
!На Одну пя.тую, ТQГДа) Насел:ение её удооиrгся 00 :В ~ 100, а за 
57 Jreffl. МеждУ\ rreМJ Од!НЗJ ООПа! Ка,tь':1 ПрiИ.ЧIИ!Т:m C!МJeprrlИJ у;н:ОСИ:'1' /Нем:ноrо 
t.rе!Н.ЪШе п.ЮО1й всех умiИ.рающихо1 С д~ ~ез.юrм:и тоже~ можно 
и ел~ борОТЬQЯ! пугё№ у,веди.ч;~ коощчест,ва врчЗ.чей. :и; лека.рсгв., 

К ресть:юrе !НOOXOТ.fld обращаются за! медици:нскоrйJ :п~о~ ю враЧ1аМ', 
ПО!ЭТIОМу) ca.мili :в.рд,itШ! дол:ж:цы: QК.ЗS:ьщать .~ IЮМОЩь на~шо, 

1 «Abhandlцngen•, Bd. XVII (1755), 1757, S. 3-16. 
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Ьообе1tно nр:и. заразных болез:нях. Хорошо, е:е;.л:н бы пасторы :нескОJrЫш 
знали медицину. 

В проrт-ивополож.rюсrь Зюссмильху, который лучши.\f способом кос
венного исчисJiения населения считает числа умершнх, Варгентин 

отдает предпочтение новорождённым. Он объясняет это тем, что 
числа умерших в большей степени зависят от случайности ( эпиде
мий), чем числа родпвшихся. Лучше же всего применять одновременно 
оба способа и сравнивать щ результаты. 
На основании данных Швецпи за 17 49 г. на 100 умерших прихо

дилось 140 новорождёпных; удвоение пр~И таком соотношении пасту
паеr в 7 4 года. В этом го~ бы.ли, однако, эпидемии, следующий же 
год, по неполным ,сведениям, был благоприятнее для естесгвенного 
прироста населения. Варrентин производил свои исчисJiения исходя 
из rипоrгезы, что одно рождение приходится на 30 ду-ш насе.тrения, 

по формуле сложных процентов, т. е. в предположении роста в 
1 

геометрической прогрессии со знаменател~м 1 ( 1 + 
105

). Формула 

удво~ения :населения будет: 
'1' ' 

1 
(l + 105)~ = 2, 

lg2 · 
ощуда ~= ( 1 ) • 

lg l +105 

Таблицы 
смертности 

4. Четвёртая статья напечатана в том же томе 2. 

Это самое неудачное произведение Варгентшш. В нём 
он трактует о таооицах смертности. Указав общим 

образом на то, что государству очень полезно знать, в :юаких воз
растах умирают люди, а также возрастной состав населения, Вар
гентип иллюстрирует это положение на примерах из разных видов 

страхования жизни:. Он снова обращает внимание па наличие эпи
демий как псртур-бационной причины, извращающей истинную кар
тину смертности, и па то, что нельзд брать да.rшые по одному 
rороду ил.и мест.ноет.и и механически переносить и.х па другие. 

«Разные своtй.ства климата, сор.аз жизн'И и другие обстоятельства 
могут вызывать различия» s. Особенно следует быть осторожным в 
отноше:ни.и торговых центров. Говоря о табл:и;це смерrгносги Кер ... 
оебума, Варrен.тин: отмечает наличие извес:шоrо подбора более здо
ровых и жизнеспособных людей при тонтинах, в частности все 

застрахованные, nовиди:мому, перенесли оспу" 
В этоlй статье~ Варген.ти:н1 ясно формулирует идею естественного 

парядка вымирания, вознш:шую до него и широко распросrранён
:ную в r.ra время. «Ни.r{Т()! не :и:мм дос-rаточных и :Надёжных 11а.б.лю-

;t. Знаменатель этот получается таким образом. На 100 умерших прихр
днтся 140 родившихся. Последние вышли из населения 140 Х 30 = 420U 
Есrественный прирост составляет, 140-100 = 40 душ, т. е. на 1 человека 
прироста приходите~ 4 200 : 40 = 105 жителем. 

2 «Abhandlungen», Bd. XVII, S. 81-94. 
8 lbld., s. 84. 
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:n;e:mrй эroro вида ~ля сёл, где заrюн (Ordnнng) природы в это1.f:'.;, 
отношсшrп нарушается .меньше всего. Весь учёньrй .мир ждет этого 
от Швеции» 1. 
Варгешшr приводит две таблицы, составленные им на основан:ии 

таблиц сi'(!:ертпостн Галлея, Керсебума, Депарсье и Симпсона. К пим: 
он: прибавил три новые, исчисленные им по .материалам 17 49 Г.с 
.(вся Швеци~, Стокгольм.) 6 округов, где меньше всего было эпиде
мий), В nерJЗ.ой табvпще приводится: распределение 1 тыс. умерших 
па таким возрастным группам: до 1 года, 1-3, 3-5 и: далее по 
пятилетиям до 90 лет; во второй-числа доживающих до этих же 
БIОЗрастов из 1 тыс. ~егодных рождени.й ПРИ! усл~ии пор!Я'дка 
вымирания таблицьr I. Именно здесь ВЩJгентин обнаружил, что 
он :недостаточно разбирался в вопросах статистической методологии, 
:кооорая до того времени: сделала уже очень большие успехи: как 
раз в трудах: тех авторов, таблицами которых он: :ВОСЦОJIЬЗ()IВаЛJСЯ. 
Он трактует все 'данные как :нечто однорощrое, в то время: как 
природа их принципиально OТЛiftnш. Табтщы Кер,себума И! Децарс:ье 
исчислены для реальных поколений застра:ховаюrы:х:, мон~:х:ов :и мо
нахинь при помощи правильного метода; Симпсон для: Лондона ПQ
про6овал элиминировать влияние иммиграции на возр1астдое распре
деление умерших: :и: .п:ол.учить его, таким: образом, только для чисто 
лондонсю1х уртr. .. енцев. Сам Варrепт:и;н: в 1шчесrве табJшц смерnюсти 
прив.одит просто распределение умерших: в 1749 г, по возрасту для 
Швецип, е~ 6 округов и Стокгольма. Мало того, свою теоретиче
скую ошибку ВарrеНТИI-r у,сугубляет тем обстоятельствО1М, что в по
исках: наиболее совершенного порядка вымирания он приводит ср,ед:.. 
:ние,. из данных таблиц Галлея, Керсебума и своих для Швеции и 
её б округов; он и оперирует с !НИМИ, как а чем-rо более со.в,еР~-
шеюrым, rчем иные даюrые. , 
При обсужде:н:иИ! сопостамяемы:х: сведе:ний Варлент.ин вsоди11 тер

мин: «сила жизни» (Lebenskraft), оод которой. ан разумеет, :на 1<:акое 
число живущих приходится один умерший~ Он составил для этих 
величин специальную таблицу. Говорит О!Н также о средней: про
должите:льносrи жизни и общих способах: её :ИСЧ!И.сления; вел.ит~:на: 
её тем точнее, чем больше брать людей и: чем детальнее указаны 
возрасты в годах и месяцах. Варrентин установил, что среди 
детей до 10 лет мальчиков в Швеции умирает значительно больше, 
tjjeм деВОJчек (1117: 1 ООО). Меньшая врождённая жиз.н.есrrоооб1.ностI 
мальчиков подтверждается также тем обсюятелъстоом, что c.peд;J,f 
мертворождёюгы:х: их насчитывает~с.я две тр,е.ти. . 
Следует в замюч:ение оrrметить, что ВарrептИ!Н вьщвил в этd.й. 

статье более правилыюе представле1т:е о сгаТИ!СТИЧески:х: э.акоI-юмер
носrях, о совсжуrmосrи и едиrоща:х:, в нее входящих, чем: авТО!ры 
XIX в.-школа Кетле. «БыJЮ бы слишком смело (Vermessenheit),
:rxmopит он,-есл.и: &r кто-л:ибо захотел !на оаюва:нюr дa.IOI!Ьrx: ~ 
таблицы точно установить, сколько лет он ещё прожив·ёт: Люди 
умир.ают m всех .оозра-стах, :и: в руках !I"J;AOB'JI'дe.н:ияi !I:tа:х:одится rro. 

1 <1Abhaпdlungen1>, Bd. XVII, S. 85-86. 
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1Ж1. коrо падё'v слер.ваJ жребиrr" Во многих C'J.lytraяx, однако, ПОJiезно 
иметь возможность исчислять в~роятности» 1. Особенное значение это 
имеет при страховании жизни. 

Таблицы , 
смертности 

1<ак способ 
изучения роста 

населения 

5. ОриrЮiалъна ;и интересна пятая статья Варген
тина, напечатанн.ая в XVII томе <,Трудов» академии" 
В IНе!й. О!Н) !Использует метод стациопарпого населения 
для разре.ше:ния :вопроса, прибавилось пли: убыло 
население Швеции за ПОСЛСДШIС 90 лег п IШСIШЛЬКО. 

Вначале Варгентин излагает общие положения построения тur5лиц 
смертности, исходя из гипотезы стационарности паселеrшя, которая 

якобы положена в основу таблиц, опубJшкованных пм в четвертой 
статье, хотя четыре из них исчислены другим способом, не говоря 
уже о таблице Галлея (одна-Керсебума и три-Депарсье). <<В пре
дыдущей части этих замечаний, на основании списков умерших, из
готовленных в разных странах, я показал, сколько людей доживает 

. до известного возраста из 1 тыс. родившихся за год в данной 
стране. При этом предполагают, что в пей ежегодно умираег тоже 
1 тыс. душ и притом с таrшм распределением по возрасту, как это 
дано наблюдением» 2. 

Со!Вр~е:мешrое представле:ние о ,стационарном :населении: таюке.: ба
зиру!е!ГСЯ! на Э'ГЮС двух ПО\ЛОЖе!НИях: 1) равенстве числа 1-юворождён
ных и eжffi'IOIД'H1QI ум:ирающи:х: и 2) неизмен:н:ост.и порядка вымирания. 
Гипотезой этой пользуются больше для теоретического анализа яв
леп-rи;й, связанноrо1 со ,специальным меrодом изучения явлеrrий смерт

iIЮСТИ, у Варrен.тИ!НаI же ()IНЗ. :носит чисто прш{Ладrrой: и притом: -силъiЮ 
ул;рощёнш,rй характер. Варгентин в этих первых своих работах не
достатоrчн:о хорошо раз'бира~ется в вопросе: исчислений таблиц смсрт
!1-rосm как M€.'fl0/дe изучен:и:я и конкретной роли данной табv11щы смерт
оости, :иючисле!Ююй определённым образом. Таблицы Керсебума :и 
Дмарс.ь1е показываЮ11 реалъnъrй порядок вымирания определённых 
гpyrm: tнааел:ения; !ИХ правнлъ:ность гарантируется методом: :исчисле

ния, который ни в какой мере не опирается на гипотезу стационар
lНЮСТИ !Н'ааелеmrя" Оовсем ~и:наче обlстоит дело с таблицами самого 
Варrентина и Симпсона. Варгентин смешивает методы построения и 
tиапlОJ!ЬВован:ия: самых таблиц для тех или ю1ых целей, когда :необ
ходимо бывает прибеr.н:угь к гшютезе стацио'нарнос.ти, как в этай: 
статье. В· ней речь идёт о своеобразном использовании этой rипо
Т!еЭЫ !fre rго1J1.Ъко1 для: установления колич:ес'I."Ва! жИ'Телей в стра:не на 
OldiroВamm таб~r смерnrости, чrго извес:nю было и ра:ньше, но 
такж~ для усrановл.ения темпов роста или убыли ero за время :макси
мальной жизни человека (90 лет) и отдельных отрезr<0в её, фиrурирую
.щих !:! таблице смертности, и об установлении меры этих процессов. 

«ЕСJЩ произВОСТ'.И! исчисления для каждого года возраста от 1 до 
90 JIJe."I1 и ~ вое эти величИ'НЪr, nолучею-~ая сумма представm, 
сю6dй совокутnrость одновремеюrо живущих людей прn условии, что 
в каждом из предыдущих 90 лет рождается: пример1но 1 тыс. душ 

1 '«Abhandlungen», Bd. XVII, S. 94. 
2 IЬid.,1~s. 159. 
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и: ~1ro же умнраеr" Так Га.rr.лей исч:иС'ЛИл насмеппе Бр~славля1 
что согласно принятым положениям совершенно правилыю. Еслв 
же, однако, родится больше, чем умирает, или наоборот, т. е. есди 
число .населения постоянно растёт :или убывает, метод. Галлея Ht;i 

вполне соответствует дейс:rвительности: в первом:: случае число лю· 

дей: будет необходимо меньше, а во втором-больше, чем: даёт этот 
способ подсчёта. 
При всём: том полезно применить это исчисление как средство :и 

как надёжпоо руководство для установлении на основании сппсков 

родившихся, умерших и живых за несколько лет того, увеличплосъ

или уменьшилось количество населения в течение предыдущих 90 лс.т 
и насколько>> 1. 
В своей таблице Варrентин сопоставляет числа живущих по та~ 

блпце смертности, исчисленной им на основании таблиц Галлея, Кер~ 
себума п ш1 основе собственных таблиц для Швещrи п для шести 
се провинций, с распределением по возрасту населения Швеции 
в 17 49 г., её восьми провинций, сведения по которым оп считает 
лучшими (для обоих полов, мужчин и женщин). Оказалось, что из 
1 тыс. ловорождённых в первом случае получается 32 655 душ на
селения, а co,rлacrro сводке подсчётов духовенства из 1 тыс. ново
рождёнлых 1749 r. вышло бы 27365, 28816, 27214 и 30421. Иначе 
говоря, в nоследнсм случае Варгетин каждую групnу населения 
делил .на столько, сколько тысяЧ' новорож.дённых было в отчётrюм 
году средп сооrnетствующего :населения. Сравнение этих чисел пока
зывает, что население Швеции за rrос:ледние 90 лет в общем выросло. 
Он считает, однако, невероятн.ы.1\f, чтобы оно выросло в отношениИJ 
32 655 : 27 365, 'fJЛИ примерно на од:ну пятую. Оп указывасеr на боль~ 
шие пропуски при сосrавле-нии духовенством таблицы III. Взяв во-
семь щюiВПНЦий, в которъrх регистрация была поставлена лучше 
всего, получим, что рост был всего на одну седьмую, чт6 ему тоже 
кажется преувеличением. И в этих провшщиях были каr( пропуски, 
т-ак и эмиграция; последняя 'ясно видна, если сопоставиТh числа для, 

мужч:тt и женщй'.Н: В качестве :наибооее верояnrого мерила роста 
Вар~:-енттr берёт сумму .женщи;н по 8 nровшщиям, тогда рост полу~ 
чается всеrо. на одну четырнадцатую. Но и женщины эмигрировали, 
особе'Н!rо из. ПQIГрани:ч:ных местностей. «Следовательно, оказывается, 
как будто наша страна была не :намного, а то и. !re более засепёmюй, 
чем в конце прошлого века}) "2,-таI{ заключает свою аргументацию 
Варгеаrrюr. Обратившись к числам: для отдельных возрастных групп, 
оо нашёл, rttro в течение 25 лет, rrримыкающи:х: I( 17 49 г., рост насе:,. 
лаrия был оч:ею:,. зна'Ч1I.Телен, т. е. коли~чесrво ежегодных рожде:.нмй 
после 1724 :r. быстро воэрасrало1• Числа же до 1724 г. говорят об 
wе'НЬ медле:r-rном: росте ( оойна). За 50 лет 'н~селешrе дмжно было 
вырд,с..m хот.я бы наrrоловину, чего :не произошло благодаря войнам, 
иsмен:€.'Н'.ию жизни, IIJI100Coмy уходу sa детьми, вредным при:нциrrам 

хозяйства n; плохим привычкам. Небольшое чие;ю мужчин: в воз
растах 20-45 Л'е:'Г ПО1 сравнению с жеi!щй1:н1ми nоказывает1 чrro щоrо 

t «Abhandlungen», Bd. XVII, S. 160. 
~ 1Ыd., S. 165. 
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uтедов эмигрировало, ибо эrо те тоди, IФторые не пpmrимaJII,f yira~ 
стия в войне. 
Таблица распределеRия :населен.ия по возрасту nолезна в разных 

отношешrях. Она дает число мужчин от 20 до 50 лет, способных 
носить оружие (примерно 10,5 тыс. на каждую 1 тыс. новорождён
ных), кошичество жителей 20-60 лет, т. е. тех" кто rrлатит подуш
ную подать (пример:но 15100 :на 1 тыс. новорождёюrьrх:), и т. п. 
Ряд зак<ж-юмерно убывает вместе с возрас.том, за исключ.е.нием двух 
вюзрастных групл-10-15 и 55-60 лет. Это объясняется умыш
ленным искажением возраста населением, l{Оторое уклоняется таким 

образом: от уплаты подушкой подати. В n€<рвой группе имеется мzюго 
лиц старше 15 лет, во второй отсутствуют те, кто преувеличш1 свой 
возраст, показав, что они старше 60 лет. 

Рабата Варге.~-rrина интересна и Цбша в ме.тодологическо'1: оrrю
шении. Мне не удалосЬ1 восстановmъ ход его исчислени~ для отдеJТЬ
ных величин. С точки~ зрения теоретической здесь должны фигури
ровать 1te Ч1I.сла доживающих, а прожитое время, или, чrо по веюr

'[пmе тОI же с.амое, числа посr1оянно живущего сrациО1нарн:ога населения 

данного возраста. Обычно они :исчисляются приближенЕо, путё\.! умно
жения :на 5 lЮ\Лусуммъr лиц, доживших до низшего и высшего пре
дела возраста пятилетней груmты. Варr~Н'Т'ИН как-rо иааче произвел 
сваи: перечислеfII.rЯ: из ко111·0:пки доживающих в 1юлонку стационарnоrо 

н:аоеления. У негОI МFЮго пулей 111 пятерок и почти 1rет других цифр, 
ЧТОI как будто указыва,ет !Fta округление чисел. Это обсrоягельство 
с.видетелъствуе:r О1 том, 'ЧТО Qн: различал две категории живущих no 
т.а6171ице смертности: доживающих до тоЧ'lЮrо возраста и стационар

ное население, живущее в известном: воорастном периоде. 

6. Шестая и последняя статья первого периода э.а-
Ста тистиl(а :нят:ий Bapreнnma демографией, :наnеч.атаmrая в том 
причин 

смерти 
же XVII томе «Трудов», nосвящена проблеме: стати
стики причин смерти. Он придаёт ей оrчень боль

шое значение. Народ-самый ценный капитал, который имеет гоg
дар,СТВ()I; лучше поэтому беречь и эабоrитьс.я: о том, чrо 'И!Меется, 
чем добиваться: роста рождаемости. Есл.:и: признатъ, что жизнь и 
смерть челQIВека :н:е ямяlОТ'СЯ результатом слепой судьбы, то можно 
и ~следует ооротьая d бол:езнями !и: дурными привычками, ограничивая 
а этоrй целью свободу гражда~. Как пол:ково.l(ец должеw в точности 
ан:атн IQВl()ero врага~, так пр~авителъс:тво дОl!ЖНО знатъ, ~ препят

ствует ростv 1:raюeлe.r-rи:sr. Варгенnrн !1.1'Матает, т.rro первое время па
сторы будут делать много ошибок при обозначениях причин см:ерrги, 
после же статистика эта улучшnтся. Полезно было бы, по его мне
нию,· издать ясное описание болезней (для не-спеJциалистов) и ле
карств J против :них, т. е. то, 'ЧТО даже в 1-rасrоящее время не пред

ставляется вооможным. 

Варге:1-~ П10\Лагает, что :на ос:наваюm !Нем:ногих лет нельзя дать 
н:адёж:ную сравшrгели1ую табл'и'.цу1 для оrгделы~:ых частей Швеu;и:и. 
f-11,ЖJ-IO ообирать сведеmm лет 15-20, 'ГОЛ'Ько тогда~ а извеспюй: уве
ре!ШЮСТЬю моЖТ:ю будет с.удить о более И.ltй менее обычных ~ 
Швеции болезнях по сравнению с Германиейl и: Англиеn" Но' n В' JЭтом 
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~е :имеются специфические трудн:ости: 1) неодЮiаковостъ класса. 
фи:кацюt и 2) за гра:н:ицей :не имеется сведений для аел:ьскоrо :насе
ления, данные же по всей Швеции и для Стокгольма показывают, что 
бОЛ!еЗШI. в rородах и сёлах и:м:еют разньrй удельный вес :и значение.~ 
В эrоrй: статье Варгентmr сделал первую попытку сравmrгельн.ого 

изуч.еmrя при:чин смерти. Он оос.тавил: таблицу экстенс.rивных вели:чин 
(на 10 'тыс. умерших) для всей Швеции (1749 и 1750), Стокгольма 
(1749-1753), Лондона (1730-17.40) и Берлина (за 30 дет), причем 
сведен:ия для двух последних городов он пq.заимс.твовал у Зюссмилъх.а. 
Р.асхожден:ия: в 'Числах часто можно было бы1 по мнению Варген:г.и:на, 
объя:С!ЮI.ть разтrч.иями клаосификаци!Й и :названий. Так, :Несам:н:ен!Н.О1, 
что и. в Лондоне имелась дизентерия и кроватечение, а1 :в сведеttшях 

оrн:и arcyrcrвyюrr. Опытный врач, говорит он, много 1'1'.звлечёт nол.ез-
ноrо из этой таблицы. Сам Варгентин ограничивается рядом заме
чаний. В Стокгольме особенно часто .имели место удар и горячка; 
причины этого он усматривал в неупорядоченной жизН!И и :излише
ствах. Много умираеr матерей; каждый 94-й ребёно~ стоил жизни 
с'ООей матери; из эrога он делает вывод о :необходимости :иметь ·боль,. 
шее КОJI.Ичесrво акушерок. Много детей уми:рало таюке: вследWJЭJrе 
несч:асrнъrх случаев~ 

Эту рабоrгу юш: эаюrючаюrцую всю серию BapreE:'rnН заканчивае'D 
указанием на то, rtП'O он :не может дать таблицу распределен:ия :насе
ления по сословиям, занятиям и средствам существования# Швеция 
не расrюлагает такими сведениями, КОl'Юрые: она могла бы иметь. 
В друг.их же странах: вообще нет ничего реального в Э'f1О1М: ОТ'НошеН1ии, 
а 'Голыrо разные гипотезы. Никто пою11 не у~ановил, сколь1Ф можно 
оодержать :населения, не занимающегося хозяйственной дея:телыюс.тъю, 
как то: солдат, чиновников и слуг, без вреда для народного питания. 
В :коlНЦе статьи Варгентин выс:к.авьпзает пожелани:е, чтобы академия 
етеюД'Н!О печ:атала сведеIОiя по меньшей м:ере о :новорождё.нН!Ых, yмep
urnx, браках, причи:нах смерти :и воор.астах умерших. Этс/ полезно 
для страны и стимушrру~ет тех, кrо соб!ирает ЭТИJ сведе!ЮIЯ, «Засе
креч:ива'Юrе экО!НЮмического !ПОЛ'Оже:ния :не nридёт н:~ ум такому муд
рому и nро.зорливому правительству, как наше»,-заклюrч;ает свою 

рабату Варrентнп. 
7. После 10-11-летнеrо перерыва Варгентю.r ~аnе-

~м~::~~~ь чатал в первом кварrrальнике «Трудов» академ:и:иJ за 
8 1755-1763 гг. 1766 г. новую работу по дем:ографmr: «Слtертность 

в Швеции по Табельной 1eoмuccuu, 1. Эта статья. 
оодер.жит лучшие сведеnия о смерrг.носrи населения, чем что бы: то 
:Н'И было, опубликован1-юе· до того времени. Самая работа, ОД1Н'~ко, 
имеет крупные теоретические дефекты. Люлодая демографическая ;н:аука \ 
ОIЖИд.ала от шведов дальнейшего изучения смертности; в чааР.Носm 
некоторые иностранные ученые напоминали Варгентину о желатель

-i «Abhandlungen», Bd. XXVIII (1766), Leipzig 1768, S. 3-25. По случаю 
IX Международного конгресса актуариев работа эта переиздана на шведском и 
английском языках. Pehr Wargentin, Mortalfty in Sweden according to tti~ 
«Tabell~Verket» (General Register Office). ТаЫеs of Mortality based upon the 
Swedish pop11Jat10n prepared and presented in 1766 Ьу Pehr WЦhelm Wargen" 
tin, Stockholm 1930, 



ноет продо~шя ~го предыдущего ~едоооння. С раа~ше:ния 
Т.абельlню!й комиссии эта работа предложена была на рассмотр~ие 
акаде!Ю!и. 

k<Самьrй лёгкий метод установления порядка смерrпюсrн~ состоит 
в rroм, чrобы сравRИТh число умерших и живущих в од~юм: rодУ, 
поэтому я мqг сделать не более трёх таких сравнений» ~,-говорит 
оо. Варrентин: располагал ,сведениями об умерших за 9 леr, а о 
мае.~rении: 'И! его~ оозрас:пюм составе--за 3 года (1757, 1760 и 1763). 
Чтобы использовать первые сведения поJпrостью, оп берёт средние 
числа умерших за 3 года (1755-1757, 1758-1760 и 1761-1763), 
дл~ :мужчин: и же1:IЩИН отдельно, по всей Швеции И1 для Стокгольма. 
Кажд~ из ш~ табul1Щ содержит средние чИ'сла умерших мужчин 
и жеnщин по регистрируемым возрастным групnам, количество на· 

селен:ия в этих же возрастах по таблице III для соответствующего 
года и меры смертности, обычньtе в то время,-на сколько дущ нас~~ 
ления nрИJЮдwгс:я один умерший. Таблицу~ VII Варгентина ввиду её 
исторического интереса привожу; полностью, перечислив её только 
в меры, употребляемые :в настоящее время: 

ПОР ЯДО:Н: СМЕРТНОСТИ В ШВЕЦИИ; СРЕДНЯЯ ИЗ ВСЕХ ДЕВ.ЯТИ ЛЕТ 

Во всi!м королевстве 
вообще (на 100) 

.мужчин 

На 100 всех новорожденных прихо-

дится мертворождений ...... 2,75 
Из живорожденных до достижеhия 

1 rода . . . . . .. . . . . 22,94 
На 2-м и 3-м году ... 5,76 
На 4-м и 5-м году . . . . . . 2,89 
Старше 5 до достижения 10 лет. 1,41 

" 10 " 1> 15 /) 0,67 
.. 15 ь .. 20 ь 0,67 
.. 20 .. .. 25 ь 0,93 
.. 25 • 1> 30 " 1,02 
ь 30 ь ь 35 t 1, 18 
I> 35 .. ь 40 t 1,28 
.. 40 .. .1) 45 .. 1,77 
ь 45 .1) 1) 50 1> 2,04 
.. 50 » 1> 55 1> 2,б9 
1) 55 .. 1> 60 1) 3,22 
.. 60 ,, 1) 65 1) 4,34 
q 65 1) 1) 70 1> 5,85 
1' 70 .. ь 75 1> 8,83 
~ 75 !; » 80 н 12,27 
• 80 1> " 85 .. 19,05 

• 85 " /) 90 » 26,25 
Среди лиц старше 90 лет умирает . 40,65 

Среди всего населения еже- / 
годно . . . . . . . . . . 2,99 

J 1,ApJ:щ.1dluпgen»1 Bd. ХХШ (1766), S. 5. 

iвG 

1 
>kеищин 

2, 13 

20,88 
5,64 
2,77 
1,31 
0,62 
0,61 
0,72 
0,88 
1,19 
1,10 
1,59 
1,53 
2,01 
2,49 
3,89 
5,41 
8,62 

12,03 
18,66 
24,27 
38,91 , 

2,79 1 

В частности в Сток• 
гольме (на 100) 

мужчин I женщин 

З, 14 2,30 

42,37 38,76 
14,43 13,57 
7,54 6,3§ 
2,sg 2,5 
1,27 0,87 
1,69 1,00 
2,26 1,26 
3,01 1, 73 
3,23 2,31 
3,77 2,5б 
4,35 З,.:lЗ 
5, 15 3,61 
б,03 3,96 
7, 10. 4, 18 
9,31 6,23 

10,56 7,49 
13, 10 12,36 
21,93 19,42 
28,49 29,23 
50,00 42, 19 
37,59 43,29 

5,81 l 4,70 



Сам: Bapreн'ftИtr так О'ТЗьш.ается о СВО'ИХ таблицах. При; юс составле
!fm!IИ. он стремился уберечься от пропусков, описон: n неправильных 
подсчетов, которые все же, бьrгь может, BiфaJI!ИICЬ в ету трудную 
работу, требующую мномх подсчетов. Между тем~ nр~ав:илыrость выво
дов основывае-rся на правильности самых табличных сведений, говорит 
он. Варrентин предполагает, что нет значительных дефектов в сведе
lН!ИiЯХ об умерших. Не TaI{ обстох,rг ~мо с числами: населе.ншr. Здесь 
дефекты реnистрации значительно больше, в частности. noro11y, что 
~имеет место миграция населения внутри. страны, особеюю слуг. Варген
mн: совсем исключил из. своих подсчеюв несколькОI приходов с 10-
12 тъrс. жителей, ,сведения по коrорым особеюю плохи. 'Утверждая, 
что число пропусков больше, чем число двойных записей, Варгентин 
пр!ИХ!Од'И.Т к выводу, что смертность в Швеции: :н:е l\'rar<: ве.1111.ка, как 
это выходит по его таблицам, особенно же: в Стокгольме. В последнем, 
а вероятно, ,и в н1екоторых других; городlах: 'Д!вщии таблица! Ш изrо
rовлялась пе духовенством, а rородtюИМ'И чиновникам.и. Рабрта .эта 
очень обременительна и I(рО/.rютлИВIЩ а ПIОТОму тrснУГся ·дефекты. По 
этому поводу Варгентин предлагает проект своеобразной организа
ции учёта населеппя в большом городе. «Если поручить переписывать 
всех, живущих в квартале, надёжпому человеку из чпсла его жителей 
1и: если этим квартальным мужа.'1: предп:исаrrъ организ~овыватъ перепись 

оД'Irовремеr-rно 1И! по одному образ.цу, тогда, вероятно, получим самый 
точнъrй спи:со!( с ничтожнейшими !Издержками й затрудне11шям.и» 1. 

Любопытны взгляды Варгеm,ина на точность обозначеrrи.я возраста. 
При регистрации умерших возраст то1.nю обозначаrО!r в сёлах, где есrь 
обычаи с юафедры произносить речь об умершем. Дело 'обстоит хуже 
:s городах, rде отме:rк:а возраста :щелается на основаниrи rлок:азании 

родствеЮIJИIКов, 1rогорьrе часто могут указать его неточно. Это 1Варген: ... 
'!1И1I! :не счит~ бооrьши:м: грехом, ибо ooзpalcr, в таблицах приводится 
оо n:srmлeтщ.rм rpyrmaм, З! >-rаюке nотому, чrо iИМеет место "Своеобразная 
rrомпен:сация; од;юr умерши:й rtonaдaer в старшую группу, зато ·другой 
заносится в младшую. Не таr, обстоит дело с возрастом живу
щих" Ошибки тут могут проистенать потому, что жителей вообще 
много, та~ что каждый orдeJIЬt-tьrй случай не ло.л:учает iI-r.а,длежащего 
ВН!ИМаmJЯ регистратора, а также всл1едствие декларации возраста. самим 

:населением. Многие крестьяне :неточно знают свой возраст; некото
рые по фи[-rа'Ноовым соображениям п:реувеличивают :иvrи преуменьшают 
возраст, друr,ие ero окр~гляют. Эт :нeycrpamtмьre ~lефект.ы •делают ря.д; 
распределе1nия :населения; по оозрасrу :не таким эаrrонiQIМерным, I(ак 

Э'ГО ~олжно бьrгь. Работу qзою ВаргаtI1и!н эа:канчЕJВает ·пожелюrием 
об улучшении таблицы III. Общая польза статистики «больше всего 
заВ1И1СИт от правиJIЬНОСТИ: табл:и.u,ы Ш, 1юторая требует максИ!Мума 'тру
D:(а, оо которая в !'ГО :яrе вре!МЯ! дает ~ольше всего све,щеВlИ!Й пр~ави.тель
ству» ~,-гооорит о:н. 

Кат< ВIИЩ'ИМ, Bapr€'Il'I'Юr ~остаточrю :вюrмания у'дlетfИл oч€'Illi вмкному 
:Бl()npocy о степ~е1н1И! ТОЧН!ОСТ'И тrервюmых. записей II1 ор,rа'I-tизации ·.юс 

1 «Abhandltingen», S. 15. 
i !Ыd., S. 25. 
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собирания, причём 'проявил мн~ою здравого кри.-rическоrо ума" Coвep
III€I-nIO IИ!Ную картину И№ее!М rro вarrpocy о метод;~ 'научной. обработки 
эт1их -GВ·ед~е:н:ий. Его утверж:д!ение, что точность результатов ·статист.иче,. 
ского iИзучения завис~п от достоверности: сведени:й, неправильно, если 

огра.нiичиться толь.ко этим и ни.чега Ile! rо,ворить' о 'др~гщ моментах. 

Самые- точные данные можно ~извратить вследJс:rвие: :неправильного мето

да iИХ обработки; с рядом дефек'ГОв наблюдения: мы успешно боремся при 
помощи специальных методов исследования. И) в этой работе 'Варген-
11и11 совсем: ничего :не :говорит о методах ·оорабопш дarurыx и; исчислс.
НiИЯ мер смерrг1юстщ а если: и говор:щr, то ~его высказыва:11ия: носят 

н€'Гочный: ,п неопр,еде.пенлый хара!ктер. Суд'ить ПJD ним 'о его теор~ 
11ичесЮiх воззрениях па методы и.счисления можно только отчасти. 

Работу эту юн начинает со асылк.и иа ;пр~едъrдущую 'статью о смерт· 

:ностlИ, утверждая, что онаJ даёт предст3JJ31ЛенИJе о ,rом. как фактически: 
про'Г1ека~ет ~мерт.нос.ть. В качестве недостатков сгаТЬ11~ Вергентин ук.а" 
зывает: 1) что онаJ базирует.ся па даmrых; только ·oщroro года и 2) что 
есть осrюва~ния полагать, что :не во всех: частях ;сведе-nщ вполне пра" 

вwъны. То, что Варгентип диЧ!еrо :н:е говорит ·о методе 'И.счислеюrя 
своих таблиц, nока:зыш1ет, как мала он ~ыроа в rrеоретическом отна... 
н1и1И за прошедшие 11 лет. 

Казалось бы, I{10rдa ВарРсн'Т1НН :в общем внде говорит 'о на1II6олее: 
лёгком способе усrаповлеи1ия :п!ОРЯФЩ11 смертности, умеспtо было бы 
сказать здесь о взаимоотношениях между совоI(уппостями живых и 

умерших. Относить умерших СJI1едует ведь только :к тем живым, из 
коrорых 0111и1 выштr. Что же мы вид;ИМ! у 13арrент.иJНЗ1? Не желая, так 
сказать, оставить в чорО!Не даlЮ-IЬrе дЛ:я!, 6 Jre!Т, ?J]d которым нет сведен:ий 
о :н:аселеииlИ, ,он берёт средние ЧИСJJ:а! умер!п.IJиос ';з'ai·i3 года. Сам тю себе 
этот факт не встречает теоретических: возражений, даж~ имеет свои 
rю.тrоЖ1и~т1елыrьrе сторО1нъr с !Известных: точек зр,е:ния, но оrrносить ·смер~т

ные случа1~1 нужно н: сред;нему же населен:ию. Между ·~ Варгентин: 
берёт чи~сла жи:вых в :rоонце пер1юда н:аблюдения !И! ).(ел:ит на mrx 
ср€дди1с ЧИJСЛ[r умерших •381 З года. Пр1ирода !Э'ГОЙ чмеръr для 1-юего, nо
БIИlдимаму, н~ впоm]е ясна'. Такой метод иСtШслен:ИЯJ приводит 'iК явно 
неверным результатам, 1rогд:а: речь 1идёт об исчис.тrени:иJ меры arep,... 
Е!ОСТ1ИJ грудных младенцев. Ва:ргентин приводит относ:и.те.льно шrх 
очень rюдробfrы!е сведеnия. ИмеюТfся у :него сре.цтrе ЧИСJIЗ! :новорр,, 
ждёJ.еrх, включая мертворождённъrх; э,,их: послед;н;их; всех живо
рQждённых и умерших на первом году жизни из них же; наконец, 

ж~ивьIХ 0-1 года. Он: 1Иснис;rил для млащенцщ tгр!Иj ·:м~еРJЫ1 смертности: 
1) в~роятность (дри6Л!Иженную) ум,еретъ, которая оmределяетс:я пу
тем д€Jl!еН1ИJЯ срr,щнеrо чИ1СЛа умерших: млащев:rцеs э.аJ. 3 :rода RaJ среднее 
число живорождённых за эти же rоды, 2). коэфициент смертности, опре
деляемъrй пуrём деленJИ!Я этого же числа! :Н:а! числ!ОI ·жи;в.ъ1!Х1 iП1О учёту 
в конце пер~1ющt 'Наблюдеющ и: 3) на скольюо 'i1юворождённ:ы:х: n1р1и:
ход1и1тся оди;н: мертворождён:ный. Не требу€тс:я: особой глубIШЫ1 теоре
т1иrческой мысли:, чrобы уразуметь всю ttrепрооилшость исч:и:сл:енм 
:юоэфициента cмiepmocrи: МЛ'а'Д!е.нцев. Числа :ЖИJвых: 0-1 год;а в :дю1нце 
1757, 1760 irn 1763 rг. зависят от IФЛИЧесrв.а! lfюворождённых и; спе
~ичес.ко'й СМJертнкх:ти: мла.щооцеs только этих ro~ Ornocrerъ к 
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~ жи;вущим ~ 191'ОСЛа yмepшmr.i младенцев за 3 года совер-"' 
шенrно недо:пуС"f1И]Мо. Как раз числа IНОJЮрождё:нных в 1757, '1760 и 
1763 rr., которые приJООди.т сам Ва:р.ген.тин, в двух случаях дают 
резюи:е скачюr. В ·1757 г. число очаtь iмwro~ ~ в 1760 г.-велшrо. Так, 
в 1755 r. родiИЛОСЬ 91 767. r;младенцев~ в 1756 г.-89 739" в 1757 r.-
8 l 878, в 1758 г.-83299, в 1759 г.-85579, а в 1760 г.-90635. 
Есrестgе:юю, что кроме таюого резкого колебани:я в. часлах рождений 
МОГJI/И быть w скаЧКИJ !В самых мерах д~етско.й fсмерттюсти~ 

BapreR1iИ!It :н:1f ощrим: словом не упоминает о разной 11:rJироде мер 
с:мерт.н:ост~и, ~rоторъ~ у 111rего фигуiр:Ируют. Он ср~в.нивает меры, исчис
пеJнiН:Ьrе для большиос городо,в инОСТ'ра.IОiiЫХ государств~ исходя иэ 
ГIИIПОТеЗЫ сrацион;а'Р'НОстц :насеJtення, с мерами, ДЛЯJ ШвtЩин и ·сток
гал:ьма. Не 1ИМееrся т.аюке IIOIKIO{ИX замечаний по поводу W!(;сения 
средJн1и~х ч;иоел умершюс к ЖИ,ВЬl'М! в КО'JЩе :Бр1еМен:и. jrаблюдения. Его 
исчисления приводят к коэф~щиенту смертности при своеобразной 
I'JИ'Пorreзe стационарности IЮЛичества :и: возрастного состава населе-

НIИIЯ за: все 3 rода1 rнаблюд;е:н:ия, чего, ;конечнrо, ~е было. Особо не
лепо та'Кое nредположе:н~ие для детей· 0-1 года', что ·мы показали 
выше, Если допустить, что в общем население Швеции возрастало, 
тогда метод! осчиСJrеНИЯ Bap,retrIOia! пр!$~ к тому, чrо ··мер~ь~ смерт
ности для неё получились преуменьшёнными. Население же сё дей
С'ПЭi1i1'fе.7l'Ь'IЮ росло: ч;т::ло мужчцg !В 1757 г. '6ьt7110 а 101 595t в 1760 г.-
1121013, в 1763 г.-1165 489~ НаселJенjИ]е Сwю-ольма! сперва упало, 
ПОО'QМ оrом выросло, n~есколы<.0 rюре:взойдя первоначальную BeJI!И!tПIНY. 
Отсылая tЩitraтeJI:5f к самым; табщщам, Варгентmr огра.'Нич:и,вается; 

кра.'rnИlМ1! замечаннямц по оо,воду oreprr.нk>C'r.иl в ШвецНИi и rстокго.лъме. 
«В порядке С?.rерТНО~ выявляется большая и удивитеJIЬная устой
чивость» ~,-говорит он. Она выражается в том, что, хотя числа 
У'}rерщиос КОJDе6лются из I"OДct :s ~го:д, ра!СП!ре:z(елет-rие цх: оо возрастам 
осгается почт~и1 оДJнtи:м: и тем )Ю:11 раmю ~ющ ~ 111'О полу. 

~<Хотя продо.1D1<IИ.ТеЛЬность ЖИ3!m каждого ~отде~ь:ноrо чело.века со
вершеюrо н~вестнаJ) осе ж~е с большей вероят.ностъю для 'большого 
ч~ик:л.а. JlIOДlбi 'да!Н!Н.Оrо IIOJia~ JВО3раста !ИJ местопребывания можно щс
ЧJИСJJ.ИТЪ~ сrоолыrо пример.и.о ум:ираJеrг ежеrод'НJО, кж rюс-гепенно будет 
уие:н:ьшатъся в<::ЯIGЗJЯ :воорас.-rtн:ая грУ1fI!П1а 1И1 ка~к долго она "таеrг, пока 

не вымрет окончательно» z. Поэтому материал этот даёт надёжные осн о~ 
ва:н~ия для страхова:ния жизни. , 
По поводу сра:в;н~иrгелъrной смертности! му.жч;ищ\ и жецщи:н Варгент.и:н: 

указrы;вает :на то, что в.торые от ПриJрОД'Ы ~:нее :первых; 
определённо сказать можно также, что смертность мужчин эначи
rrель!ЕЮ въ~ в возра<:т31Х 20-30. iИ 45-60 ,;юг. ~И~ск.mочецае предста-а
.ляет ТОЛЬКО rpym~ 30-35 'лет, ОТЧаС11ИJ ВСЛ!е.цtтвjИ,е ООЛЪШОЙ \смертм 
НОСТ!И1 ма~ в d« · 
Расс:ма~ колебаrн:и~ц смертнюсrн по отД'еЛЬНЬtм rодам, Варгенти:н 

отмечаеr\ ч-го ro,IJJЬt хорошего урожа!Я (1759 ~ 1760)-это 'та:юке ro)JjЬr 
большой брачности и малой смертности. Тоды же неурожая и 

1. <'AЬhandungen», S. 17, 
2_JЫd. 
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дороговизны (1756, 1757, 1762-11.63), привели к сб_раtным реэуm,• 
татам. 1 

Смертность в Оrокrольм~е чрезвъrчашrо БellJИtt{a-бOJtьшe 5О/о~ :в !Год. 
ОН сно.ва указывает прИJ этом, что ЧИiСJЮ жи,,ещей ~ицы прер.rень
щено, чrо там много умираJеm приезжих. Варrеnти:н; пр:и,оодш tрас
пределенне по возрасту 2 036 у.мер.пmх мужчин ц 3 540 ·женщин в 
возрасте ст.арше 90 леr, ~ю, 1<: сожаленJию, у .пего не находим. дан
ных о :жд1i13ущих в .этиХJ возрастах. По мне.ншо ,Варге!Н.Тщrа, один 
умерщиJй в селах Швец.и.и прюrодJиrгся; в срrеД1Н;ем1 в;а '36 душ :населе
!НJИIЯ. Он счИ'Тает, чrо людиt в сr.арИ:НУ1 жи~~ 'дольщ ,ибо аристократия 
теперь )И.Знежена1 .а! простой нарlО!).( упО'.ГребЛ'Яет сци:ртные на.пи.тки 
в излишестве" 

Ве.р1Э~ в <<Закон пр1и~рюды» в явЛlенtи.ях челооечес:юой жизни: )r~ :выя.в,. 
ляется у Варгеrели:на в такой IНа:иiВ'Н!Ой :и абоо.7IЮ'ГН1dй ;форме, как Ус 
ряда дрУJ1и!Х а;втор1ов, даже значителъ'Н.О более позднего времени" 
«Н~ во воех незююн.ом.ер:оостях, :коrоръrе !Еtа!х.'О,щи!М! в IiJa.nreй nир;ам:иде 
насел1щия, видим 'доказательстю, что таб.ющы :изготовлены непра· 
Б(И.ЛЫЮ,-ювор;ит он.-СQбствен1rьrй за:кон лрирЬдъt :имеет с.во.и. не
боJ.СЬщи~с ис.ключе.ния: люди: часто !Нарушают е.ГQ сrоими: у;чрежде
iНJИЯМ'И>> 1. 

В ваключе111И1е ух.аж.у~ :ца m, чrо в р~ультате "про,изведе;IОЩ ~ 
1исчисле::н:ий я (Пришел к ;выводу, что пр!Иf ~ёт -nасел:ени:я~ ШвеЦШt в 
1:757, 1760 ~и 1763 гг. ~имели l\reC'fl()j iПJ)IО!Пtу'СН:И для :цетей младшего 
ooapacra. Я ~и:счиСЛ!ИЛ к,о,личество ж:и.вых 1.Мл~ад~~ 0-1 ro.l(a, 'дред
поо10жщв, что данные учет.ов от1-юсяТ1с:я :н. IOOiIЩYi соот.ве.тствующето 

года iИ что смерт.Н!Ость tих равн:а СlJ~е,д'ней r3a '3 юда. Во всех трех 
случаях к.аJк для мальч~ИJКо,g, та/к· n: ДJГЯ) девочек JroJiyjЧaIOТCЯ ~шсла, пре

восходящие те, которые дриведен:ы Варгенти:ном:. Любmшm:о отме
тить, что разница повсюду больше у мальчиков, чем. у дево,чек. В :про~ 
центах она такова: для 17Ы г.-3,5 и 1,6, для 17.60 г.-5,9 11 3,7, 
~ 1763 г.-5,9 1ИJ 4,8. Объяснnть ее 1М'ОЖОО двоЯ!I<10~ ли:бо в каждом 
случае wерrr.н.ость младенцев ооотве.тст.веюrо в.ъшrе, чем сред;Н'Я~ за 

3 года~ что мало вероятно, 1И,бо OIДR.YJ \И /tijlj ж~е карт.и:ну; имеем длЯ! ~ 
3 годов, либо имел место недоучё:1:, причём значительно :u:еныuий:, 
~i g /ряде ~е!Вропейскjи!Х rосуда~ ~ XIX1 !В. 
Приведем очень интересные сведения о смертности грудных :мла· 

:це,нце,g, jИ1СЧДСJ]€$Н.Ые па данн1ы:мJ Ваи:,,гентн:а~ о рожg;~щя:х: ~ ·~e.prrяx 
за соответствующи~е 3 ГО\Ц8J :наблюДlен!ия: 1 • • 

ВЕРО.ЯТНОСТИ УМЕРЕТЬ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 

Швеция Сто1<rольм 

Годы 
мальчики ~СВОЧJ(К м.альчикr~: девоч1<и 

1755-1757 • • 0,23534 0,21740 0,42764 0,4Ю10 
1758-1760 0,20915 о, 18400 0,42329 0,37649 
1760-1763 0,24344 0,22435 0,41938 0,37702 

1 ~<Abhandlungen», S. 16. 
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tезонность 8. В следующем, 1 ~67; году. Йарrснmп Оf!убли~юв~ 
демографиче- небольшую статью «В каких лесJЩах zода 8 JП веции 
Сl{ИХ .явлений больше всего люiJeii родится и yщipuem1> 1. Она. по,.. 

священа вопросу о сезонных колебанпях естествен

iюrо движения :населения. Варrе.нтин и.слользовал таюке сводки Фш
rота-сьпr.а за 6 лет ( 17 49-1754). В общем он .опери pye·r со свсде
fliИ:ЯМ!t о род~шшихся за\ 13 лет, умерших-;зщ ·12 tи; браках--за. 6 лет. 
П,РИjВедена у :него таюке табщща рождений и смертных '~случаев в 

· Стокгольме за 5 лет. ВследС1;3аие IR.е:ра:вен:ства отдельных месяцев rм 
перемены календаря в 1753 г. Варrснт1и:н сделал псресчёты :данных, 
исходя ш того, что каждый месяц имеет, 3,1 ~е:н:ь. Ввиду и.сторического 
и11-rгереса ero дшnIЫХ при.веду извлечения :из трёх таблиц. !Измеj)яя 
1юлеба:ния по отдельным месяцам, Варrентдн делает это очень r~ри
ближённ.о, от1юся обычно мю<J01мальные: числа I<: минимальному . 
.Я выч::ислил ддя наглядности все относиrелыше вели.чины, а tдля 
ср~еНJИЯ привожу т.аюке 1ооответсrвующие числа рожден.и}r по УССР: 

Р о.дилось za 13 пет 
1 

Умерло за 

УССР 12 лет Бра~щ за 

(1924- (1749- 6 лет 
1931) 1754,1757, (1749-

(1749-1754, 1756-1757, Месяцы реrистрации 1759- 17 54) 
1759-1763) I 763) 

явлений 

месяцы зачатий 

1 

минимум = 100 МИНИМУМ= минимум= . 100 100 
--- ·-~--

Апрель 121 ,9 129,9 Яl{варь . 121,4 259,9 
Май .. 124,9 130,5 Февраль 130,G 177,7 
Июнь 127,7 118,б. Март 134,8 207,8 
Июль 119, 1 109,8 Апрель 147,4 210,б 
Август 103,2 102,7 Май. 143,З 250,3 
Сентябрь . 100,0 100,4 Июнь 124,7 275,6 
Октябрь. 101,2 107,5 Июль 112,7 130,4 
Ноябрь • 109,2 120,3 Август 107,3 100,О 
Декабрь 133, 1 115,2 Сентябрь 102,7 297,4 
Январь . . 119,4 123, 1 Ою:ябрь. 100,0 700,8 
Февраль 115,4 121,0 Ноябрь 104,0 504,5 
Март ... : 120,2 100,0 Декабрь. 103,2 564,5 

Числа рождений, смертных случаев и браков колеблются из года 
в год, но общая закономерность сезонности остаётся. Так как эти 
явлеа-DИJЯ пов'юряются, то нельзя ск:t~за'1'Ъ, чrо это простая ·случайность. 
Данды.м1и~ о ~чной рождаемоСТ!И! Варге:нтин рп.ро,верг.ает широко 
jрасдрост~раJНёшюе М!НенJИJе, что хорошее iИ: ра,вномерцое тrтание об
УСJJОJЗЛJИIВает ~ ~ловек.а~ · рrозцщерну.ю nrодоои.тосrь. Ве.сна-более -

1 «In welcher1 Monaten j~hrlich dk 1heisten Menschen in Schweden geboren 
werden uпd sterbcn», «Abhandlungen», Bd. XXJX (1767), Leipzig 1770, S. 261-
270. 
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благопJ)IШtГ!DОО время ;цля размноже:н:ия trедоtзека, чем осеnь. Bapt~ · 
думает, что «быстрые iИJ резI(:ие перемены тепла: и 'холода 1<.1жу;тся 11 

тем обстоятельством, которое макспмально влняет на наше здоровье» ·1. 

Различия в количествах браков по месяцам года он сrзодит главным 
образом I<: э1ФноМJнческим прнчинам, связанны;1v11 ~ обычаем устраивать 
по случаю брака торжество, для чего :нужн;ы срс:дства д более и;m 
менее свободное время. 

Рост 
населени.я 

в Швеции 

9. Следующие три работы Варгеп:rина, изданные ака
демией, построены в ос110вно11 на .материалах о ::ново
рождённых !И1 уме:рших за вре.мя до 'создания 
Табельной 1юмнссш1, посылавшихс{! духовными 1юнси~ 

сториями согласно указУJ 29 .января 1736 г. Матери.алы ·~ти: лежали. в 
Канцелярии коллегии, пока о них не узнал Варгентин, котор,ому они 
il'J был.и переданы для исrюльзования. Ему при.шла в !rолову. мысль 
определпть на пх основании рост паселеппя, опираясь па закономер

ности отношеnий между числами. родившихся и умерших, с однои 
стороны, и количеством: населения-с другой. Особо надёжными он счи
тает таюrе исчисления для сельского населения и притом на основании 

свеД1е:r11иtй о рождениях. В сво.и1 часы досуга~, ,.\.ar<: ~оворт:, Варг,ентшr, 
оо 11] начал сравнивать подсчёты оо некоторым местностям, ·nр1Ичём 
обнаруж,ил, чт:о ка~ю раз в них насела-rиеj вырtО1сло :~ерх его предnо
ложен1иJй. Он встретил при эrом: два За!трудwения. Некоторые ·юoocи.
croipiИjII сами сделали: свод~m материалов, другие же приел.ми: 'ориги ... 
нал.ы по приходам на отдельных л:истках, пришедши·х: :в 'большой бес
порядок. Варгентину самому пришлось упорядочить сведения за 16 лет, 
причём ему удалось это сделать по двум епископским округам, мате

риат.сы же по ДUJуг.и.м оказались. :неп1олны:ми: :или в е:щё большем бecrJO.. 
рядке. Вторая: трудность связша с деJfНием Швеции~ Раасrьше 'с.водки: 
делались по 14 оо:ископствам, сведения ЖJе д.тщ Табельной '1(амисеи'и 
СВОJIJИЛ;ИСЬ по 25 провинциям. Границы и:х: rю вре.мен!а!м )lерепле.таются; 
то )lre IИ!МелiО меС'ГQ даже для блаrоЧИJВ:Нич~юс округов, ·rrабтщы no 
юоторым: осrал1ись в консисrория.х. Обра.т.ивщись sw ПОl\ЮЩЬЮ на ·моста:, 
Варге:н.т1и!н огр.ани.чился сравнением по нескольКИ!М мОСТНОСТЯJМ: 'И :начал: 
со Стокгольма. В 1769 г. О1Н опубликовал статью «О росте населения 
города СтокzолЫrr.а с 1721 до 1766 z. влючительно» 2. 

По полным и надёжным спискам обеих консисторий гqрода, в cpek 
дtн.е:м за 16 JIJe.т (1721-1736) ежеrощю ~ 1846. а уМ!И!
рало 2 104 души. Среднее число новqрождённьrх ~равнительно мало 
отлtи.чаетс.я 10т д.а~нн:ь1х за каждъtй отде:ль:ный roдJ (от '1 625 до 2 017), 
ряд же.: yмepllijИDC аначите.л:ьоо 1юлеблетСЯj ( OD 1 400 д!а ·3 794). В~тма-. 
11елыrо сраВНJИВаЯ оба ряда чиюел, Bap!l)e:IfГIOI при.ходи.т к закточен:ию, 
ч.rо в тече;:II1И1е Э'11ИХ 16 л~ нааелен:и:е СТ1окrольма не росло, а ecmt. 
и росло, то очень незначительно. Ввиду; отсутствия данных за 1737.--. 
1748 гг. ВаргеirГ1ЩI лриоодит !е)Юе:ГОд;н!Ые сведенця толъ1<:о с '1749 no 
1766 г. В cpeДJii!eМ За) 001и1 18 ti7IfeТ щасч;и.rrъшалось 2 55Z нюоо,рождён;ных 

1 <(In welchen Monaten ... », S. 267. 
2 «Yom Wachsthume der Stadt Stockholm, an Menge der Einwohner, seit 

1721 Ьis mit 1766)), «Abhandlцngen», Бd. XXXI (1769), Leipzig 1772, S. 3-11. 

191 



tt ~ ~30 умерших. На ос:нова1ши этих чисел, а таr(же анализа ряда 
l рожденJий Варге:нт.и.н дрнхожит ~ выводу, чrо наоелени.е СтоКГО1Л.Ьма 
за 30 л~ет выросло пр~и:мерnю на 38,5О/о', и:п;и: "Как 7: 5, если: судить оо 
ЧJИ1СJrам рожден;и:й, и н;аJ 63 О/о, wrи каю 8 : 5, тю QЗ,еД~ об умерших. 
Число жителей Стокгольма, по учету 1757. г., аоставляло ~72 тыс . ., 
следо,ва'I1еЛЫlо, в '1728 г. :иос было 48-50 тыс. душ. . 

iКолеба:н~ия чисел рождений по отдельным годам дают Варгентину 
ПQООД м.я заключ~ о темnах роста 'И'Jt~ ynaдi{a ·iIЮличества населе

Н/ШI за эnr 18 лет. До 1754 r., iOO ~его мнедию, ono tnocroяiнлro БРЗJ)lа
сталю, D!ОТО'.М стояло несколько лет на! од'I!ой .вьюоо,е,. ,а пооже уменьшw
лось. Быстрый рост с 1736 до 1754 г. Варгент:тr объясняет эко1юми
ЧесI<!ИЮ1 причи:н:ами.: за~конодатель~rы:ми IП!ООщрениями rорго,вли, ремесла 

и других видов труда. За это время в Швецию и ее столицу пересели
лось м:нюrо mостравцев; шведы, .которые не .всrуп.аци1 в. 'брtа;к: ВCJ.Ie;l(-
cr.mre !ОООбеспеченнюсти! работой, оолуч:или: ЭТУ] ВОЗМОЖ!НОСТЬ. И~мми:
гранты из сёл восполнили недостаточные числа родившихся по срав
~нению с умершими и дали добавочный рост; всего их было nри
мер!Но 40 тыс. Эrо не пр~.и;несло ущерба сельсюому на~се.ленюо, ибо 
rород:СК(И!е nром:ьrсл:ьд оодейст;вуют раэоо:rюо селы:К1аХ~ В! нооборот. За 
~ годы селъскоо хозяйство тоже значительно улучщИ'ЛОСь; ltaJOeJre.. 
:н~оо pocm ~ :н~екоторых: мест.ностях еще быстрее., чем: в Стокгольме. 
Избыток умерUJ!И1Х :над; 'род:ивши:М!их:я в эrом rоро,щ~ не Я1~ н:е
обхюдiИJМостъю, тm<: :ка!К ес:rъ oTДieJrbllЪie годы, когда эrооо не бывает. 
Чрез,вычаюю БеJJ!ИJКа/ в ·Стокrолъме ;п;етская см:ерrrнОС'IЪ; следоаало бы 
уст,ра№,ать больш~ ~ лучше органиэомн:н:ых де.'1'1СК!ИХ домов . 

. Сра.вн)И!ВЭ.Я ди:нами;ку ря:да чи:сел НОоорtоЖДеннlЩ 'И1 у~м~ерших, Вар,ге:н:
'11И!Н: Ю)lIСТатируеr, что П!ОСJI1еД'Н.И1е n Стокгольме и: селюких местностях 
э~ в 6ольше!й: прФорщ;и, чем nel)~. ОНJ счи.таеr 'в~роЯТlIЫМ, 
что зто одnо.врем~еюtЫ!й резул:ьтат ~ух процесоов: У~Ме!НЬШЩ~ TeмtJPS 
рост~ ро~ен~и!Й' JI1 ув~еличения c.мeprnrocтtи;. «СледlОва.тельно, есл!И! на 
осню.вши~и ростс:11 чиceJJJ нооорож:цённьrх д yмiep/Ill1ИX хотят судrmъ 10 
росте ваего rtасе.лени~я, кашется, на:иоолее надёж:н:ы.м; сре.ЩСТВQМ: ДJШ 
этого явля~ется~ сред)Н1.Я.Я; m оооих от.н:ошен\ий, :коrорые нaй,ZIJe!Etыl ·щ~ИI 
сра.nнециrиJ родн:вщихся ~ у:МJерших З,ЗI р~ пери:оды в~ 1. 

110. ;Следующая статья> «О росте 'JСоличества населения в епископ
е1сом. 01epyie Карлштадте с 1721 z.», напе:чатана в «Трудах» академии 
за! 17.7 4 r. П реподаlва'11е'JtЬ 1'1ИiМ1:Lаа:иJИ этог.о rород!а) Пщ:катор состав'IШ 
rraбJJJИд;Ы ест~ест.оошrого двюкеЮf.SI нас~ м 17 49~ 1777; rir" н; -µОС111а.п 
их: в ак,а,~ Варrе1!ТИ!Еt !Нlашёл~' в !<'.аtfЩеляр!ИJИ! ХОJWrег,и;и ':n;arьre за 
11721-1736 гr. С',Qпостамяя Ч!И1СJtа рож.де!Н!И:Й, О1И констатируlе'Г llQIЯ 
:д.вух частей округ.аJ, ttro ~ 'ВЫРОСJJ1и: особd значи.тf\7I.ъiНIQ-на :ЗЗ,60/0, 
а! ЧjИjCJf.a ум;ер,ш;и;х-;на 51,бО/о. Цз .этого он ~ В'Ь1ВОД, чrо ЧИ!Сдо ЖИr
rre.7.lleЙ ,БРЗрОСJDа цр/И!М!~ 1НаJ 43 о;о, чю очень moro за~ 30 ;rет,. Смерт
НООТ!ЬI J;i (1(7.72 1Н :1773 rг. был!а~ уж81GКИI!О соои~м; р,азмеj)lаи. ОбычНК) в ок.
руrе ~ 3-4 т:ью.~ а s.a Э'Т\ИJ два! годJа умероо 6мее 20 тьrс. Это 
произошло вследствие голода, сопровождавшегося большими эпиде-

1 «Abhandlungen», Bd. XXXI (1769), Leipzig 1772, S. 11. 
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миями. Варгсптrш требуе г созщ:шнн общестnсш1L1х хлебных r.1агазнпо~. 
В конце сгатьн оп указывает, ч10 эти две мсст1юст1r-сJМLiе бесплод
ные в Швеции. Они могли бы прокормить зпачrrтслыю большее на
селение, если бы земледелне стояло там на такой высоте, как горнодо
бывающая промышленность, из коеи 66льшая часть жителей черпает 
свой доход. В этом, повидимому, и~ лежит разгадка быстрого роста 
населения, которое пополнялось также за счеr притока извне. 

111. Последующая р2бота Варrе.н11ина, «Чllсла родившихся zt унер
ших в Упсальском enucкonc1Co1it округе за 15 лет)J ·с 1721 до 1735 z.» 
( «Труды,> ак.адем\ИJИJ за 1776 г.), тrоявилась ка'К п~рилотение к статье 
Хьелта. Для того чтобы выводы были яснее, он обрJuотал данные 
по пяцилетиям, без различия по полу, чего ~е ·дмо духовенство. Срав
Н1J1!В их оо сведениями за 1749-1775 гг., он 1\Прншел I<: выводу, что 
на{:еление в оr<руге возросло зпачителыю-на 37 О/о. 

Эмиграция 
из Швеции 

12. Не обошел Варгентmr также больного вопроса 
1ШвеUJии-эмиграции, кmорая упrетала политиков
меркантамистов того вре.ме.ни, полагавших, что 

6лаrополуч\ие страны измеряется ростом ее населения. В «Трудах..> 
акадеМ~И!И. за 1780 г. он опубликов.ал статью «Исследование об эмиzра
чии ка,с из всей страны, rnaJC и из каждоzо административноzо рай· 
она по таблица }L с 1750 по 1773 z. (~в,слючителЫiО»w За последщие: :-20 
лет ЩИ!роrко распростраmrлось мнение, mшет Варгентин, что Ш.веция 
ежегqдно теряет вследствие эмиграции 5-6 тыс. человек. Ввиду отсут
СТВjИ.Я :непос-редст-ве.1-шых данных он: исчисляет размер1Ы эмиграции 

кос.веюю, ОТ:н\И!Мая фа!КТ'.Ич~еский прирост населенrи!я1 по дан:ны:м с 1750 
до 1773 г. от есrесrвен;ного за! те же Г~Годы. Для праВ(!шьносm выводов 
надо1 оД'НаJКО, ~и~меть надежные дщные. ВаргеlfГИН полага~ет, что таб
J1!ИЦЬI родившихся и умерших сравюrге,1rыю точны. Сведеющ о .возра
ста..""{ уме:рЩИJХ 'И1 причrtн:а~х: их см~рrи rю разным основ.аниям l-!1e т.а~к 

!Цосrооор!НЪr~ а ЧJ.И\СЛа нааел,ен\Ия по таблице Ill, ;несом.1щюrо, '.Ненащежвъr. 
Причиной этого в значительной степени является то обстоятельство, 
что таблицы до поступления в Табельную компссию проходят через 
:мноrо рук. Он пров~ИIЛ все таблицы, вьщра~вил очевиднIЬiе ·onrnбI<iИ 
в ;нJИJХ и д,умает, что получил такиц рбразом '.очень точные результаты. 
По исчислен.и.ям: Варгентшrа в.ьmrла, ЧТ() в сред1J:1ем и.з Швеции еже
годно эмиrрировало 992 человека, что он считает даже несколько 
преувеличеннымJ Выходит, что аа 20 лет страна потеряла не 
100-120 тыс., как думают, а всего 18 тыс..., что, правда, тоже много 
~ля слабо заселенной Швеции. Из этого количества следует вычесть, 
однако, солдат и моряков, умерших вне страны. 

п б 13. ПослеДW11я н~ебольшая сrаrгья, nапечаtг.аиная Вар-
рочие ра оты Т t/ 
Варrентина rerI1И!НOM в « рудах» .академти!И,-<( исло населения 

во всей стране и в каждом административном 
(}Круге, а также количество домохозяйств в zородах а сёмх, со
гласно таблицам за 1751 и 1772 zz. с 1ераткими зашча,шями» (1782). 
Цедерберг полагает, что Варгентин написал так поздно это рабо-rу 
потому, что выяснял у Меннандера вопрось!, с ней связанНЪiе. Мне 
~ается, что скорее это зависело от засекреченности :материалов о 

числе жителей~ В статье речь идет о разделении населения по домо-
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хозяйствам и росте его в отдельных частях страны. В 1751 г. сред
ний состав домохознйства Швеции бьш 7 ,03 души прн мпш1муме 
в !5,65 'И. максимуме в 9,37. В 1772 г. чисJiа: эти нс,сколько вырос.ли 
(7,21; 5,89; 10,50). Числа для Финляндии значительно выше, чс:н для 
Швеции. Население последней выросло на 16,бО/о, ~ Финляндии-
на 34,5 О/о. · 

14-15. В журнале <(Uppfostrings-Sallskapets Tidningar» за: 1782 г. 
BapreнТ1mr поместил две статьи. В первой,· «О числе ·жителей Швеции 
в 1775 и 1780 гг.», он приводит данные по отдельным епархиям и про
ВjИ!НЦИЯМ. Точного числа для всей страны установить ему: !Не удалось. 
В 1772 г. Швеция :и:м~ела 2 700 тыс. жителей (~ нескооыю больше. 
За 8 лет наоеленiие ;возросло, оо его :исчислениямт :.больше чем 1ra 
200 тыс. и достигло в 1780 г. примерно 3 млн. душ. Единственная 
ориrю-rальная часть работы-замечания о сравпительно"й непадёж
:НОСТ!И таблиц, ч-го в частности показывает раскожден,ие данных vпо 

епарХ~иям и провинциям. . 
Вторая .статья является продолжением работы № 9. Варrентин ·при

водит здесь табтшу о родившихся .~и: умерших .в Стокгольме за 
1774-1780 гг. 1 ' 

16-17. В 1782 · г. ВаргетtИ!Н опубтпrовал следующие материалы: 
1) «Таблицу умерших в Сток~ольме за 6 лет 'по прит.шнт~ CJ1tepmu» 
~и 2) «ПереЧеН,Ь болезней, от которых умерли дети "до З лет в 
течение б лет». ·они опубликованы без подписи 1. 

18. В следующем: томе юго же журн:ала 2, иеданн~ом ·:н середине 
1783 r., тоже без под;п1иси, ВаргентЮI опубликовал «Таблицу родив" 
иtихся и ,yitepшux в Стокzоль.rю. в 1782 е.» 'В nри;мечаниИ' говорится: 
«Следует ,иметь в виду,. что даюrые, присланrные в Табельную що
миссию, далеко x-re точны. Можно, tнапример, быrь увер~ею-rым, ·что 
01! венер,ИJЧеси;их болеэ:ней умерло значительно больше, . ч~м: 8 ·челооек. 
УмерЩИJе от этих болезней, до З3сей верояmости11 цопали: ·в группу; 
грудных заболева:ний, из коих одну треть определённо можво при-
1Шслить к половым болезЮIМ>~. 

19. Шлёцер опубликовал сведения «Сум1,,tа умерщвлёюtых в Шве
ции детей за 30 лет». МаrерlИ!алы эти;, повидимому, ~бъrЛИ! el\fYi при
сланы Варrентином rолько для использования, он же их напечатал, 
поставив под ними имя Варrентина з. 

В истории многих наук наряду с людьми, значение 
Значение :которых расrёт вместе с tpocroм да1ююrо цища эна-

Варrентина 
в демографии· IН.IИJЯ, есть так:ие, которых аовре:меmшки: ошибочно 

це'll1И17Пf! чересчур въrооко, повдnейшая же "наука от
водиrг и~м более скромное мес-го. ~ rюследrн:ИМJ СЛJедует n;рuчиС11ИТь Пер~ 
Варге:нт~иаrа,. Слава его, в сущноСТИ', меньше оnюси:тся .к дем}'i са
мому, чем ~ П.I.в~ецИjИI, которая перва!Я организовала государсrвешiую 

ста'11ИIСТЮ{У нa:ce.лJemrn.1 ~дСКИМ!а даnными! tнеобходимо должны были 

1.. «Veckoskrift fбr Liikare och Naturforskare», v. IП, 1782, р. 238-242, 243. 
2 Ibld., v. IV, 1783, р. 187-188. 
з А. L. SchllJzer, Briefwechsel meist historischen und politiscl1en ln11alts, 

Bd. IX, S. 2~7-2~8. 
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hользоваться все иитересовавшиес$1 tl to t3peмst демографией, r<O\fY 
необ:лоДJ11мы бьIJiи. сведения по ст-атиспн(с нассле:ншr. Варгснтшr I<D.K •нс" 
rrрёменн!ыи секрстар~ь Академии :наук был в ro те ·время членом 
Табельнои комиссии; оп являлся естественцым посредником между дей 

1И1 учеными, занимающимися статистикой 1НасеЛ1е:н:ия. Ему не только 
пр~,~:ьадле)ЮIТ заслуга обработки и опубтпювания первых сведений 
по демографИ1п целой страны, IIO таюке неnосредсшещюе снабжение 
ЮviИ иностранных ученых (Депарсье, lllлeцePJ и др.). При. ВСе,\1 том 
у самого ВаргенТ1ина, повпдимому, не быоо глубокого внутреr-mеrо 
~ишереса к занятиям демографией. Это в частности подтвер~ждается 
тем, что он даже шведских материалов не знал как следует. Испо.т:rь

зовав всю :на1иболее цешrую литературу по оолиткчесК!ой: ар1Ифмет..ике, 
он, в сущности, не разобрался в ней как следуеr, что стрс1нно 
для выдающегося: мате:ма1:1ика, юоrгоръrй относится к делу с надле-, 
.жащнм вниманием. Никак нельзя, однако, сt(азать, что Варгептип по~ 
траТ1иJ. мало времени- на занятия статистикой. Следуед аметь .в виду, 
чrо на его долю rв,ыпала огромная работа, по шр1Оверке, сводке мате~ 
риалов и разным подсчетам, коrор1ых не знает научный работник 
нашего времен1и. 

Первые шесть статей (1754-1755 гг.) вознJИкли, повидиttому, вслед
ствие желан:пя Варгентина озна~<:омить широ1tие круги чичтелеи и в 
!первую очередь духовенство Шве1.IJИ:И оо значением и ~!&можr1ым 
nспоJIЪЗо.ва.'Нием Jdат1ериалов сr.атисгиК'И :населения. Написаны опи без 
определеююrо плана, возмоЖ!Н.о, даже :наспех, когда~ оНJ сам 'еще IШ· 

достаточно овладел маТ1ер1иалами и методами 1ИХ обработки:. Неко'ГО
рые другие работы (в часщосrи № 10 и 11) производят впечатлсrше1 
что 01ш нашtса:ны, та~~ сказать, <<ПО долгу службы». Варгентшt н:а~ 
ходи111ся у единственного в ro время демографич~ого источника ло 
цeJI«'i стране, где: 1пмелись д.аmые как о :населении:,. так и о ero 
~СТ1ес.твенном движении. Научная обработка их ПQПал.а в ero руки; 
оо 1Иrм:ел поэтому ПIО17IНо/Ю возможность положить начало второму 

nер!И.оду развития теоретической сr.атист.mш насел!еяи:я:, дать в часrно
~тп теорию построения таблиц смертности на основании дdпных 
() Жifft8ЫX и умерших. Вмосrо этою Варrентин выявм др\ЯМ()е неrЩЮ{м 
ма1ше и смешение тех ПОЛОЖ!ений 1И. щей, КОТОр!Ьiе )rp него были 
:разБИ'Тъr в трудах еГQ выдающихся nрlеДшестве.нюrкоn-Галлея, Кер
себума и Депарсье. Он приписал Галлею неправильную идею, что 
якобы тот в качестве таблиц~ы смертности просто взял распределе· 
ЦИJе .УМерших: ва извеСТ!Н!()е время по :возрасту. Смешение пОIНЯ'Т'ий о 
табЛ!ИЦах для стационарного :насеJ11етш и: :п;л.я реального поколения, 

равно ка1е и1 суж:деwе о меrоде Галлея привилИJсь ·и: П)рlосущество
валrи~ в ,JJJе.моrрафии цело,е стюлети,е. 11оэтому нарядJу с лесо~не.нными 
болы1шми историческнми~ заслугами Варгентина перед демографией 
его следуе:r упрею1уrь в том, что, iИJМея ;все .возмож11юсrи; .цви:нуть 

теоретическую демографию вперед, он оказал на нее противополож

ное воодейс·rn1ие 1. 

I Ср.}{парр, Theor1e des .Bevбlkerungs-Wechsels, Braunchwe1g 1874. S. 73-75. 
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~- ПРОЧИЕ ДЕМОГРАФЫ ШВЕЦИИ 

Яков Фаггот-отец был главным директором земле
я:. Фаrгuт-отец мерного управления, а в 1742_,17.44 гг.-секретарём 

академии, коrда2 повидимому, он наqросал первый 
проект Табельной комиссии. В 1749 г. оп был назначен её членом. 
В 1741 г, Фаггот оп1 блшювал чрезвычайно интересную, очень по
дробную программу всестороннего описашш государства или его 

от дельных частей 1, переведённую вттоследствии на русский язык. 
Она состоит из 12 разделов и очень большого числа параграфQв. 
Населению не отводится при этом отдельного места, только в раз

деле 11 § 150 есть вопросы о росте или убыли числа жителей. Это 
объясняется тем, что подобные материалы считались засекреченными. 
Работа Фаrгота сыграла большую роль: довольно много отдельных 
приходов Швеции и Финляндии было описано по его программе. 

Фаггот напечатал в 1750 г. «Описание прихода П ерна, расположен
ноzо в шхерах Фш-tскоzо залива в провинции Нюланд и Деzерби» 2. 

;ZJ,аюшм о насеJ1епии оп уделяет значительно больше .места, чем 
другие авторы, писавшие на эту тему. Оаобо 1инtгер(есовал ';его состав 
11аселе1~пя ;по полу. Фаrгог вьq;шжаеJг в статье желание, :чтобы ото
:всюду постуn'а;1:r,в свед!ения о :нJаселении: и: естест.венно.м; движении 1его. 

,~~ Карл-Фридрих Меннандер-профессор физики, позже 
н:.-Ф. Меннандер теологии, в Або, с 1775 г.-архпеписком Шве-

ции, был одним из старейших друзей Варгентина. 
В 17 49 г. он шдал небольшую статью «Сравнение ·яежду число,1~ 
жите.zей в Швеции и площадью зе 1tли» з. Это типичная работа по 
полптическоtr арифметике. Меннандер без всякой аргументаµпи при
нимает, что население Швеции равно 3 млн. и что имеются 80 тыс. 
целых крестьянских владений (Mantal), причем в каждом имеется 
20 душ в среднем. Меннандер полагает, что земля может прокормить 
в 101 / 8 раза больше, т. е. прим~рно 30 млн. жителей. 
В 17.49 г. Меннандер опубликовал интересную диссертационную 

р~боту «Польза от исчисления новорождённых и у1tерших» 4. В ней 
речь идеrr о теологическом и политическом значении статистики насеJ1е
:ния. Оп обнаруживает большую начитанность в статистической литера
'Iуре, 1~3н:ает 1-~ цитирует не 'Iioлыro Зюссмильха!r IЮ таюке ГаlЛЛея, 
Вобана, Стрюйка i1J других ученых. 

Оставляя 1дрезиде!IП'ство в .з,rкаде.м;ии :в 1765 г., Мен:н:а!Ндер произ
!Нёс речь «Рост количества населениrс нtl основе прогресса разных 

1 <1Gedanken von des Yaterlandes К:enntnis und Бeschreibung:i>, von Jacob 
Faggot, Attfseher Ьеу dem Konigl. Landmesseramte, «Abhandlungen», Bd. Ш 
(1741), Hamburg 1750, S. 3-36. · 

2 «Beschre1b11ng vom · Юrchspiele Perna in den Scheeren am fi11nischen Meer
Ьusen in den Hauptmannschaften Nyland und Degerby gelegen», von Jacob 
Faggot eingegeben, «Abhandlungen», Bd. Xll (1750), 1754, S. 265-276. 

s «Ve1gleichung zwischen der Anzahl Einwohner im Schweden uпd der 
Grbsse des Landes», von Carl Friedrich Mennander, «Abhandlungen», Бd. V 
(1743), Hamburg 1751, S. 182-195. 

i «Utilitates fluentes ех inito natorum denatorumque calculo», АЬо 1749. 
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промыслоа страны» 1. Она имеет боJIЬше зн:аченюr д..пJя- характери
с:тJИЮt народного хозяйства Швеции, чем для ее демографии:. 
Довольно большой \ИЮерес представляет работа «Рост еписl(,011ства 

:4бо в отношении к.оличества населения» 2. Повод для псе дал Вар
гентин. Он пос.1Iал Мепнапдеру свою свод.ку чпссл ро 1.1шшпхся п у мер
щr,L"{ по епископству за время до осповашш Тuбельпоii 1ю\1исс.ин 
с просьбой провер,ить ее. Последний выслал осенью 1768 г. псправ
ленвую таблицуj без пояслеrшй, а самую работу, счп rшощуюсн одним 
из лучших nроизве,щепий того времен.и. по де\1оrр(афшr, папечатащ 
вес:ной 1769 г. Меппандер пользуется сш1сю1мп с 172Z г., ибо пред
шествующая война разогнала жшгелей. и жизнь наладилась только 
с этого года. За последние 10 лет (1757-1766) Мспшшдер пе об
На:()ужил особых дефектов в 3аш1снх, за первL1с же 1 О ,11ст ( 1727 -
1736) с.о с.писl(ами рождений д1ело обсrоит хорошо, но р~егистрация 
умершиос и:меет пропуски. Ср'авнивая числа родпвшпхся и умерших 
за эти два периода, отделенные 30 годами, Меншшдср устанавли
вает, что рождения возросли па -60,4О/о, а числа :). мерших-на 
96,1 о;о. Он выясюrет, почему ,существует это рззлпчие. При малой 
ПJЮТНОС11И! :н:аселения, больше заключается бршюв и родится детей, 
а чем гуще жи,вет народ, теw мен;ьше плодовитость; сверх тоrо, 

закон о неделJИмо,сти крестьянского владения препятствует размно

же:~-1Jию. См~е.ртнъrе же случаи [должны :непропорцнопалыю расти; чем 
гуще ж~и.вуr жители, тем губительнее эпидемии; пра быстро\! 'рос.те 
на-оеЛJе:нJия больше детей младшего возраст.а!. К тому же число умер" 
ших за 1727 -1736 rr. преУ,мепьшепо, а в 1762-1765 rr. были боль
шие эпидемии. Исr<лючив их, он [10,лучил рост числа умерших Н!а 
82,9 о;о. Меннандер в качестве роста населения берет среднюю между 
увел!ИЧе:нием количества родившихся и умершнх-71,бО/о. Рост этот 
очень /,веJТик; та1<ой величины не знает Зюссмильх, но все же положе
:ние ,В/е так хюрошо, I<ак ХОТ1елось бы; есть к тому же: эмиграция. 
Наряду с числами для всего епаскопства Меннандер рассма
ТРJЦВает пять его отделъньтх частей, где и обнаруживает _р~азпые. 
темпы роста. 

,,В 1771 г. Меннандер J3 :местной газете поместил статью «О внебрац,
ных детях, ~оторые родались в Або в 1770 z.», ка1rовъr.х: оказал.ось 
8,6J/o, Т. е. бOJIЫIIle, чем ВО МНОШJ1Х :И1rЫХ: {юродах.. 

Эфрщим-Отто Рунеберг, руководпгель землемерными 
э.-0. Рунеберr работами в Финляндии, был назначен членом Табель-

ной юом~исqтJ в 1761 г. До эт,оrо издал ·две работы 
s «Труд:ах» а'КадеМiИ!И. Первая из rних-«Описание прихода Лайхела 
в Восточной Ботнии» 3• Это самая обстоятельная и глубокая Dабота 
во всей оер1И!И описаний отде.ль:ньrх !Пiр~и.ходов. Не в ·пр~имер прочим 
~торам Рунеберг лодрt0б:!Ю характеризуеr состав н динамику; :насе. 

1 С. F. Men11,a1zder, Tal om JFo1kpopens tiMixt sam'\"Grunden tiI Rikets. 
2 «Von dem Wachstum des Stifts АЬо an Мелgе des Volks», «Abh21.nd" 

lungen•, Bd XXXI (1769), Leipzip- 1772, S. 195-205. 
• •Beschreibung des LaJhela Юrchspiels in Ostbothnien». von Ephraim Otta 

Rиneberg, «Abhand!ungen,>, Bd ХХ (1758), Leipz1g 1759, S. 105-i56. 
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лен1Iш. В рабоrге находим 3амечательное место, имеющее: теоретиче

СК!ИIЙ интерес. Он разлкчает «есттеств-еююе! н действительное население». 
По~ первым Рун.еберг разумеет «отношение разности между родив
шимися И умерШИМИ. К: R!ОЛ'ИЧеству. НаселеН'ИЯ, ИЗ IЮТОрО•ГО 'они БЫw 
шли... Действительное 'Н'аселепие зависи'Г только от полптических 

учреждений и: событий .. Его определяют nутём деления разнос:rи 
между кол1J!ЧiествоМ' населения За! д;ва (момента) времени на 'средmою 
между этими количе.ствами» 1. Здесь, не в пример Варгептппу, нахо· 
дJИМ: ясно формушrрованный метод пр,авиль'Ного приблизпт·елыюго исw 
числения 1юэфициента действительного П,Рироста населения, а по ана. 

лоли!И с ним-коэфициента смертнос:rи и т. п. 
Вторая статья, «Опыт полити~tеской оцетит зеллz~ и uаселения на 

прииере прихода Лайхела» 2, вышла в следующем томе. 06U(ие 
взгляды Рунеберга определили х~раюер и направление этой для 
того времен,и 'ИR'Тересной и оодер~кательной работы. «Земля-это 
ложе всего, что может служить человеку для его содержани:5!, одежды 

,н жилища; её следует рассматривать так же, &а~с (.Магазины всех 

товаров, коrорые соверµ~енствуются трудом iИ1 обращаются nутём 
торrовлп» з. Есть много оснований цеmп:ь сельское хозяйство самым 
высоr<!им образом; оно являетrся внутреюrей пр'Ичrrной самостоя" 
тельности и силы государства. Оценка человека производится по 
той полъзе, которую он nр,иrюсит обществу. Так; н:ак- ;еельское хозяй ... 
ст-во поставлено в Ш.вel.IJini xymei, чем за! гран:ицей, сто и её rсрестья" 
нин в пот-~тичесюом от.rюшении. ~иже, чем земледелец· за rгр.аницей, 

Рунеберг различает четыре возможных вида оценки сельского, 
ховяйства в деньгах: 1) <<государственная цена», т. е. то, что сель
сЮiЙ (~оояин платит государству как налог. подушный и 'На имущество~ 
2) <~общая государственная цена», куда кроме э~,и,х на..1юrов 'входит 
то, чrо он ПЛ'а'Т'ИJТ на содержание судей, учIПел-ей, ;церкви: 'И! це.рtt\lО&
НослуЖ11.'Гел~ей; '3) «политическая цена~>, :к.уда сверх приведён~rых сумм 
входит ещё то, что он отчуждает торговцу, ремесленнику и т. д., 

блащцаря чему ·растёт 1ero эко11юмичесюое благосостоЯНJИе и содерr
жа'ГСя v.~;ругие nooeз}Ibl)e члены общества; 4) <Фбщая цепа» содержит, 
в:ё вышеприведённое и то, что потребляет сам сельский хозяин .. 
«Больше воего следу;еr обращать mrимание на: пмитнче.скую цеw, 
поскол~ку две предыдущие больше покаsывают тяжесть налогов, чем 
силу сельсrшго хозяина, четвёртая же одинаковое· отношение имеет к 
еще неродившемуся земледельцу, как к уже родившемуся, поскольку; 
он сам потребляет все плоды своего труда, без того, что.бы что·либо 
сказать об этом» 4. . 

Рунеберг IИСЧИоrяет все четыре величины для целого кресrьяц.
аrоrо владе'НJИ!Я .(Mantal); раздJеJm:в .их на 17,3 (средни:й состав на
сеJ116-IJИЯ Jlfi. одно вл~е), OJJ! пооrучаеr дeifYi человека :вообще. Лицо, 

J 1-~Beschreibuпg~des LajhelaiIOrchsplels ... ,>, S. 127. 
• 2 «Versuch einer politischen Schatzung vom tand und Volke, naeh Anleltung 
des Lajhela'fК:irchspiels)~, <(Abhandlungen». Bd! XXI (1759), 176~; S. НП-191; 

з11ысt., 8. 181, 
& Ibld., S. 187, 



с<хrоящее в браке, оце1~и~ва~етс.я1 'ИМ вдвое больше, ибо ,каждый брЭJК 
дает в среднем 5 детей, IИJЗ коих: 2 рстаются в живых. Раб~~ 
( с 18 лет) ценится почти вдвое больше человека ·вообще, 3! работ.нtи:к, 
сосrоящий в браке, еще вдвое. Дети: начтrают работать 1:е 9 JJJeТ, 
~и до 18 они возмещают все! издержкИ! за~ 1первьrе 9 лет жизн\и. О 18 лет 
человеr~ начинает приносить ежегодньrй доход :rro простым: nрюцен:
там (60/о). Политическая цепа 18-летнего-1195 медных талеров, 
15-летнего-998,8, 10-летпего-746,3, 5-летнего-557,6, поворожден
ного-416,7 талера. Отношение цепы женщины к цене мужчины-
как 3 :4. . 

Рунеберг приводи11 таблицу ежегюд;ной и Ка!ПИ.'Т'ализированной це:н:ы 
по всем: четырем ВИ1дам оценки K3JK для единfицы площади, так и дЛЯ 
человек2 с указанн'ыМiИJ выше подразделениями. Сверх, так сказать, 
фактических у :него фигурируют величины оптимальные. Рунеберn 
указывает на возможные применения его табличrш. Она ,~ает осно
вания для 1) исчисления оплаты служащих; 2) определения 'убытка 
от препятствий к вступлению в брак сельско~озяйственного :населе
ния; 3) оценки убытка ~от эмиграции.; 4) оценки мероприятий оо 
мерам борьбы прют111в оспы rи других дет,сюrх болезней; 15) основ ддя 
расчс1ов контрибуции; 6) для р131счсrов потерь вследствпе войны: 
а) убытков в связ1п с ~Войrюй, б) потери 'времеН'rr, в) уменьше~rия 
рождещъй. 

Эдуард-Фридрих \Рунеберг после смерти Фаггота
Э.-Ф. Рунеберr сына в 1763 г. занял должность секретаря~ Табель-

ной комиссии. Обрабатывая пеступавшие в комис
оию материалы, он делал ей докладьrJ частЬt которых опубликована в 
«Трудах» академии. Главнейшими темами, его рабQi'Г являются. резуль
таты таблицы III населения, в то время как ВаргенrIШ главное 
свое вни.~wание обратцл на вопросы естествешюrо движения населе" 
:тш и выводы, которые можно извлечь из обрабоrки первых дl3ух 
табл11щ, ежегодно изготовляемых духовенством. 

1. Первая статья «О количестве населенип Швеции 
Первые печат- и естественной силе страны» подписана: «По рас-
ные сведения поряжению королевской Табельной н:ояиссии ее· се-
о 1<оличестве 

населения 

Швеции 

тtретарь Эдуард-Фридрих Рунеберz». Она напечатана 
в 1764 г. 1. Автор, указав на значение точных сведе
нiИiЙ о чnсле :Еrаоеления, ero росте ИJ:UИJ убьrлrt, ',о за" 

нятых в разных отраслях труда и т. п., отмечает, что эта статья 

является началом исполнения предписащ,rя короля опубликовывать 
в изданиях академии сведения о населении, служащие для общей 
пользы. С пее начинается новая эпоха в демографии Швеции, пбо 
как раз в ней впервые приведены реальные данные о количестве 
населения, строго засекреченные до того времени. По ...сводкам та
блицы Ш, в 1760 г. в Швеции насчитывалось 2 383113 жителей, 
из них 1127. 938 мужчии и 1255175 женщин; таким образом, в 

• 1 «У.оп der Mcnge des Volks im ~Schweden, und des Reiches nattirlicher 
StHrke .•• » auf Befebl der I(бniglichen Tabellcomm1ssion von derselben Sekretмr 
E.duard Frler./nch Runeberg, «Abhandlцngen», Bd. XXV! (1764),''1767, S. 87-120. 
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сwане имеется полная возможность значительного роста населения. 

Соед;и11'е.пие людей приводиrг к :взаимопомощи; рост шьселения 
ведёт к производству непропорционально большого количества 
продуктов, а потому при таки~ _условиях люди живут богаче п 
счастливее; его уменьшение приводит к обратным результатам. Исхо
дя из этих общих воззрений1 Рунеберг приписывает несколько мисти
ческую роль плотrюсти населения, которую он называет ,<естественной 

силой страны)). 1 

«На количестве на,селен:ня покоwгся сила, КОТ'орую дарует Щ>и. .. 
рода м из которой пр~авительсrва могут создать большую 'или. мень" 
ш~ оил:v при П10Средсmе умного государсrваnюrо управления» 1. 
«ЕсrесrвенН'ая аила ... есть не что и:ное, ка~( первое 1r самое r<peroюe 
основание, на котором п~оится всякая мощь и всякое благосостоя
ние, которые могут создать себе государства человеческими усили
ями» 2. По~обно плохому полководцу можн'о, однако, разрушить 

благополучие и fПОлитическую ,силу страны вследствие неправильного 

применения искусства управления государiством. Так:им образом, плот" 
ностъ населения является «основой всякой политической мощи», 1<!04 
торая не может превышать того, что соответствуе11 есrеств~ной 'оиm-е. 
П р,н прочих равных условиях политическая мощь государства: ра" 
стёт в большей проrrорщи~и, чем <~естественная», ибоt рост товаров 
дроисходит быстрее. Рунеберг илллюстрируеr свс)lи1 и,щеи на примере 
АнrJJ1и1н и Голланди:и, коrорая могла вести сваи I{ровоп~ол.итн:ьrе 
войны с Испанией, по ~его мнению, толъкq вследствие 'большой плоrг,. 
ностu-r на'селения. Он привощrт дашrьд~ о ПлОТ'Н'ОСТ\И! в разн:ых проВИ!Н: .. 
циях Швецшr; разные размеры производи'Тельных сил в них: tРу.неберг 
с.вод1иrг н: ее различиям. Поэтому не должна бьrгь ни:каJrюrо сомнения 
о пол:ьзе роста населения, в стране. Рунеберг rrодробн.о 1перечжляеr, 
I(уда можно пр~иложить ДiОба'Iючный труд в Швеции, рассматри:вает 
разные виды народного труда И' устанавлива~еr, Ч11d в 25 лет можно 
легко увеличиrгь производ.стоо nре>ду!КТ()IВ ДlвецИIИJ вдвое. В за:ключе
Н~ие он пере:ч;исляет главные ;услJовия~, которые буду:r" ПJО еоо мнению, 
оодейстооваТh росту плоrrнОС11И1 населения: 1), лучшее раФР\еделение 
земли, 2) распределение ее между большим числом семей, З) по
стройка жилищ па более сухих и обработанных участках, 4) обещание 
К!()роля tи! неизменная гараmия -свободы и защщгъю \вс~ жю-елям 
страны. 

2. Вторая сrатъя наnеча'Гана в С'Ледующем rоду nод 
Во~g:;::ой назваIОJ.е.м <<Продолжение замечаний королевской Та-
населсния бельной ко;tиссии. О подразделениях количества на-

селения Швеции в этношепии возраста и 1~ола»; 
она подписана: «От королевской Табелыюй колассии Эдуард
Фридрих Рунеберz» з. Работа эта написан3:., г.1щвным образом, с точки 

1 «Abhandlungen», Bd. XXVI (1764), 1767,' S. 11 О. 
2 Ibld., S. 108. 
в fFortsetzung der Anmerkungen!deriI05nigl. Tabellcommission. Von den AЬtef" 

lungen der Meiige Volks in Schweden, in Absicht auf Alter und Geschlecht» ... 
von wegen der К.onigl. Tabellcommission durch Eduarcl Fг. Runeberg, «Abhand· 
iungen», Bd. ХХVП (1765), 1761, S. 288-303, -
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эре:rшя взгляда на человек~, как на f!роизводите.тrь~ую силу. Пер
вую группу населения с9ставляют лица непроизводительных воз

раС!"ОВ, куда Рунебер,11 ОТ.fю1сит деТ1ей .щоt 5 дет и J!И:Ц старше 80 ;rет. 
Их насчитывалось в 1760 г. примерно шестая часть жителей. Ко 
второй группе относятся дети от 5 до 15 лет и лица от 65 до 80 лет, 
которые, по его мнению, как раз содержат себя своим трудом. Их 
насчи:тывалось около четверти. жителей. Лица: or 15 до 65 лет со
ставляют проtизвод'Ительную группу, оrг которой, fЛавным: образом, 
и завис:ит блаrошсто!Яние страны. Ру;r-rебер,г исчисляе!ТI далее, сколько 
из них в силу необходимости не мог_ут заниматься теми пли иными 
ви.даw народ11оrо труда. Для у.хода за деть.ми~, сч:итая по 4 ребёнка 
на человека, нужно 84 777J ли:ц, а для: yxюvIJa за старикам:и-870, в сред
нем 1 на 20. Нужно также принять во внимание, чrо не все осталь
ные могут полностью использовать свои силы, так как этому в до

оолыю бо\лъшой мере препятствуют болезни и другие обстоятельств.а.. 
Ру;неберг ;rюлагает, чю при. но,рмальньрс у;словия:х в раагуще:м на" 

селе.юiИ ~етраны эrИ! возрастные гру;ппы сохраня:ют соои прооора.r,ии. 

Он У)СМатривает разную ПОiЛЪЗУ or та1юго делен:ИЯ1 насел:еrШЯ'. В пер" 
вую очередь он обращается к исчислениям потребления злаков. Шве
ция: в то :время ввозила ИJХ: доволыtо эначиТ1елынюе количество. P}?Ie
бepn :исчисляет, сколько нужно прибавить рабочих рук в ·~ельское 
хозяйство, :чтобы юбесrrечить Швецию злакам;и~. Одна.'IФ при эrом: не
обход'ИМ>ОI возрастают и дру;г.ие кате.rюрии населения:, вследс-гвие чего 
nолезным является повьiсить производителыюсть труда в земле
делии~ 

Далее Рунеберг. останавливается па ра~пределении~ населе~н:ия Шве
ции ло 10-J.Iетн:им возрастным грудпам и. :rюл:у. Он: делает nри этом 
разные замечания, относящиеся главным абр,аз.Оt.'1: к рост.У\ наоелеltИЯ~ 
которомуi препятствую-n 001ЦИ.ально-экономичосrте усл!Qlвия. Масса м.1оою
дых людей-по~ёнщитщ которые избегают жениться: в МJ()JIОДОМ :ооз
рас-ге. Имеет значе:ние также чересполосица крестытсr<:иrх владений; 
где ,есrь невовдела.нпая земля, там нег дО!М!Ов. · 

Вв'ИдУ~ :историчоскоm интереса приведу] в с1:щцной таблице О'I'.НОСИ
тельные величины, 'ИСЧ11сле~нные Ру.небергом: 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ, НАСЕЛЕНИЯ ШВЕЦИИ :В 1760 r. 

Десятилетия возраста Оба пола Мужчин&r Женщины 

2 3 4 

1 1 ООО 1 ООО 111 ООО 
п 738 739 736 
ш . 630 586 673 
IV 543 513 572 
v. 404 380 421 

VI . 302 277 328 
vп. 212 181 242 

VIII 108 » 85 132 
IX 27 20 33 
х. 2,636 J ,370 З,393 
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3. Третья сrатья, «Продолжение зю~ечаний коро-
Социальный: левсJСой Табельной ко }tиcruu. О noлumurtecкoлt под-

состав разделении JСоличества н!еления, или их разлuц,иях 
ш::;:;е:иi757 в ртношенuи сословия, от uоролевс1Сой Табельной 

и 1760 гг. ко11иссии Эдуард-Фр. Рунеберz» 1, посвящена обозре-
нию дервых стат:истичесI<ИХ данных о социальном 

составе !Населения для целой страны. В при'1"ечаш~н к :названию автор 
у.казывает, что первые две таблицы надежны, в то время как третья 

несколько :не:паде.жна (особеrnю для городов), отчаст вследствнс :не
которой неопределенности и недостаrочн.ос:ти рубрин:, оrчастп вслед-
ствnе !МИrрацr~и населения. ' 

Население Швеции делилось. в то время на два О<'Новпых сословия

дворян, пользующихся нщ:ледствеппыми правами и приви.легпями тю 

сравнению с прочимИ1 гражданами, и этих последних. Лица недворяп
с1юго сословия в свою очередь состояли из трех главных rру.пп: 

ду.ховенсrrз-а, горожан и крестьян. Таблица III Иl\1ела эти четыре под
разделения. 

Дворян в 1760 г. было 10645 (4530 11,,1у.,rсЧ1ш и 6115 женщин), так 
ЧТО! в среднем один пз пнх приходился на 223 души прочих сословий. 
Детей до 15 лет среди них насчитывалось 1 7 45 мальчzшов и 1 852 де
вочки; прочих лиц, нс. СОС'ЮЯЩИХ в браке,--621 мужчина. п 1 634 жеп
щилы. 

Духовенства с их се\<lьяr.ш было почтп вдвое больше-18197; 'Из 
них 4 488 самодеятельных мужчпп, детей до 15 лет-7 073, моло
дежи, не состоящей в браке,-3 219, зам_у.лших женщпн-3 417 На 
духовенство того времени возложена была обязанность учительство
вать. Рунеберr подсчи1Ъrвает обеспеченность населения Швещпи с .этой 
'1'0ЧКИ зрения и усrанавл:иваег, чrо в среднем на одного учителя при

ходится 111 детей, если же принять во внпмание, что из всего числа 
i)7ЧИ1елей 300 преподают в высшей н средней школе, тогда щ 
одного П&ИХОДИТСЯ 119 детей, что чрезвычайно много. 

Горожан (без дворянства, духовенства, чиновнююв, калек :и: нищих) 
вмесrе с их работниками !И прислугой насчrrгывалось 162 888 душ. 
От городских промысп:ов жил одп11-t на 132 / 3 дупrи тех, исто1ЧН'И.Ками 
существования коrrорых являлись сельское хоояйство, горная про-.. 

мышлеююсть !И другие ви~ы труда. Никто еще не; изучил, I<акое 
распределение населения меЖдуi городскиiм;и: и иньrми промыслами яв

дяется ~наилучшим для страны. По мнению Ру:н:ебер:га1, общего поло
жения! не может быть; учитывать надо разЛИJЧия в положении стра:н:, 
их физических и политических условий. Чем меньше плотность 
сель'СКого населения, Тlем большую часть всех .жи:гелей: сосrавляют 
J<рестьяне. Ру;неберг wrлюстр:ирует это псNю~кеIIИJе на прпмере Гот-

1 (1Fortst1tzung acr Anmerkftngen der IO.iшgI. Tabellcommission, uber die po11-
tfscl1e ElntЬe1Iung der Menge dos Volks, oder 1hre Unterschiede ш Anselшng (ler 
Stande vo'n vegen dвr Konfgl. TabellcommJss10n durch Eduard Fr. Rиneberg1> 
«AЫiandlungen», Бd. XXIX (1767), Lelpz1g 1770, S. 228-255. 
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лав.да, всей Швеции и Англии. Плотла~сть населения в последней 
очень высока, по::>тому пример:нО1 десятая часrь всех жителей её за
нята городскими промыслами в одно'\i Лолданс Эro\fy содействует 
также боJГьшая I<олопиалыrая rорrовля. Плотность населения IП!ЗЩИ1И 
равна однои пятнадцатой части того, чrо имеет Англия, полиrnче
с1юе же могущсстIЗо никогда не может быть боv1ыпе естест.веююи 
силы страны В Швеции МО)ЮЮ усилить производителыюсть труда 
и благополучие трудящихся, упрочив свободу и безош1сностъ граждан, 
особенно в селах На о,сновюпш. разделения населения ТПвеции и , 
Анrлип на городское ИJ сельское н:еправнлыю было бы делать за
КJ1юченис- о тo'vf, чrо в первои чересчур мало трудящихся: в городах, 

а во вТ1орой их чересчур 'МIЮГО. Ведь эrо завнсиr or плотности :на
селения, .политического устройства п эко.rюмических особенностей. 
Рунеберг полагает, что, пон:а не вырастет колпчесrво сельского на" 

селения, до тех пор города Швеции расти не будут, почти вся Европ1 
делает все возможное для развития своей промышлеmюсr.и~ Xi r.rор;гооли, 
.а потому мало надежды па вывоз продуктов промышленности за 

границу. Между те\f в Швецип :имеютсЯJ препятствия: 1{ pocry насе
ления, I{orropыe следует устранить.. 

Средп горожан в 1760 r. была 368 н:рушrых: коммерсантов, веду
щих торговлю с заграницей. Фабрш{анТQв. пасчи rываJiось 538 Рабочих 
на мануфактура.х вместеJ с !Их детьми. была 6 880 мyжч:i-trr !И 7 419 жен
щин, .а вместе с ховяевами.-14 837 душ. Та.к J{ак' дети в то время 
работали :начиная с 8 лет, PyJrreбepг и~сключаеrr из. этого числЗJ всех 
детей до 15 леr и в I<ачостве полноценных раооrников получает 
10 678 д_уш, I{аковьrм числом и :измеряется nроизводство 'Т'О!Варов. 

Один рабочий, по ero исчислениям, приходиrся на 17 потребптелей 
предметоn мануфактурного производства. 

Торговцев всех видов было 2 4!t.Z, а· ~месгеJ с детъми ttr лрислугой-
12 955, :из :них женщи:н:-6192. 

Ремесленных мастерских насчитывалось 7 680 На доходы эrой от
расли !'Груда !Кормилось (вместе с ПОД~"\tастерьями) 28 092 лица. Число 
это упалп по сравнению с 1757 г. Рунеберг устанавливает :недостаток 
рабочих. рук в масrерс:rшх, чем объясняет дорогюв;ивн:и товаров Он 
с1Штает, что цены на 'Dовары уцадут, еСJЩ мануфактуры rи мос:терс:кие 
бущут больше по соои.м размерам. 

Других мелких горожан-сторожей, ооденщи:ков и т. п -:насчитъmа
лось 10147 мужчин :и. 11464 женщй!ны. 

Пр'Ислуг.и ~старше 15 лег 'В !городах ШООЦ!И!И насчв.тываJЮСЪ 5 339 муж
чин и 14 754 же:нщи;н:ы. 

Брачньrл пар nасчитывало1сь в rородах 33 660, детей-26 525 мадьчи
ков и; 26 082 деоочки. 

Бвиду1 !И.сторичесrшг,о !И'Н'rереса прив~дуJ таблИII.Уi Рунеберtа о рас
,1Iределе1mп наоел~.я в roJjQдax ШооциJi; na :ц~rка'М средств су" 
ществовапия:, 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ ШВЕЦИИ В 175J И 1760 rP. 

1-(рупные коммерсанты . . . . .. 
I<упцы . . . . . . . . . . . . .. 
Мелкие торговцы . . .. 
Приказчики и молодые люди стар-

ше 15 лет •. . . . . . . 
Дети до 15 лет . . . . .. . .. 
Фабриканты • . . . . . . . . .. 
Молодые люди и рабоч11е старше 

15 лет . • . . • . . . • . 

Дети до 15 лет 

Ремесленники • . 

1757 r. I 760 г. Разница 

муж- \ жен-
чнн щин 

муж-1 жен-
чин щин 

муж-1 жен-
чин щин 

224 221 388 289 + 1641 + 68 

1303 1253 1164 1254 - 139 + 1 

1280 1360 1328 1482 + 48 +122 

1775 1 115 2028 1 244 + 253 +129 

1976 1 969, 2243 2 208 + 267 +239 

408 338 538 427 + 130 + 89 

З 843 4 642 4 371 5 342 + 528 +100 

1507 1555 1 971 1 710 + 464 +155 

7 387 7 542 7 б8Q 7 887 + 293 +345 

Подмастерья • • . • • • • . . . 5 844 977 3 ~92 1 106 -1852 +129 

Ученики-ремесленники старше 15 лет 5 400 539 4 396 53 -1004 -486 

Ученики-ремесленники моложе 15 лет 2 115 659 2 442 536 + 327 -123 

Мелкие горожане и пр •••...• 10 313 10 863 10 147 11 464 - 166 +во1 

Служащие судов, государства, цер-

кви и городов . • . • . . 

Челядь и квартиранты в rородах ,• . 

Калеки не в госпиталях . 

П риеэжие и чужие . . • • • 

Судовладельцы и моряки 

5962 

411 

722 

136 

3774 

5663 

2055 

3064 

94 

3098 

6 411 6414 + 449 +751 

334 1 368 - 77 -687 

563 2640 - 159 -424 

312 80 + 176 - 14 

4021 3 614 + 247 +516 

Дети старше l!S лет у ремеслен
ников, мелких rорожан и служа-

щих.'• • • • • . . • . . • • 28!)1 6230 2898 6348 + 7 +118 

То же до 1~ лет •••.••••. 16 455 18 807 18 687 19 360 +2232 +553 

Вся прислуга rраж.а:ан и служащих 
старше 15 лет . . . . . . . . . . 5 973 14 430 5 339 14 754 - 634 +324 

'fo же до H'j лет . . . . . . . . . 1212 2 J59 1182 2 268 - 30 +109 

Бра1<и в ropo4ax 

I{офейци в • 

Погреба в • 

l{абачки в 11 

/во 911 /8s взз \s2 4З5 j91 s4s \+1524\+3215 
169 544 174 283 +4 739 
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162 

l 901 

Iб9 

J 758 

+ 7 
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Население 
и сельс«ое 

хозяйство 

~- В «Tpy~a.IO> ·21<адемин за 1769 r.. наnеча1"аnо ;t(ал'Ь· 
нейшее <<П родолжепие экономических замечан.ий 1'0· 
ролевской Табелt.Jной 1(,0MUccuu, в частности о ceль
Cl(,Olft хозяйстве и числе населения, им занятом» 14 

В то время Швеция ввозила довольно большое количество злаков, что 
рассматривалась как очень нежелательное явление. Рунеберг полагает, 
что самая главная часть жителей страны-это та, rюторая занята 
земледелием. Её не следует смешивать с сельским населением, куда 
кроме неё входит много иных лиц. С экономической точки зрения 
СJ}едует1 далее, различать тех, кто _работает физически, и тех, кто 
организует работу. Трудящиеся земледельцы с их жёнаМИ', детьми 
и рабочими, раэвёрстанные солдаты, сельсн:ие ремесленники и т~ д. 
составляли в 1760 г. 1835 4971 душ, из коих было 897. 204 мужчин 

, и 938 293 женщины .. 
Рунеберг ~вумя: способами доказыва,ет, чrо нtЩостато~ отечестБе!II

ны:Хi злаков объясняется ~ед:остатком: рабоч:и:х р~. В первом сл~е 
он: JИ:оrодит оо :и.ооуще.н:ия, что в Шlв!еци!иi :иJ IФ.и!нляндии 80 тыс. потtьIХ 
крестьянских Уiча.стков, rюае.в и урО!Жай которых ан исчисляет. Более 
надёжные выво~ы о проiИЗводстне rюлу;чаем И.СХ'ОДЯJ юз подс:чётов по
требления. Ero кooe'I.ffiьrй вьrвqц, чrо ~ пош1.ы1А1~ сельсюжозяйсrве:н:ны:м 
работникам,. l(Оi'ГОрЫХ оо !Н,Эiсчи.тывае.т 613 :185 душ, надО/ nрiИJбаюtТЪ' 
ещё 26 046, тогда Швеция обойдётся без ввоза зерновых культур 
извне~ 

Исчислив, на какую суммУi од;И!н: сельск.охоояйствеюrый р.абот.н:ик 
прОtИ.Зводи.т продуктов, Рунеберг. каnиrгадизируеr её из 6 О/о: n! ПJСNiучает 
цену~ _работника (5 758 1Ме;цных талеров)~ Эrо даёт возможность оце-
ни.тн потери от ам!и:rрац'Ии и 'ОIТ'ГОrо чrо :н:екоrорые не paбorraюr, 
сраБlШТЬ труд в: з~шедеЛИJИJ и друrих отраслях ~родоого хозяйства. 

Ученик Варг,ентина АдоlЛьф Модер (17~9-1799). был 
А. Модер зеъ.шемером. В , 1767 г~ :налеr.rа.та~ в «Тру:да.х>) акаде· 

1МЮ1 <<Экон.омичестсое ,описан.ие приходов Халторп и 
Воксторп» 2, матерliалы для KOiflOJJIOro щбр.шю пр!И! разм:ежевани~и земел1>. 
Работа написана по программе Фагrота~ ДаIОiые о насеJLе!Н.И.И! и его 
распределенид па разным пр:иеnакам даны з.ЗJ 17.60 r.; есть таюке 
све~ден.ия о д.вiИЖ!еНИ!И 1Наоеления •. НиЧlего осооа и:н:тереснрго для д~ 
графии работа н~ оодержит. 
В «Трудах» Патрцоrrи.ческоrо ооще~ст.аа ц 17.7 4 г" Модер н.аце.чат.ал 

«Исследование -о количестве населения в Швеции" начиная с самых 
отдалёняых вре1,~ён». Его исчисления типичны для политических ариф
метиков. В чаСТН!ости: Мющер IИJСЧИС'.7J:ИЛ,. что на:сед1еJН:Ие Швеци.~и" в 1325 r" 
было 6?льше, чем в 1763 г. 

t <tFortsetzung der бkonomischen Anmerkungen der .l(oniglichen Tabellcont" 
mission und besonders vom Landbaue, und der dabey bescЫf.ftigten Volksmenge .. , 
von Eduard Friedrich Rиneberg, ((Abhandlungen1>, Bd. XXXII (1769), Leipzig 177 4, 
s. 133-152. 

2 <10ekonomische Beschreibung der Юtchspiele Halltorp und Woxtorpь, von 
Adolph Modeer, fAbhandlungent, Bd. XXIX (1767), Leipzig 1770, s. 157-1671 

192-204, 294-314. 
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Генрнх: Никандер (1744-1815)', nодобпо Варгептппу, 
r. Ни1<андер был математиrюм п .астроrюмои. В 1770 г. он был 

доцентам астрономии в Упсальско.м ушшерсиrате, 
в rl776 г. :избрал членом Аr<:адемиrп науI{: н вгорым ее секреrарём. 
Таким образом, Никандер стал ближайшим помощником Варгептина в 
обоих видах его деятельности. Повидимому, при жизни Варгентина 
он ne занимался демографией. ТGль.ко в 1790 г., после. пзбршпш секре
тарем Табельной коми.сси.и, Никандер начал ПУiбликовать свои работы 
по сrатисrике населения. В 1799-1801 гг" он :издал в «Трудах» ам
д~r частями большую рабооу, состоящую из восьми разделов. 
В 1802 г. она вышла отдельноrй книгой: «О состоянии табельного 
дела в 'Швеции и Финляндии с 1771 до 1795 z.» 1, 1<оторая: является 
его важнейшей работой. В каче1стве образца Никапдер как будто 
взял серию статей Варгентила, опубликованную почти полстоJiетия 
ранее. Естественно, что его исследование пошrве и глубже, ибо в 
основе его .nежат лу..чшае материалы. В пя:той ча.сrИJ Никандер трак
туеr о величине разных общесrвеrmых групп, ЧТО' ВаргентИ'н! за
тронул 'ЮЛЫЮ попутно. В nервую очередь речь у Никаидера. ид&г 
о горо,дскам и: сельском населе.IОI!ИI и о росте гороw.ов за -счёт иммигра
ции !Из сёл. В восьмой· части, ((Об оп:у~стошпrельных бооезнях», как 
самые :материалы, так :и. !ИiХ обрабоrrка У1 .Никандера значи.телыю 
глубже !И полнее, чем у Варгентwrа. 
В «Трудах» академии Никандер, издал ещё дс.аrrок других работ 

по с.таmсmке. Особо поJшые табличные дщrные приводятся :в. статье 
«О шведскол~ табельнш,t деле за 1801-1805 гz. Посевная площадь, 
урожай, поле, сК,оm» 2. 
В ьбщем следует признать, чrо Никанд;ер в свю,их работах обнару

жил 'большую глубину :и~ с:исте'Матичrюсть, чем пионер шведской 
демографю1 ВаргентИ!Н оолстоl71етия ранее. 

Шведская: !Статистика представляет в разных оТiю
шениях оообый :интерес для tи!crop:иr<a статпстической 
:науюr; :и пр аI{'I'(Ш{!И. 

Общие 
выводы 

Наличие большой докуме:н.тацИIИ с ПОJIНО!Й <Jчевидн:осгью и убеди:
те-льностью показывает и дОIКазывае-г тесную связь между; эКОIЮМИ

ческим положением государства !I-E постановкой ста'J'iистики, прrида
ние:м ,ей особой формы. Тяжелый эконам!И.чески/й кр~изис и убыль 
n:аселе:ния в резу~льтаrе nесчастных: войн nриве.тrИJ страну к д;л!Итель-

1ЮМ.У! расс.тройствуj её прО!ИЗводительных; сил. В Швеции: серед;и!НЫ 
XVIII 1в.. нашлись люд11, :коrrорые В1 IIOJtНOIЙ мере пон:юrи 1ш:ущные 
потребности ~своей родины, тща-гелЬ'IЮ m~ли t'J110жную проблему, 
наметили. и осуще.ств'Или правильные пуrи. решения вопроса. Залечитъ 
тяжелые раны, наnесёНl:IЬrе воmюй, эпидем:и.ями~ и: эмиграцией 3а гра
:ницу,, можно было ТО17IЬКО пугём: длительньrх, СИJст,ематичесюrх меро
прюrrи:й:, на основе дeтaJIЬIНj()IOO m:wrен:ия стрiЭRЬr. Создана была! цела.я 

/ 
1 

. 1 Н. Nicander, От 'fэ.bell-Verkets til1stand 1 Sverige och Finland fraп 1772 
bll och med 1795, kongl. Weten~kaps Academiens Haпdlingar for 1799-1801. 

2 Н. Nicander, От Svenska Tabell-Verkets aren 1801-lb05. Utsaode, Skбrd, 
брреn Jord1 Kreatur, К:ongl. Wetenskaps Academiens Handlingar for 1809. 
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снстема статпстиюr мсслсншt а э1,о~юмпчеt1юй статнстики, для tiero 
oprarlизoвai; был спсцш1J1ы1ыii орган. В лптср~rурс нмеютсп: м:пого
численные указшшя 1щ то, Ч1'О эта ·система сеG!я: в rюлпой мере оправw 

дала. 

Создание специального ста'Тистического органа и успешная его paw 
бота ,сыграли большую историческуrо роль. Табельная комиссшr по-
служила Gбразцом и. прообразом Д.JШ. сrатпстичесrшх: организаций дру
пrх государств. В частпостп предложения о создании специалыюrо 
статистического органа в России, начиная с академика Шлёцера (1763), 
и до начала XIX в., находились в известной связи с идеями швеДw 
екай статистики. , 

Чрезвычайно nлодоrrворпой была также вторая идея, ·осущесrвлён
наЯi в Швеции: теснейшая связь между теорией и практикой, высшим 
ученым учреждением страны-Академией нау1<:-ИJ Табелыюй комисw 
сией. Правда, ещё в середине XVII в" Кор0v1евское общество Велико-
бритапии напечатало paбorry основопо~южника статистики Граунта; 
оно издавало также сочинения других поиитичt:ских арифметиков. 
БО1Лее того, гениальные труды Галлея: нацисаны бьr~л;и~ па .r!Jpy:чeнmo 
общества, на осноiВани.и просьбьх анrлийскоrо 1юporur Вильгельма 
Оранского. Однако все это носило иной, тa.r<J сказать, эпизодический: 

\., ., .. ., 
характер: органическои связи высшеи ученои организации сrранъх 

с практической статистикой не было. 
Многие великие мужи, оо~ейсrвовавшие развитию и росту; от,еw 

чесrвЕ:Шiой статистики, nртю ссылаются \На пример Швеции. Пd 
примеру; Шведс1юй АI<адемиИ! наук статистические труды стали издаw 
ваться Парижской, Берлинскоtй !И! дру;rими академиями и у,чёными 
обществами. 
В результате деятельности Табель}j:ОЙ комиссии были собраны све

дения, научно разраб,оrганы 11 опубликован:вt такие материалы, каrорыми 
до 'f!Oro времени не располагало человечество. Эrо были маСОО!ВЫе" 
в общем достоверные данные о 1rоличе,стве и сюставс населеrия: целой 
страны, его естественном движенИИJ и некоторых: других: м;аментах. 

Вместо вcmcoro рода грубых и тошшх прmси.док и оценок пооучен:ы 
бьrлli в государственном: масштабе точные числовые сведения. Учёш,rе 
всех стран немедле'Iпю начали: их :исrюл:ьзовать ДJill _раЗ!Irых: целей, 
в частности на их основаниrи во,сrrо~Я1Ли отсуrгсrвие отечес.тве~ННых 

материалов, исправляли их дефеК'flьr. Точные шведские данrrые очень 
долгое врем.я: 1слу.жнли крrитериЕМ и образцам: щrя европейских: госу
~арств. Статисr.ша:11 настолько высоко ценят эту; истори:чесr{ую аа
слугу Швеции, что ПРИ! так назьmаемом методе «стандартноrо населе
ния» Д{)I nоследне1'1ОI врем~ в качестве стандарта брал.и~ её воз,рас.тw 
ное pacrrpeдeлe:mre1. 

1 Под методом «стандартного населения» понимают особый способ полу
чения относительных ве.11ичин, более пригодных для сравнения 'Смертности, 
рожцае'мости и брачности в разных странах, чем обычный при~м непосред
ственного сопа'ставления данных. Для всех изучаемых стран берут одно и 
то же возрастное распределение, после чего исчисляют для каждой из них: 
соответственную общую меру на основании их специальных частнqных мер 
для отдельных возрастных периодов. 
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Трудн:о .перооцен:и.ть ещё од~ заслугу шведской: стаm~и. !1~
стор1х :начал.и: весrи книги, iqдa записывали се:мъи всех .жателей 
своего прихода независим.о от их религюr. Посгепенно аоодалась, 
т.аким: образом, система регистров населения. В rашгу~ записывались 
вое обычные для народной переписи. сведения о l(аждом человеке, 

отмечались рождения iИ1 сме.рти, выезд и приезд жителей. ПрИ: нали
чии. такой с.исrемы нужно было толыю сделать Сf:!lодку; всех потреб
ных данных па известный момент времени, ДЛЯi того чтобы 1ю~утпь 
сведения о количестве и составе населения. Знание своего прихода 
и своевременная систематическая регистрация пасторами всех фак
тов обеспечили шведской статистике исключительную точность как 
в смысле охвата всего населения, так и в отношении правильности 

обозначения всех признаков, подлежащих регистрации. 
Своеобразие шведской статистюш сост.авляло обилие сrатисг.иrко

экооомических подробных опИJсан.ий отдельных местностей. OНiOI позво
лилd глубже :изучить их оообецности, что1 ПО1МоглО1 прав1f!1еЛЬС:ТВ.J'\ 
в его экшю!М1Iческой палитике по налаживанию paccтpoemr~ nарод
ноrо хо§.яйства. Тш<ае же своеобразие имело место в России XVIII в. 
Наши крупнейшие ученые В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов и ..др. 1 
Академия наук, в целом занимались проблемой стати.стико-географп
~еских описаний всей страны, в особенности же отдельных местно
стей . .: Причиhа этого, правда, иная: общая неизученность страны, 
с одной стороны, и необходимость целесообразного освоения вновь 
Ьриобретенных местностей и окраин России-с друго'й'. 



VII 
ДЕМОГРАФИЯ ВО ФРАНЦИИ 

С СЕРЕДИНЫ XVIII ДО НАЧАЛА XIX В. 

1. ДЕМОГРАФИ5t_ВО ФРАНЦИИ HAt<AHYlit 

РЕВОЛЮЦИИ 1789 r. 

Бесконечные войны и. нище-та широких народных 
Эконом, цеское масс во времена Людовика XIV (кopoJTh с 1643 до 
положение 
Франции 1715 г.) привели к огромному в~1миранию населения. 

в XVIII в. За 40-50 лет конца XVII 11 начала ХVШ в. стра-
на потеряла около четверти населения. В этой убLrли 

известную роль сыграла ТЮ(Же массовая эмиграция гугенотов после 

отмены в 1685 г. Нантского эдикта. При Людовике XV (король с 
1715 до 177.4 г.) Франция воевала несравненно меньше. Всё же она 
приняла участие в Семилетней войне, потеряла Канаду и многие .цругне 
колонии. Народное хозяйство Франции и положение широких н~родных 
масс ухудшилось ещё более. Если Людовик XIV выставил полити
ЧJеСКИ:й ловунг: <<Государство-это я» (L'etat c'est moi), то правящее 
сословие ФранциИJ устами Людовика XV бросает инО!Й, весьма харак
терный для дореВО\llЮЦИОННОЙ эпохи ЦИНИЧ!НЫЙ лозунг: «После нас 
хаrь потоп» (Apres nощ; Ie deluge). РоС'кошь, расточителънос.ть и 
б~езнравсrвеююсть двора Людовика XV и верхов правтци.х: сословий, 
как и нищета трудящихся достигли невероятной степени. Все это 
нашло ,своё оrrраж-ение в динамике населения, оrразилось на его 

социальном составе и не могrо не вызвать ОТI(ЛЮ{ОВ в литера,уре. 

Более даль'НiОвидные представители правящих сословий ещё при Лю
довике XIV шпnут яркие и убедительные работы по демографии, 
где полож€ние французского :народа рмqтегся в самых мрд.ч;ных тoI;Iax 
(маJршал Вобан, граф Булэнвилье .и др.). 
Демография Фра1ЩИИ1 о аередm1ы XVIII в. носит, главным обр1азом, 

описательный: характер, хотя им~ются также mrтересные и цен'Ные 

тоорети.ческие достижения. 

В демографических работах, естесrвеюю, И.СПОtJIЬЗО
Статистичес1<ие вались наличные материалы по статистике населеlНИst. 
первоисточ- О 

ни1<и XVl 11 в. характеризуем поэтому вкратuе их состояние. 

В статистической литературе с лёгкой руки Моро 
де Жоннеса 1 отмечается, что якобы в 1762 г. была произведена 

1 Alex. Moreau de Jonnes Statistique de la France, territoire, population, 
Paris 1837. 
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перепись населения и очагов Фрющии. Левассер по этому nово~у 
говорит: 

«В 1858 г. мш-шсrр земледелия предписал всем префектам про. 
смотреть департамекrские архивы, чтобы установить, имели ли место 
какие-либо переписи до 1790 г. Многие ответили, что у них ничего 
нет па Э'ГGМУ поводу, другие же прислали сводки о движении: :на

аелен:ия в некСУГОрых местностях, а некоторые смогли даже предсrа

вить таковые дм всех выборных ( elections) п судебных (bailliages) 
округов губернии (generalite). J-Io все эти доку.менты в редких слу~ 
чаях имеют отнюшение к эпохе, предшес:твова.вшей 1770 г. Анкета 
1858 г., казалось бы, подтверждает, что не было произведено ни о~т·юй 
ооеобщей переписи юоролевства, следы KGrropoй можн.о было бы 
0tбнаружить в арх:и:вах. Дела об этой анкете :находятся в Националь
ном архиве» 1. 

Сведения, приведённые Моро де Жоннес{)м; в качестве официального 
докуме.rrга пад rназванием «Население в 1762 г. по индивидуальным 
и подворным переписям», просто за1имсrвованы им у аббата Эк€пильи. 
При разборе рабО'Г4 оrгдельных авторов видно будет, как получали 
в то время rч:ислешюсть :населения ИJ его состав. 

Равным образом неполны и часто ~ефектны фра1щузские данные 
о естественнам движенШIJ :населения до 1770 г. · Между тем: н,а их 
основании исчислялось нс1JС1еление Франции. О ПО\ЛОЖен)ПИ дела свиде
т~ел.ьсwуют документы, извлечённые из архива историком: француз
ского населения Лева~ссе:ром. 
В 1772 г. аббат Террэ, генеральный контролёр финансов, предло

жил интwдантам составлять ежегодно по устанGвлеJШюй форме спи
сок рождений, браков и см~тей по их губерниям начиная с 1770 r" 
Этоrr малоозвест.ный и важный для истории населения Фра:нцип доку
М€:JП зас.л:уживает 60\JIЪшoro внимания. В нём освещаются задачи, 
коrrорые преследовало правительство Франции при введении своей 
Н!О!ВО!Й системы: статистики, подробно излагается программа ежегодных 
обследова:н:и'й, указываются орга:ны и лица, их производящие, наконец, 
даются 1Наставленмя ддя. тех, кто должен был собирать и1 сводить 
требуемые сведеIОiя. Документ этот ярко хара.ктер!И.Зуеr состоянИJе 
статистики~ во, ФраIОI,Ии tнакануне революции i789 г. 

«Весьма в.ажно для !ДМИ1Нистраци1П быть точно осведомлён~Ной о состоя
ню1 на,селенnя :к:оролев1ства, .п такая осведомлённость 6уд,ет сrоль же полез
вой для ха~ждоrо из rоспюд И:Нте'Нданrrов провiЯ1нцвй, - nишет генер.аль.ный 
коmтроJDёр фина.нсов. - Поэrому пpoilly ва,с еже.годно оост.авлять точный ,е,п.и· 
сок на.селения вашей губернии (generalitё) в соотве-r,стви'И с формой, при
л1агаемой при сём. Это .не [Iерепись отдельных лиц, хозяйств и двор{)'Б, кото· 
рую я требую от 'Вас; такая а:хере!Пись, хотя и ле!ГIКО IВЫПолmмая, потребовал.а 
~бы слишком J.11rtoro времеюи: 1И труда, чтобы можно было её повторять еже· 
rоД1Но. 5I прошу .епи<ЖИI рожде.ний, браков .вr смертей каждого прихода, капи
тул.а, о6Щ1ины с.екулярн~ой ИJШ iperyJDЯ.pнoй, бо.лыmщы, дру~гих цер~квей, 
пользующихся !Правом заключать браки, кре•ст.итъ iИ соверrоать [Югребен,ия, 
.епи-ски, которые вам ежегодно дол~жны предст.авлять секретари; королевских 

прН~сут,стший. Ра1споряД~ИТесь доrюлнить их числом лиц того и дру~о пола, 
которые постриrлись :и умерли в монастырях или обютелях для мужчин и 

' 1 Е. Levasseur, La population fraщaise, v. I, Paris 1889, р. 219. 
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дeвyillek, rде ~ведутся списж'И щmнявш:nх монаше,ство я погре.6еН1ных. Спи,сни, 
о которых Иlдет ре~чь, ДQЛЖНЫ содержать восемь граф: 1) 1J1.азвание прихода, 
2) .назвавие капитулов, общин, больниц и церхвей, ,где В€д,ут,ся С'ПИски 'IJ{ре
щений, браков lИ погребений, З) число рожденпй, 4) чи.сло браков, 5) число 
смертей, 6) число МQнашествующих, 7) чи,сл,о умерших этого состояния, на
конец, 8-я г,рафа будет служиrrь для заметок, которые вы ~очтете необхо
димым сделать, будь то о причинах смерти и уменьшения населения, если 
таковое было значительным, или же относительно других фактов, о которых 
вы найдете нужным со,общитъ адшшистрации. Вы закончите эп1 .списки 
сводкои no каждому :выборному округу (electюn), .и~ вы приложите к ним 
общую сводку [!О вашему у[1равлен1И~10 {departement). 

Для большеrо однообразия я; яс1юсти в етой работе я папр,ошу ва,с ра-с-
111олагать [IР,иходы по ка1Ждому ~выборному округу в, алфавитном порядке; 
такое расnоложенне 6удет, таким образом, одинаковым для камдого года 

.Я: попрашу 'Вас присту,пить 'Готча,с. же к это'1у делу, начав с 1770 и 
1771 гг, для ,которых ющо сос.тавить отдель'Ные cr.rи-cюr. Полаr.аю, ч-то если 
не\i!ного заи,нтересовать секретарей судов, они хорошо выполнят эту работу. 
Е-сли комnетенция их ведомства будет распространяться на несколько губер
ний (general1tcs), 1щ потребуете- от них тольrко .списки приходов, к,оторые 
рч1сnоложены в ваше\f у111~равлении Надеюсь, что, n<Jскольку работа эта 
лредставляется nол,езной, вы не [Iреминете; ВЬШlолни.ть ее ,ста,ратель.~н:о ;и 
'Точно. Она ,к тому л<:е легко ;вы[lолнима. 

Вам изв,естJ-Iо, что согласно пункту 17 декларацИJИ от 9 апреля 1736 г 
всем кюре, ви.кариям, и,сnолняющим дол~жность священников, ,ст.аршимм.ашпу

лам общин .и адмияистраторам больниц предложено было представлять. еже
годно в канцелярию королев.с.кого суда, которому они лодведомствен.ны, 

кооию С1Пис~ков рождеJ.Ний, !браков и погребений. ,Опи;<Жи, которые вы потре-, 
буете от ,секретарей, будут поводом для этих ЛJЩ ~пред,ст.авлять вх, а для 
чиноо королев-ских nрисутствий - ре.гуляр.но требовать их. Тр,ебуйте не nо
~И\1 енные спи-ски, .но, ка~к: я !Вам уже NJIВOP,1iЛ, точное ч:ис.ло рожде.н.ю), бра
ков, I10.гребениtй., постриже'НИЙ ;н умерших в монашестве. 

Надо у.казать секрет'11рям, чтобы они тщательно различаJJи в рубJ)'иках 
родившихся и умерших числа лиц ТО!ГО и другого пола. Та1Кая сводка, 
,с.оставленн.ая для всего королетства, 111озволит узнать через не,скол,ько лет, 

рождается ли и умирает оольше лиц муж,скоrо пола, че~м жеНJского, и в какой 
пропорции Чтобы облегчить ,секретарям эту ра.боту, полагаю, что было бы 
желательным передать им уже оmечатаЮiые списки, в которых им 111ришлось 

бы заполнять тол,ько отдельные графы, .а для того, чтобы не делать ошибок, 
,соблаговолите [1Р,ИКазать 11апечатать назва1н:шr !Приходов в первой графе, кото
рая, будучи составленной в том порядке, к.а1к я вам 1щ1~ал, не 6уд,ет подвер
rать,ся :изменению,fl Прошу ;вас. лринять осе неооходимые меры, чт,обы ника
кие ошибки не вкрали,сь в эту работу, которую я очень на-стоятельно пору
чаю вашему обычному усердию от.носютелыю всеrо ТОIГ()I, чт,о, полезно для 
службы:.~. 

Декларация оrг 9 апреля 1736 г. nредттисывма (л. 17) I<юре, ви
кариям, исправляющим должн.остъ свяще1-шиков ( desservaпts), стар
пmм капитул:аи общин и администраторам больниц представлять еже
годно в канцелярию королевского суда (baillш.ge roya.l) копию метрп
ческих зап:исеи о рождениях, бра1{ах п погребениях. Предписание 
это, как узнал об этом Террэ в 1773 r. иэ. письма иптспдан-га Jia. 

Рошель, R~ всегда точно выполнялось. Той же де.l{)Iарацией было 
предложено всем чипам полицип вести сшrски умерших, которым 

было l{)rrказано в церковном погребении. Декларацией от ноября 
1787 г. ycтaJiioвлerr такоIЙ же порядок для рожденпй, браков и смер..
тей лиц' пе катоviиче,ск{)rо веропсповедшшя 2. 

1 L 0 vasseur, ор. сн., v. I, р. 250-251. 
2 Ib1d., р. 249. 
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Жан Jre РОlн Дал~р (1717-1783)-знаменитый 
ж. Даламбер французский математик, пзвестеп изданием < Энцик-

лопедии». В исrории демографпн сыграл отрицатель
ную роль. Ознакомившись в рукописи с мемуарам Бернулли, посвя
щенным математическому анализу смертности от оспы, он nыступил 

в академии с докладом 2 ноября 1760 г., где решительно опровергал 
идеи Бернулли 1. Дювильяр жеJ теоретически закончившп:й разработку; 
проблемы, ппшет по этому поводу: «Задетый эа живое, сожалея, быть 
может, чrо пс он первый вздумал применпть с такой пользой и та.к 
удачно математику, знаменитый Даламбер ринулся в бой». Не имея 
соответствующих данных, выводы свои Бернуллп получил, прибегнув 
к гипm,езам, что опасность заболеть оспой и погибнуть от неё оди
накова для всех возрастов. Даламбер пытается опровергнуть их, су
рово критикуя самый метод анализа, причём, «к сожалению, всё же вид
но больше прпдпрчпвости, чем справедливости. Главное же, что боJ1ьше 
всего поражае.1· в таком великом геометре) у него имеется несколько 

ошибок в :метафизике расчё1а, кmорых, несомненно, О!Н не допустил 
бы, еслп бы потрудIIлся полностью вникнуrь в самый предмет» 2. 

Bl\iieCTC с тем Даламбер приводит против прививка оспы аргументы 
:морального порядка, противопоставляет индивида обществу 3. В то 
время известна была только инокуляция, 1. е. пере.несение оспы 
от больного к здоровому. Часть последних умирала Q1' оспы, неко
торые заражались сифилисом, но процент смертности всё же был 
значителыю меньше, чем у больных, не прививших оспу. 

Поразительные расх0tждения во взглядах двух великих математи
ков показывают, чrо затру дпе.ния в разрешении вопроса о пользе 

прививки ослы возникли не только вследствие отсутствия: соответ~ 

ствующих статистических данных, но что очень велики также труд- · 
1-юс:rи теоретико-статистического rюрядка. 

Жан-Жооеф Эксnильи (1719-1793), аббат, извесr
Ж.wЖ. Э~пильи ный географ, был одним из наиболее плодовитых rm:~ 

сат~лей Франции второй половины XVIII в. В 1762--
1770 rr. он издал шесть томов «Словаря. zеоzрафическоzо, ucmopziчe
c.r<,ozo и политичес!(,оzо Галлии и Франции» 4, закончив слова на 
букву S. В этой работе, приводя сведения о разных провинциях и 
других адмишrстративных единицах Франции, он много данных заим
ствует у Соrрэна. «Что касается населения королевства,-говорит он в 
предисловии,-мы проследим его не только от провинции к провинции, 

но таl{ЖС по судебным округам (bailliages), особым округам с ко-

1 J. D'Alembert, Sur I'application du calc11l des probabilites а l'inoculation 
de la peiite verole, Opuscules mathematiques, t. П, 1761. 

2 Е. Е. Davillard (du Leman), Analyse et ТаЫеаu de l'influence de la petite 
verole sur la mortalite а chaque ~ge, Paris 1806, р. 6-7. 

з Вестергорд почему-то считает правильпым противопоставление индивида 
обществу и непонятным образом пробует обосновать это. См. <<Contributions to 
the Нistorv of Stat1stics», London 1932, р. 93. 

• L' АЬЬе Expilly, Dictionnaire ~eographique, historique et politique des 
Gaules et de la France, in fol., 1762-1770. 

У Вестергорда ошибочно указано, что Экспильи издал 5 томов, окончив 
буквой Q в 1768 г. См. <<Contributions .•• », р. 79. 
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ролеоско!й юрисдищией (elections) и даже коммунам. При помощи 
sтого метода, который, как мы полагаем, является наиболее падеж~ 
ным и точным, как никакой иной, мы нашли, что королевсtво засе
лено значительнее, чем обычно думают, по меньшей мере: па два 
миллиона душ». Для ряда местностей Экспильи привод,IIТ числа жи
телей или очагов, nричём считает, что па один очаг приходится в 
среднем 5 душ. «До~ нас некоторые писавшие по это'vlу вопросу 
определяли население королевства по числу очагов. Опи нашли, 
чю no условиям права рубить лес во Францпи чпсло пх составляет 
4 млн. или около эт-оrо, поэтому во Франции насчитывается пе более 
16 :млн. душ, считая по 4 души на очаг. Но эти писатели не обра
тили внимания на то, 'Ч"ГОI право пользоваться лесом не одинаково во 

всех провинциях к~ролевства» 1. 

В 6сюrьшой ,статье о населении (т. V, 1768 г.) Экспильи упоми~ 
:нает многих авторов, в rом числе Варгентина, с I{оторым состоял 
а переписке. Здесь он Пf)иводит "ряд данных, являющих"ся р<:зуль
татом его собственных исследований, которые в значительной мере 
произведены были даже за ero счёт. По вр•емепам в распоряженип 
автора были да:нпые подушных переписей, nрнчём для Прованса-с 
различием населения по полу и с выделением детей до 12 леr, слуг 
и т. д. В иных случаях Эксmrл:ыr исчисляет население па осrюваНJии 
сведе1-mй о ero естественном движении. По по~счётам автора, в то 
в'р~емя во Франции было 22 014 357 жителей (с Лотарингией, без 
Корсики), которых оо разбил по возрасту ла основании шведских 
да'ННЪIХ. 

Книга «Население Франции» z опубликована Эксnильи в 1769 г. 
В ней ОIН' широко использует данные Соrрэна. 
Две позднейшие рабоrгы, имеющие отношение к демографии, посвя

щены королю Людовику XVI. Первая из них-«Таблица числа жи
телей этой ющии, разделённых по провUFЩUJШ и zенералитетал» 3, 

предсrавлена в июле 1778 г.: вrорая-«Таблица населения Франции» 
(подписана автором 22 января 1780 г. в НIЩце.), издана, повт1д.имому, 
в 1779 г. 4. Начинается она с посвящения королю. В нём Экспильи 
высказывает соои: общие воззреюrя и rообщает глав:пейшие выводы из 
nриведёнnой им таблицы, имеющие nолитическое значение~ 

,«Вы имеете !Нарощ, М'НОГО'ЧИJС'JIGШЬ!Й, Rесчаст:нъrй и: отталкиваемый 
~ родиной. Вы его пршrима~-ге с добротой и защищаете со всей 
присущей вам силой» 5. 

<{Победы и завоева.rния, которые вtегда сопров0tждаются обществен· 

1L' АЬЫ Expilly, ор. clt., v. I, р. 2. 
з «Population de la France», 1769. 
з «ТаЫеаu du nombre d'individus dont cette Nation est composee, divise 

par Provinces et Generalites»~ 
4 Я пользовался экземпляром Акаnемии наvк УСС Р; в нём нет титульпоrо 

листа, библиотекарем же записано такое название: «ТаЫеаu de la population 
de la France par UАЬЬе Expilly en 1780», р. 35. Посвящение королю 
и конец книги подписаны авторо.t' с указанием а Nice, le 22 jaпvi<'r J 7RO. 
В посвящении есть фраза «этого года (1779)». 

11 <<ТаЫеаu de la population de la France .•. », р. 1. 
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~пым бедствием, никогда не могут льстить такому сердцу, I(ак ваше. 

В[]Ше величество провозгласило, впрочем, в своем эдиl(те, изданном: 
в Верс.але в августе этого года (1779), что вы свою главflую славу 
ус;,tатриваете в тоя, чтобы управлять свободflой zi отважuой 
cmpalioй» 1. 

Состав 
Экспилън указывает, чrо 'ОН уже более 20 лет за
нимается вопросами населения и считает это своей 

населения обязанностью. По его исчислениям получи.л:ось, чrо 
Франции 

по возрасту та часть населения, I<оторая составляет главную 

силу Франции, мужчи:ны от 20 до 50 лет, насчиты
Е1а~ет около 5 :МЛ!Н. ( 4 846 774). Но, с другой сюропъr, детей до 
17 лет и шщ старше 60 лет 'IfаСЧ'ИТывается 6 461 330 душ, «из rююрых: 
по меньшей мере три четверти rимеют длн существования ТО17ГЬКО 

средства ненадежные, в высшей степени трудно добываемые, I<O· 

торых часго им нехватает. 

Эта, быть может, известная или тто меньшей мере подозреваемая 
псrина предсrавляет величайшую важ'fюсrь. Мой долг человека, гра
жданина и подданного, в од'ШlакЬвой мере вер1юrо1 и усердноl'о, за
ставляет меня донести об этом вашему вел:ичеству, который. в эдикте 

от август.а этоrа года тоже объявил, Ч"ГО, в каком: бы сословшr про
видение ни nривелОI родиться его подданным, они все имеют одина

ковое пгаво на его заступничество и попечение» ·2. 

В само~м: начале работы пр'Иведена чрезвычайно интересная та
бJiица, носящая неrюнятнае :на первый взгляд 1rазванпе: «ВероmностИ' 
населения и смерТI-Iости во Франции» (см. стр. 216-219). В ней для 
однолетних возрастных групп 1 от 1 до 100 лет) приводятся данные 
о населении и смерТ'Ных сл1чаях с распределением по полу, а до 

1 года-даже с разбивкой па две группы: до 8 месяцев п ста_рше. 
Всеобщей переписи в это время во Франции не было, данные эти 
являются не чем иным, как распространением на исчислённое "Экспильи 
население страны деления, которое он установил для двухмиллионной 
массы жйтелей. Поражает в этой таблице то, что нет в ней воз· 
растной аккумуляции среди живых и умерших на 5 и О. 

Материалы 
ЭJ(СПИЛЬИ. 

Его взгляды 
на население 

«Политический расчёт, впрочем, основан главным о'б
разом н-а М1Югочис:леюп,rх tпабЛIОде'fmях 'И1 на хо· 
рошо проверет-1ых факт.ах. По та:кому п;рющиnу Я! 'И 
построил . <<Таблицу вероятностей», приведёЮiую I в 
начале этого мемуара. Несомненно, можно заметить, 

что она во многом отличается от всего уже сделаН'Ного в этом роде. 

Это так :и должно быть, ибо! я nмел дело Н'е с небольшими массами, 
а с 'Населением очень большого королевства» з. 

ЭI<Сmiль'И' пишет, чrо ему уда.льсь изучить самым подробlНеишим 
образам tи: во всех оrrношеrrиях насrоящее по~оокеt.1.И!е приблизительно 
2 МЛ1!. :на1dеления Фра'IЩИ'И!, а таюке усга~оlВитъ порядок смертости, 

1 «ТаЫеа11 de Ja popttlatio:i de Ia France • • • », р. 2. 
21Ьidem. 
з Ihid, р. 30. 

214 



имевший места среди~ них. ОТ1Сюда при помощп тройного пра.в.:ил.а 
получены результаты,. которые он 1i опубv1иковал. 
В 1сред:нем за ,гощы от 1769 до 1777. число погребений во Франции, 

по rrо~счётам Экспильи, равнялось лишь 738 024. В предыдущие годы 
оно поднималось до 793 931 и должно достигать прпблизительно 
810 тыс., ~если в нега включить дезерти;р-он, лиц, · умирающих на 
море, и эмигрантов, отправляющихся, чтобы обоснооа:тъся: и пасе,. 
лить,ся в чужих странах. 

«Из э-тlОiго сЛ'едует, rчто уветrчение населеюrя происходило бы с 
удивителыюй быстротой, ее.ли бы 'I-Ie было войн, чумы, эпиде.,шче
ских 6оv11езней, :rrаводнений 'И! других бедствий, rшгорые от времени 
до времени производят опусrошения среди человечества. Природа 
заблаговременно заботится о пище для этих ·бичей» 1. 

Нельзя ~оnа1саться, по1Лагает Экспилъи, ч,·о прИJ настоящем поло
тенnи в1еще:й какая-нибудь страна в Еврrоое О'Казалась бы скоро 
перенаселённой, что было бы очень большим бедствием, и вследствие 
этого жиТ1елям !Н.ехватало бы продоволь.с~вия. «Непостижимо, . сколько 
человек помогает человеку и до какой степени люди помогают один 
другому в своих трудах» 2, -пишет Экспильи. 

Если в какой-нибудь стране было бы много незанятых людей, тогда, 
в:меrсrо того rчтобы обрабатывать з~млю в СТ'О171.Ъ большом количе
стве при помощи плуг.ан, многие будут обраба1"ЬI.в.ать её '11>уrтым 
сrюообом, в результате чеrо ПОviуЧИ'ГСЯ достаточное коли'Чесrво про
д.УК1Х)iВ для: пропитания всех жwгел~. Впрочем, сколько ес.,ъ ещё 
стран, :кюrюры,е надо заселить, особенно в Америке. 

ЭI<:с:штыr смешивает IЮirятия, оnюсящи~ к ' мерам cмeprnocrи, 
что приводит его к ошибочным выводам. «То, что в большой массе 
тодrей число рождений в среднем за гgд превышае'Г число умер1-
ших, уста1-~о~вленю пр:и помощи фактов. Bnpo:treМ, сто.лн же верно, 
НТ1О все ·Л'Ица, родившиеся в том же году, умрут :и 01юн:чате.л:ыю 

иСЧJезнут в течение одноrо croлervИ!5l или око.лt) того. Из a-roro 
вЬП1екает, 1Ч1ТЮ1 в I<!СУНеЧН!ОМ! итоге аумма~ умерших оказывается равнdй 
р6щему !ИТОГУ~ рожден:И!И. На; 9ТdЙ ос:оове ~ и д~ство.в:а.~r, om
paяw, ка:к уж~ 6wro сказаоо, !ffill огромное 1юли~qесrоо iнoo,repoвeJ»I<* 
ltfыx фактов» s. 

Абсолюm!оlй точtности !I!р;и: ·агатисrиtrесtюМ нзученщ rro М'Не.н:ию 
Эксmшь:и, 1н.1е iI-JYЖ'IIO. «РечIЬ щёт Л!И.r.n:ь; о вероЯJТ!НК)СТЯХ ИЛИi о тeop!lm, 
ш~о вовмОЖНJО 6.т.сизirой: к IИ'СТ'.И!Н!е~ Эт~ теория: мажет и должна 
дате удометюрят.ь: всякого адмnн:истратора, KOТOJ)IЬift ага.вит себе 
ц~ !Не 'ТVll.lЪ.КO добро~, оо также .и Beли;IO.lle! дела:.. Желать И'ГТИ 
дальше и Дl()IМ!О!Га1"Ь~ вероятия матема'f'И!ЧiескоJй ~сrи-было бы 
Ьскать объект для чистого умо~ре1шя и ~ростого любопытства»· 4. 
На оСНЮIВа!Н!Ии сведе'Jrий оnrосителыrо дву:хмиллиошюй массы лю

дей, ЖИВ[УЩИХ g Оl'ГДелыf.ЬIХ окрутах, paJCIIOJIOЖe.I-Ш-Ц>IX в р~ных 
\ 

1 «ТаЫеаu de la population de Ia France • . . », р. 3(}~ 
2JЫdem. 
s Ibldem. 
Чbldem. 
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ВЕРОЯТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СМЕРТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ 
-

число лиц, живуrцих Число лиц, умирающих 
в каждом возрасте в каждом возрасте 

Возраст 

1 

женщины 
итог о итог о 

мужчины мужчины жеНЩ11НЫ 

и и и и 

мальчики девочки мальчики девочки 

1 2 1 3 4 5 6 <9t, 7 

От рождения до 8 месяцев . } 492 969 467 936 960 905 113 683 95452 209135 
1) 8 месяцев до 1 года 31725 26637 58362 
ь 1 года до 2 лет 347 561 345 847 693 408 38700 34556 73256 
1) 2 лет f> 3 /) 308861 311291 620 152 30762 28530 59292 
1) 3 ~ I> 4 ь .. 278 099 282 761 560 860 13 160 12 046 25206 
1) 4 f> f> 5 1) 264 939 270 715 535654 11 323 10 669 21 992 

От 5 лет до 6 лет • 253 616 260 046 513662 6765 6588 13 353 
1) 6 /) f) 7 f> . 246 851 253458 500309 5751 5640 11 391 
1> 7 1) 1> 8 1) 241 100 247 818 488 918 5316 4848 10 164 
J) 8 f> f> 9 1) · 235784 242970 478754 4442 3 926 8368 
,> 9 1) 1) 10 /) 231342 239044 470386 3422 3 227 6649 

От 10 лет до 11 лет 

: 1 

227 920 235 817 463 737 2058 1851 3909 
/) 11 1) ь 12 /) 225 862 233 966 459 823 2057 1852 3 909 
,> 12 1) 1) 13 f) 223 805 232 114 455 919 2057 1 852 3 909 
1) 13 1> 1) 14 1) 221748 230262 452 010 2058 1852 3 910 
#) 14 1) 1) 15 t; 

: 1 219 690 228 410 448 100 2058 1852 3 910 

От 15 лет до 16 лет \ 217 632 226 558 444 190 2062 1 1877 3939 
t) 16 1) f> 17 t) 215 570 224 681 440 251 2068 1877 3945 
t) 17 1> 1) 18 /) 213 502 222804 436 306 2408 2096 4504 
t} 18 f> 1) 19 f> 211 094 220 708 431 802 2802 2 215 5017 
t 19 f> ь 20 1) 208292 218 493 426785 2984 2 651 5635 



От 20 лет до 21 года. 205 308 215842 421 150 2652 2983 d635 
1> . 21 года 1> 22 лет 202 656 212 859 415515 2652 3027 5679 
/) 22 лет ,> 23 1> 200004 209 832 409836 2654 3025 5679 
1> 23 1) )} 24 1> 197 350 206 807 404 157 2660 3 018 5678 
1) 24 1) f) 25 1> 194 690 203789 398479 2658 3014 5672 

--
От 25 лет до 26 лет . .. 192 032 200 775 392 807 2658 3014 5672 

1) 26 1) 1) 27 (> 189 374 197 761 387 135 2952 3035 5987 
1) 27 1) 1> 28 1) 186 422 194726 381 148 3130 3038 6 16S 
i) 28 1) 1) 29 1) • 183 292 191688 374 980 З 13..0 3038 6 163 
1) 29 1> • ~о 1> 180 162 188 650 368 812 3140 3104 6244 

От 30 лет до 31 года 177 022 185546 362568 3080 3164 6244 

1) 31 года 1} 32 лет. 173942 182 382 356324 3083 3 178 6261 

1) 32 лет 1) 33 ь 170 859 179 204 350 063 3056 3206 6262 

i) 33 1) i> 34 1) 167 803 175 998 343801 3057 3211 6268 

1) 34 1) 1> 35 1) 164 746 172787 337 533 3084 3334 6-llB 

От 35 лет до 36 лет . 161 662 169 453 331 115 3217 3 513 6730 

1) 36 • 1) 37 I> 158 445 165 940 324385 3679 з 7684 7 447 

J) 37 1> 1) 38 f) 154 766 162 172 316 938 3679 3 758' 7 447 

1) 38 1) 1) 39 i) 151087 158404 309491 3777 3953 7730 

1} 39 !} 1) 40 1) 147310 154451 301 761 3717 3916 7633 

()т 40 лет до 41 года 143 593 150535 294 128 3348 3476 6824 
1) 41 года () 42 лет. 140 245 147 059 287 304 3348 3476 6824 

t 42 лет i) 43 » : 136 897 143583 280480 3144 3329 6473 

t) 43 i) 1> 44 1} 133 753 140 254 274 007 З 144 З 330 6474 
#) 44 i) 1) 45 1) 130 609 136 924 267533 З 155 З 341 6496 



N -О) 

Возраст 

От 45 лет до 46 лет • 
i) 46 i; 1) 47 1) 

• 47 /) 1) 48 1) 

1} 48 $ I> 49 ,> 
1> 49 1) 1> 50 1> 

От 50 лет до 51 года 
1} 51 года» 52 лет 
1> 52 лет 1) 53 1) 

1> 53 ~ » 54 ,> 

1), 54 i; ,> 55 1> 

От 55 лет до 56 лет. 
1) 56 1} 1> 57 1) 

1} 57 1} 1) 58 1) 

q 58 1) ,>~9 1) ., . 
/) 59 1) » 60 1) 

От 60 лет до 61 года 
~ 61 года q 62 лет 
1) 62 лет 1> 63 i; 
/) 63 ,> J) 64 1) 

,> 64 1, 1) 65 1) 

От 65 лет до 66 лет ... 
1) 66 1> 1) 67 1> . 
1) 67 1) 1) 68 1) 

/) 68 i; 1) 69 1) 

1) 69 1) 1) 70 1> 

. . 

. 

• 1 
1 

• 1 

Продолженме - - -
число лиц, живущих Число лиц, умирающих 

в каждом возрасте в каждом возрасте 

1 

Ито ro 

1 

и того 
мужчины женщины мужчины женщины 

и и и и 

мальчики девочки МЗJ1ЬЧИl(И девочки 

2 3 4 5 6 7 

127 454 133 583 261 037 3453 3270 6723 
124 001 130 313 254 314 3451 3250 6 701 
120 550 127 063 247 613 3451 3250 6 701 
117 099 123 813 240912 3450 3250 6700 
113 649 120 563 234 212 3366 3329 6695 

110 283 117 234 227 517 3 105 2 810 5 915 
107 178 114424 221602 2 912 2738 5650 
104 266 111 686 215 952 2 913 2738 5651 
101 353 108 948 210 301 З 175 3 105 6280 
98178 . 105 843 204 021 3 591 ·3415 7006 

94587 102 428 197 015 3814 3575 7 389 
90773 98853 189 626 3 911 3612 7 523 
86852 95 241 182 103 3 921 3684 7605 
82 941 91557 174 498 3927 3703 7630 
79014 87854 166 868 3783 3558 7 341 

75 231 84 296 
1 

159 521 3 340 3498 6 838 
71891 80798 152 689 3338 3500 6838 
68553 77298 

1 

145 851 3338 3 514 6 852 
65 215 73784 138 999 3343 3 529 6872 
61872 70255 132 127 3409 3617 7026 

-
58463 66638 125 101 3650 4С96 7746 
54813 62542 117 355 4008 4 176 8 184 
50805 58366 109 171 4018 4 176 8194 
46787 54190 100 977 4 018 4176 8194 
42769 50014 92783 4021 4 121 8142 



N -<С 

От 70 лет до 71 года 
1) 71 ГJДа 1> 72 леr 
/) 7'L. Л(Т 1> 73 1> 

1) 73 1) 1) 74 1) 

1) 74 1) 1) 75 1> 

От 75 лет до 76 лет • 
1) 76. 1) • 77 1} 

1) 77 ь i> 78 /} 

1) 78 fJ 1> 79 1) 

1) 79 i} 1> 80 1> 

От 80 лет до 81 года 
J) 81 года" 82 лет 
1) 82 лет ,> 83 1) 

1) 83 1) fJ 84 1> 

1) 84 1) ь 85 1) 

От 85 лет до 86 лет 
1) 86 1) fJ 87 1) 

" 87 1> ,, 88 ,> 

1) 88 1) 1) 89 1) 

1) 89 1) i> 90 1> 

От 90 лет до 91 года 
1) 91 года ~ 92 лет 
1) 9.2 лет i> 93 1) 

i> 93 1} ~ 94 1} 

1) 94 » 1> 95 /) 

От 95 лет до 96 лет 
1) 96 f) » 97 1) 

i> 97 1) i> 98 J) 

i) 98 1) i) 99 1) 

J) gg 1) i> 100 1) 

38748 45 893 84641 3940 4 161 8 101 
34808 41 732 76540 3632 3692 7324 

.: 31 176 38040 69 216 3 632 3692 7 324 
27 544 34348 61892 3 136 3380 6 516 
24408 30968 55376 3135 3 331 6466 

21273 27637 48910 3 135 3 331 6466 
18138 24306 42444 2 719 3 251 5970 
15419 21 055 36474 2 320 3 250 5570 
13 099 17 805 30904 2 140 2630 4 770 
10 959 15 175 26134 1 86S 2046 3 914 

9 091 13 129 22220 1 868 2 042 3 910 
7223 11 087 18 310 1 168 1 871 3039 
6055 9216 15 271 935 1 285 2220 
5120 1931 13051 851 1 269 2 120 
4269 6662 10 931 788 1162 1 950 

3481 5500 

1 

8 981 803 1 147 1 950 
2678 4353 7 031 584 836 1 420 
2094 3517 5 611 455 666 1 121 
1639 2 851 

\ 
4 490 403 452 860 

1 231 2399 3630 330 382 712 
·-

901 2017 2 918 217 340 557 
684 1 677 2361 159 311 470 
525 1366 1891 132 286 418 
393 1 080 1473 98 263 366 
295 812 1 107 76 239 315 

2IQ 573 792 66 ~юз 269 
153 370 523 59 151 210 
94 219 313 48 109 157 
46 110 156 29 75 104 

и старше 17 35 52 17 ?.5 52 

всего . . . . . . \ 11 766 633 i 12 362 567 124 129 200 1 492 С69 1 467 936 \ g5зgo5 



провинциях королевства, где перепись ·была произведена подушно, 
данные которой удалось добыть Экспильи1 он нашёл, что rшличество 
Ж!енщин и девюrчек превышало приблизитель'Но на одну двадцать 
пе.рв~о чпсло мужчин и мальчиков. В таком отношении он и пр~о
извёл распределение по~ полу всех жителей Франции. 

Экспильи предпо1Лагал представить даль'Нейшие, довольно просrр,ан
ные детали оrносителыю разного рода соотношеН1ий между Фран

цией и другими сrранами; работа его была даже окончена, но по 
причинам личного характера он решил: огло·жить её обнародование. 

Семейный В той же рабоr:ге Эксn:ильи; находим таюке распре-
и социальный деление !Насел~евия Франции по семейному состоя--

состав iНИЮ !И по социальным группам, пр,оизведённо,е, л,ро-

населения порционалыю Ч'исла'м, nолутqенным путём выбороч-

Франции ных обследований населения Франции: 

ВТОРАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ФРАНЦИИ В 1778 r. 

Мужчины и мальчики )J-(енщины и девочки Всего 

2 з 

Женатые мужчины 4 436 998 4 436 998 Замужние же1-1щины 8 873 996 
Вдовцы .•... 587 051 1 085 139 Вдовы. . ..... 1 672 190 

5 024 049 5 522 137 10 546 186 

Юношп и холостые} 2 504 805 
старше 16 лет 2 521 417 { Девушю1 (незамуж-

ние) старше 16 лет 5 026 222 

Мальчики 16 лет и} 4 237 779 4 319 013 { ДевочI<и 16 лет и 
8 556 792 МОЛО>l<е моложе 

Итого . • • • • 11 766 633 /12 362 567 1 24 129 200 

ТРЕТЬ.Я СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ФРАНЦИИ В 1778 r. 

1 • Духовенство • . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 
2. Дворянство, главы семей ........•.•....•.• 

Женщины и дети • • . • . . . . . . . . . . . . • • • . . • 
3. Военные сухопутной и морс"ой службы,• за исн:лючением бе

реговой охраны . • • . . . . . . . . . . . . • . . 
Женщины и дети • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Чиновники судейс1,ого ведомства и финансового •.•••. 
Женщины и дети . . . . • . . . · • . . . • . . . . . . • . . 

5. Пер~онал университетов. Адвокаты, врачи, хирурРи, аптекари 
Женщины и дети . • . . . . • • . . • • . . . . . . . . 

6. Мещане, финансисты, негоцианты, купцы и ремесленники • • 
Женщины и дети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Матросы и другие лица морской службы 
Женщины и дети . . . . . . . . . . . . 

220 

число лиц 

200 ООО 
18 200 
59 890 

300 ООО 
50000 
60000 

240 ООО 
25000 
70000 

1 020 ООО 
3 060 ООО 

70000 
210 ООО 



8; Люди речной службы . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Женщины и дети • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Хлебопашцы плп хозяева ссльс1.::охознiiстr:с11ш,1х разработп·,, 
земледельцы, имеющие с1<от, главы семей ......... . 
}l{ енщины и дети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Виноградари и земледельцы ручного труда, гл;н:н,1 семей . 
Женщины и дети . . . . . . . . . . . 

11. Подручные и подёшцш<И, главы семеi1 
Женщины и детн . . . . . . . 

12• Слуги { Мужчины и мальчшш 
Женщrшьr и девочюr . 

Дети до 15 лет и моложе . . . 

10 ООО 
30000 

426 ООО 
1 704 ООО 
1 ООО ООО 
З 500 ООО 
2 500 ООО 
7 500 ООО 
1 026 ООО 

928 ООО 
122 110 

Всего . . 24 129 200 

В о~ном месте Экспилыr указывает, что в городах 11 J{руnных 
местечках Франции живёт около 4 млн. душ, что в войне за пспан
ское наследство в течение 13 лет Франция потеряла около 650 тыс. 
человек. Приводпт он также детальное исчисление воешrых вместе 
с запасными частями (600 тыс.), из копх в армии было 210 тыс. 
(14635 офицеров). Экспильи выСI<азывает при этом идею, что мудрое 
г1<)1сударство в мирное время должно IL\1еть не более 1 О/о военных. 
Есть таКЖ!е довольно, непонятые сведения о росте мужчин 18-40 лет, 
исчисленные по неизвесrnым для нас мат,ер:иалам, частиtnю, быть 
МОЖiет, это просто прикидки. Вероятнее всего, что его данные ос.но. 
ваны !На итогах измерения роста войск. 

Рост 

5 футов 7 дюймов и выше . 
5 1> ОТ 6 ДО 7 ДIОЙМОВ 
5 1) 1)51>6 1) 
5 1) 1) 4 1) 5 1) 

5 /) 1) 3 )} 4 f> 

5 f> 1>21>3 i> 
5 1) 1)11>2 1) 

Ниже 5 футов 1 дюйма • . . . • . 

число 
МУЖЧИН ОТ 

18 до 40 лет 

800 
3 ООО 

15 ООО 
40 ООО 

110 ООО 
250 ООО 
500 ООО 

918 800 
3 079 318 

3 998 118 

В дру,гом месте ЭксnиЛЬИ' уI<азывает !fra правила прнёма на оое:н~ 
nу,ю службу, из которых лОЛlу'Чается, ·что в0t iВсей Францпи нехватало. 
наДЛ!ежащих категорий мужчин (пехота-выше 5 футов 3 дюймов, 
драгун~ьr-15 фtу:тав ·4 дюймов, tкавалерия-5 футов и от 4 до 
5 дюймощ). 

tВ § 2 Эксrщльи приводит аводnУIЮ табJГицу терр,IrГории и: насе;ле~ 
вия разных стран Европы. 
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Квадрат· Годы пере-
Мужчнны и Женщины и Всего 

Жителе::~ на Количество 
Страны Ар панов \лиси насе- каждый ква- арл1нов на ных лье мальчики д..:вочки щите лей 

ления дратный лье ка:»,дое лицо, 

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 

1 
Франц~т . . .. 25934 104592697 1 778 11766633 12 362567 24 129 200 896 41/з 
Англия .. .. . . 7 200 27 928 801 1 779 - - 5 ООО ООО 694 5'2/-:i 
Шотландия .. . . 4750 18 425 250 1750 - - 1 500 ООО 316 124/нs 

Ирландия. . . .. 5000 19 395 ООО 1 776 - - 3162515 1 433 820/21 

Голландия .. . . 1 683 6 518438 1749 - - 2 250 ООО 1337 210 /11. 

Швейцария .. . . -2936 11388887 1 770 904383 937 l48 1 8-И 531 627 61/6 

Дания .. . . . . 2290 8 935 114 1777 - 1 ООО ООО 437 8!1/10, -
Норвегия . . .. .. 14 140 55161 630 1777 - - r 700000 50 78:i/1 

Гольштиния • ' 540 2 106 970 1777 - - ·240 ООО 444 88/4 

Швеция . .. . .. 51969 202 500 ООО 1 763 1 165 490 
1 

1280 905 2 446395 47 823/.,, 

Неаполитанское коро-

левство .. . . . 2970 11434995 1 776 2 203264 2 246 337 4 449 601 1498 21/2 

Королевство Сицилия 1960 б 448 196 1 753 - - 1 123 163 573 - 58/11 

Королевство-· Сарди'н.ия ... 1782 5 861 997 1 773 215 790 2СП 724 423 514 238 ]33/t. 

Тоскана ... .. . . I 185 4562448 1 766 - - 9-15 063 798 4·:;9 

Австрийская Ломбар-

дия. .. . . . . 600 2 310 100 1774 559 686 1 550 466 I 110 152 1 850 28/13 

1 

Всего. 125 939 
1 

48"(.570 523 
1 

- 116815246 
1 

17 585 147 149321 134 
1 

3918/13 
1 

9~/-:. . 



Большая ttасть этоtй: работы 9ксrrильи nосв.ящ~дtа Ite демографmt. 
В ней iНахощ:им IДадные о р.аспределеtши земель по угодьям, об экспорте, 
паро~'Ном доходе, :налогах, индивидуальных бюджетах, убое скоrа, 
переписи 1скоrга в СардИiНии, :накопец,-сведения о предках автора 
и их за1слугах, рабl{)!Тах его, ценах, в частности твёрдых ценах :на 
хлеб, о деньгах !И т. п. В ,работе нет сrрогой системы и закоичаr
ноСТИ', авrор разбрась,~ается порой самым стрюшым и неожиданным 
образом. 

При ближ~йшем рассмотрении пепопяпюй является: 
Таблица осоовная таблица Экспильи ещё н в другом отноше-

смертности нии. Опюсителыю разбrишш по полу он rовориг 
дл.я Франции прямо, что оtна сделана :на основании подуr.шiых 

учётов двухмкллио111сюй массы населения Франции" 
То же сделано и для: других признаков, равным образом: ка.к и для 
смертных случаев. Непо1няпю толыю, почему число умерших у пеrо-
960905 душ, в "Го время 1{а.1<: ПD ега~ же даллым в ~:редне.v1 за послед
ние гощы умирало 793 931, а с разнь:нvш rшыми лицами, из коих не 
всех целесообразно причислять <:юда,-810 тыс. Указав на это, Экс
пилы1 говорит почему-то об удивительной быстроте роста ·населения 
Франции в юбыrч;ное время, не прИ'Водя в rro же время чисел рождений. 

Ав'ТЬ,р был оrч~е:нь образованным для .сюеrо времени. человеком, 
н'О не теоретиком-статистиком. В прiшедённой выше цитате о ра
венстве чисел р~ощившихся: и уме:рших у Еего смешаны две разные 

вещи: 1) превышение ч:исла рющи:вшихся над умершими за известное 
• кале.ндарнiОе время, 2) что все :нов.орождённые раньше или позже 
умрут, а пrотому .сумма смертных случаев поколения равна сумме 

рrожде.ний. Из других источников мы знаем, что в то время :во 
Франции рrождалось ежегодно пример!Но 960 тыс. детей. Несомне.mю 
поэтому, чrо Экслкльи, под влиядием смешения: панятий, следуя при
меру Галлея (кl()rГQрый не имел rчпсrел живых), разбил чиQю 'rюво-
рождённых по воврасту пропорционально умершим: в изучеirnых им 
местностях Франции. В сравнительных целях небезынтересно будет 
построить суммарную таблицу- смертности и пооrучить, таким обр,а
э1о~м, известное представление о дорево17ПОцоо~-шой смертности Фраn
ции. Я !ИСХЮ!ЖУ при э,rом из. того, 'ЧJЮ умерvю в средн:ем: за rод 
810 тыс., а родилось 960 905 детей (см. стр. 224-225). 

Бо1Льшая к·.нига податного инспектора Сент-Этьен:- .. 
м. Мессанс скоrо избирательноrо округа Мессанса «Исследова-

. ния о ндселении округов Овернь, Лион, Руан и 
нес!(,олмих провинциii и zородов королевства, с разJtышлениями 
о цеие хлеба во Франции ,и в t Анzлии с 1674 до 1764 z.> ~и.зда:н:~ 
в 1766 r. 1 Большинство французских авторов приписывает эту 

'1 
1 «Rccherches sur la population des generalites d'Auvergne, de Lуоп, de 

Roucn et quelques provinces et villes du Royaume, avec dei, Rбflections sur 
Ia valeur du Ыеd tant en France qu1en Angleterre, depuis -1674 jusqu'en 1764», 
pai М. Messance, Receveur des Tailles de I'blection de Saint-Etienne, Paris 
17661 р. VШ, 330, 3 Второе издание вышло под названием «Nou
velles recherches sur la population de la France avec des remarques sur diver~ 
objets d,a.dministratroп», Lyon 1788. 
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ТАБЛИЦА СМЕРТНОСТИ ДЛЯ ФРАНЦИИ 1780 г. ПО ДАННЫМ ЭКСПИЛЬИ 

Мужчины Женщины 

Возраст 

1 

lx qx Рх 

1 

Lx 

1 

lx lx Qx Рх Lx lx Возраст 

о 100000 28,43 100000 1 31 ,02 о 
0-1 0,24864 0,75136 84424 0,21994 0,78006 85 337· 

1 75136 36,71 78006 38,67 1 
1-2 0,08965 0,91035 71768 0,08083 0,91917 74853,5 

2 68400 39,27 71 701 41,02 2. 
2-3 0,08058 0,91942 65644 0,07439 0,92561 69304 

3 62888 41,67 66367 \ 42,27 3 
З-=-4 0,03911 0,96089 61658 0,03528 0,96472 65 196,5 

4 60428 42,35 64026 43.84 4 
4-5 0,03539 0,96461 59 358,5 0,03268 0,96732 62980 

5 58289 42,88 61934 44,30 5 
5-9 0,08576 0,91424 278947 ,5 0,07891 0,92109 297 452,5 

10 53290 41,43 57047 42,88 10 
10-14 0,03801 0,96199 ' 261385 0,03309 0,96691 280 515 ~ 

15 51 264 38,22 55159 39,27 15 
15-19 0,04754 0,95246 250227,5 0,03974 0,96026 270 315 

20 48 827 35,00 52967 35,79 20· 
20-24 0,05443 0,94557 237 490 0,05877 0,94123 257 052,5 

25 46 169 31,88 49854 32,87 25 
25-29 0,06572 0,93428 223 260 О,С6384 0,93616 241 312,5 

30 43 135 28,94 46671 29,94 30 
30-34 0,07299 0,92701 207 805 0,07294 0,92706 224845 

35 39987 26,02 43267 27, 10 35. 
35-39 0,09388 0,90612 190 550 0,09379 0,90621 206 190 



;; 

~ 
::i 40 36233 23,46 39209 24,65 40 -'! 
'< 40-44 0,09460 0,90540 172 595 0,09474 0,90526 186 757 ,5 >< 
1\) 

45 32805 20,65 35494 21,96 45 
45-49 О, 11325 0,88675 154 737 ,5 о, 10287 0,89713 168 342,5 50 29090 17,97 31 843 19, 19 50 
50-54 о, 11933 0,88067 136 772,5 о, 10588 0,89412 150 785 

55 25619 15,06 28471 i: 16, 17 55 
55-59 О, 17176 0,82824 117 095 (}, 14862 0,85138 131 777, 5. 

60 21219 12,67 24240 13,55 6(} 
бо-64 о, 18693 0,81307 96180 о, 17568 0,82432 110 555 

65 17253 10,01 19 982 10,91 65 
65-69 0,28149 0,71851 74 122,5 0,26064 0,73936 86890 

~ 70 12396 7,95 14774 8,87 70 N 
~ 

70-74 0,38063 0,61937 49283 0,33534 0,66!66 6:)678 
75 7678 • 6,41 9820 7, 17 75 

75-79 0,49105 0,50895 27954 0,44781 0,55219 37 069,5 
80 3908 5,56 5423 6, 14 80 

80-84 0,54257 0,45743 13 584 0,50162 О,4Р8З8 19564 
85 1788 4,31 2703 5,08 85 

-- 85-89 0,65668 0,34332 5 513 0,56549 0,43451 9 189 
90 614 3,59 1 174 ~ 3,87 90 

90-94 0,67878 0,32122 184-2 0,60884 0,39116 3 818 
95 197 1,83 459 1,57 95 

95-99 0,93294 0,06706 347 0,96043 0,03957 704 
100 1,00 18 1,00 100 



р~боту n:нтенданту Jta Мишодьеру (de la Micl10dieгe). Истор1ш на
селения Франции Jleвaccep полагает, что мнение это пе подтверждается 

доказательствами 1, но профессор Р. Гоннар вс_е же высказывается 
за то, что факт представляется установленным 2. 

Aвrrop главное В!Н'Имание уделяет трём названll!ьrм провинциям, ко
торые он изучал специально. В предисловии Мессанс указывает, что 
бl()JIЬшинство писателей говорит об уменьшеншr населенпя Франции; 
поет,ому главное внимание он обращает на колпчество населения и 
на ro, ч.то к нему о'пюситс.я, воздерживаясь от замечаний в-торосте
пеююrо порядка. \О Он полагает, что вопрос о динамш{е :населения 
можно разрешить только путём массового наблюдения. Сравнение 
двиЖ!еJН:ИЯi цен на хлеб в Ло1Ндоне, Париже и Лио.не за 100 лет 
.цоказыва~ет, что в обеих странах цены уменьшались о~инююво. 

Все nоmrтические деяrели и администраторы всегда думалп, что 

rоrчное исчисление населелнrя: необходимо для разных отраслей упра
вления. «ОднакОI во все века было трудно осуnw:твлять псtщслепия: 
как по причине временИ! и затруднений, коrгорые ffiпr вызывают, так :и 
в.с.ледствие l()lпасений, которые они внушаю'Г населеrшю, всегда пред

убежденному против обследооаний, производимых по приказу пра

вительства» s. Можно, однако, притти к точным или очень nрибли
жё:н:ным вьшощам о числе жителей: провинции косвенно,. Надо ТОIЛЪКО 
устюювить для 001ычноrо rода количество жителей в неск<Jльких 
приходах :и i.f.11ебольших городах и разделигь его ва число рождений 
в них, расrrросrра:нив полученный вывод на всю провинцию, нсходя 
~из ее l!fИlceл рождений. Меосанс и произвел такие исчисления !ЦЛя 
трёх указан:нъrх прl()lвинций Франции. Он свел сведеFnия о рождеюIЯх, 
умерших rи браках 001 Все.МJ 'Их приходам за 1 О лет, из которы:хJ 
вывел средrте за гощ, обеспечив также поголовное исчисление жи
телей «в дрстаточн:о большом числе малых городов, мес:rечек rи 
приходов этих ,:рёх генералитетов» 4. Кроме таблиц и выводов из 
них, аrнюсящихся к трем провинциям, Месса.на приводит менее под
робrные сведе~ш.я: а ряде иньrх местносrей Франции. Делает он Э'J1О 
на ОС'I-ювании 'Ч'ИС'ел рождений, умерших и браков за два перmда, 
разделён:ных 60 ГОtZiами, rr.rro поввоvтяет разрешить вопрос: о рос-ге 
:е 1I!Их населения. Числа 1-~аселения '()IН! получаег, умножая рождения 
в Париже :на 30, в Ме<СТ'!Юсrях, где в среднем за год рождается 
бО1ЛЪше 600 дете:й,-:на 28, в остальных-на 25. 
• В обыч:нъrй год, по мнению Месса:нса, число рождений даёт trвердое 

ос'Н!О!Ваю-rе для олределения 'ЧIИСЛа жителей провинции, особе.н.но для 
сельского населения. в нём одно поколение людей создает другое, 
которое его замещает, ибо там почти нет миграции населения. Не то 
в больших городах. Необходимо, чтобы в сёлах и небольших г9родах 
имел место естественный прирост населени5!, для того чтобы покрыть 
уоыль 1ОТ эмиграции в большие города, от войны и эпидемий. , 

1 Levasseur, La population de la France, v. I, Paris 1889, р. 215. 
2 Моhеаи, Recherches et considerations sur ]а population de la France, 1778, 

puЫie par Rene Gonnard, Par1s 1912, р. VШ. 
з Messance, ор. cit., р. 2. 
t IЬid., р. 3. . lf 
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Изложение своё Мессанс l3еде1' для каждой провинции отде-льно. 
Так, прп усrановлешш числа па.селения для однО!Го из семи округов 
11ровшщии Овернь юн по.льзуется числами рождений. только по 
121 пр.ихощу вместо 148, р,аспространяя на них опыт первых. В этих 
местностях ,совершенно оrсутствовал:и сведения об;, умерших; браки 

пр.иведены не по всем прихощам; дана специальная табличка о, рожде-

1щшх и браках 1ю округам для тех приходов, где имелась свсдr:ш~я 
о посJ1едн1пх. Выводы свои: по Ов,ерньской провинции Мессанс делает 
на основщии все.го 17 городов и приходов с общим населением: .в 
25 028 душ, где за 10 лег род:илоер 10 203 ребенка н заключено 
2 198 браков. В ~среднем, ;как оригинально обоз.начаеr Мессан.с, одно 

1 1 53 
рождение приходилось на 241/2 ~ ьu ,(т. е. 24 80 ) жителя, а 80 ро-

ждеаий-ла 1 963 души населения; QЩ,ИН бра.к-на 114 лиц. Он исч.ис-

5 1 1 ( 51) и • лил, что ,семья с.остоит из ~ 24 душ т. е. ь , что наидево путем 
I u 

деле111ия ,ареднего1 числа рождении .на браки. 

У становить число жителей этого генералитета можно, по мнению 
Мессапса, на оспова.rши чисел рождений, брmюв и семей (очагов.). 
Пр,едпочте1ще юн orrдaёr рождеt;иям, 1ибо, это наи6011Гее легко и 

слисюr их наибо1Jiее поvrны; для браков же не.хватает нескольких 
приходов; исчисления очагов неточны, ибо в списках вовможньr про
пуски и дво!йные записи. Для определ:ения численности: :населешr.я 

Оверни вместо своей. дроби 24~ Мессанс берёr 25 как множ.и:телъ 
ро.ждез:юий, ибо ero репрезе,1-пативные города и приходы пе охватывают 
больших городов. 

По~м1юЖ1ив все рождения на 25, он получИJL в. качестве ~1аселения 
ПрО!ВИIНЦИП 615100 л:иц; дуХООIНЫХ же nодсч.итал: 'Т(){Ч.IЮI (3 429 мужчин 
:и 1 795 )l~енщи;н). 

Меосанс не дооО111ЬсrвуеТ1с.я одним: количеством: населения; необхо
димо, по 1ern мнению, знать распределени:е его по п:ол:у, IВОЗрасrу 

и аеме:й.но1Му оостоянию с выделением: слуr. На QСН.ова.н.ни. опроса 
18 827 л'Иц 01-(и делает .эrо распредел.ен1и:е по таким грудцам: 1) же
наrые !И вдовцы, 2) замужние 'И вдовы, З) неженатые ст.арше.14 лет, 
4) мал:ыq,иrш 14 лег и моvюже, 5) девушки сrарше 14 деr, 6) деючки 
14 л,ет !И моvюже, 7) мужская прислу~га, 8) женская прислу,га. На 
оаювю-rшr nол:уче.нных от.н.ошен:и:й авrор распределяет исчисленное 
им население провинции на .эти гр~rmы. 

Для roro чтобы разрешить вО1прос о ди:на:ми:ке населения и выяс
Н!ИТЬ, в час.mосrи, уменьшилось ли O!I-10 с I{О!НЦа предыдущего сrо

ле:г.ия .а так ли плодовиты брак.и: тепер,ь, как раньше, Мессанс 
пр:иводит результаты ,своих исчислен:~-iiй для той же" провинции для 
десят:илети:й 1690-1699, 1700-1709, 1710-1719 . и: 1720-1729 гг., 
коrrорые ,сравнивает с десятй'Лети:ем 1747-1756. Он устаповпл в 
аrобран:н:ых науда'Чlу, приходах, малых городах :и местечках, где списки 

велись правилыrо, qисла рождений. и браков эа каждь1е 10 лет, 
которые относит к количесrву рождений и браков за 1747.-1756 гг. 
ОтцОСI\,'!',.еЛЬНые величины Мессанс приводит в такой _форме·: рождения 
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выросла как 151 к 131 и т. п. Исчисления он делt~ет, однаzщ 
весьма. своеобразно: I<IOI\дoe нз четырех дссятилета:й сравнивается 
только с последнпм, отчего вывод Мессанса о прогрессивном росте 
с 1<онца XVIII в. теряет свою наглядность. 

Подоб~ым же ~бразом ~исчисляет автор все свои величины дlТЯ 
ЛиО1нской и Руапской провинций. При установлении количества жи
телей Мессанс чпсло рождений умн:ожаег на 24, а число жителей 
Лио1На-11а 28 всJiедствие наличпя там многочисленных слоев насе
ления, не состоящего в браке. Для получения кооичества населения 

nровющии 1->уан чиС'Ло рождений он умножает на 27, do" 
Мессанс по1Лаrает, чrо процветающее :население характеризует.ся 

,с трёх точек зрения: 1) его юолИ'чества!, 2~ па числю1вому; 01'41-юше~ 
1н.1що между различными группами: населения, 3) по тому, чm 
может содействовать его поддержанию ил'И разрушению 1. Первая 
-гочка зрения имеет свою меру-плотность населения на 1 1св. льё. 
Вторая-это вышеприведенное деление мужчин и женщиНI па четыре 

группы с прибавлением пятой-духовных. В этом разделе Ме.,ссанс 
показывает, что он; недосrаrочно хорошо углубился в предмет. То, 
что больще вдов, чем вдовцов, он объясняет только боvrьшей смерт.
!fюстъю мужчин, ве упоминая о том, что послед.н.ие чаще вступают 

в 6рак, чем первые. Чем больше неженатых по отношению к девицам, 
тем более процветает население, говорит автор. Чем меньше слуг, 
тем лучше для населения. Прислуга в городах вообще вредна, бооь
шинство ее не состоит в браке и бесполезно для хозяйственной дея· 
тельности; :в селах же ,слуги nом:оrаю1-г в земледелии, но лишь нем:ногпе 
IИЗ :них состоят в браке. «Духовное сословие, несомне.ноо, полезно, 
:но для R'аселения всегда полезно иметь как можно меньше духов· 

ных. Вследствие этого чем меньше духовенства в провющии, тем бо
лее ее население nроцветает)} "2. Нуж:н.10 знать число браков (на 
сколько жителей приходится: оди:н: брак) и их плодов~Итость ( сколько 
рождений приходите.я: на 16 браков); чем больше браков ·и рожде
ний, тем более процветает население. Нужно энатъ таюке средшою 
продолжительность. жизни, что он и исчисляет для пров.ющий. Лиона 
и Руана. Её в не:коrrорой мере може:г заменить от:н:ошен:ие умерших 
к :населению, чего нельзя сделать для 'ОверiНИ: :и Лио1.На из-за дефек
тов регистрации. Зная такие величилы, получаем представление о 
времени разрушения :и восстановлеJния IНас.елеН!ИЯ. 

Мессанс сравН'ивает три nр!авюпIJИ!И. Ф вюех; укавrоmы:Х ''l()ltfet( зрения, 
в частнос11И! прив.ле:мя тa'IOile криrер1ftи: :WЮТ.НО!СТЪ насеЛ!еНиsr, r.н.а 

сколько жмтещей приходится ощJин браrк, одно рожде'Н.'и~ '.и' сколько 
_рО}щд'е!Н!И]й и:а 16 бра:кюв (чtо он :назыв!ает i1ПЛОДIО1*IJТОСТью), число
вое отношение иолов для всех возрастов, женатых и вдов 1~0 всему 

1ВааелеJI1ию, неженатых старше 14 лет ЮО! осему 1Н:аселению, то же 

мальч1иК10,в дР 14 лет, мужсIФй пр:ислуги, ;ra.iкиie ~е аr.ношения мя 
Фrъrрех групп: Ж!енщиtt-r, детей обое110 пма !JJ)o Н4 лет ко всему; населе-1 , 

1 Messance, ор cit., р. 103. 
2 Ib1d, р. 105. 
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юно, JQrrпoшeшie женатых п вдовцов к замужним п в.дов.а\1 и т. п, 

;воех че'IЪiрех классов по полу, духов.ных 1ro всему населению, 

темпы роста трех провинций (по числу .rю·JК,~епи:й и. браков), дIП-ш\1ика 
WЮ)]JОВНТОСТИ. 

Кроме обычных: сведении: для Парижа, он прнводиr 'таюкс Jrдffныe 
о порядке месяцев года по 1юличесrву рождений iза 1721--1763 rг.), 
о больных iИ! умерших самого кp.ymroГIO rосппташr, о 1"оличсствtJ 
домов и семей в них по учету 1755 r. (23 565 домов и n 11 ,i се
мей), о пр/И.слуге no видам занятий за:1754 r (у 17 657 се,~ей -37 '157 
CJryr). 
По СООJИ!М сведениям о рожде:нця:х (и бра1<.ах) ,в сс\нt пров1шциях~ 

ряде больших rородо.в .и некоторых иных месnюстя:х, расположенных 
в разных частях королевства, наоелсние юоих: составлцет примерно 

д~есятую 'Часть его, Моссанс устанавливает рост населения за 60 .лет 
в nр{)IП{}рrщю 211 196, илн 1ш. одну трюшдца-тую; 06 браков давали 
детей в первую эпоху 691/6, во nторую-73 

Тиnичl!ы исчи.сленпя Мессанса для вtеи Фрапцшr. В НЗ} чепных и1~1 
местностях было 2 152 прихода с 59 894 ролщениями, умноА{ИВ послед
нее число на 25, он получает паселеrшс (1197 350), ч10 составляет 
69& .дУШ на оди.н: приход. Сюда не вхощгr, однако, большие города. 
Во Франции имелось 39 849 приходов тоже без большнх городов. 
Пре~дпОJЮжив, что в сре.п;нем приход! имее.т 600 ~жителей, автор опреде
ляет 1Наоелен:ие Фрющии в 23 909 400 душ. Мессанс уменьшил: сред
нее Ч!И~СЛJо жит1елей на~ 1 приход 1И не учел б{}льших городов. 06ъ
ясняе'flся в110, по.видимому, ero желанием устан.овить бесспорное: мшm
малыrое 1коли.чество :населения Франции 1. 

Мессанс сравнивает, далее, города Лион и Руан По вопросу о 
взаимоотношении полов у новорожденных оп придерлшвается обыч
JН!О.ГО ~В ro время взгляда о роли. провддения) говоря, чтD мальчиков 

рождается больше, ибо они подвержены большем_у риску умереть 2• 

Vnюшение мужчин к женщинам с_реди духовенства-ь~ак 21/15 к 1, у 
nрислуги-каz<: 67: 69. 

Мессанса интересовал также вопрос о семьях с большим числом 
дегед. Оп нашел, чrо 'ИЗ 22 052 обСJrедов.аrоrы.х: семей в 'трех rенера
Л!И.тетах 799 имело 6 и боЛ!ьше д~еrей (всего 5 372). В связи с этим 
'он высказывает свои общие воэ3_рения на семейность и плод~витость_, 
СЮ}Д~ел:ьствующие ~ частности о том, что В' середине XVIII ig. во 
Фрmщи~и НJеизвестньr бы~и проrги.воза1ча11очн:ые средства 1-i искусствеи
ше аборты. 

«В действителы-tости брак зависит от воли людей и и:х характера; 
щ вкусы в атом отношении никогда нельзя будет подчинить воле 
~~д.а.lJ'еЛ.Я; 1.wrодОiВИ,тостъ бракQВ/ ~висит СУГ причин, сов.ершеюю 
flеаави~си~Мых <УГ воли даже! тех, которые од;юr 1МОrут этому; способство
·ватъ, \!ft пре.бьrва~е.т ВСJI!е.щствие э.тоrо выше ( всяких: людских законов. 
Люди скло'Нны есrествеюю себя воспр-оиэводпть, таково желание 

1 Mes1.ance, ор. cit, р. 27 4-275. 
2 IЫd,, р. 136-137, 

229 



прщюды. Предпочитающих безбрачие брачному состоянию очень мало, 
и возможно, что холостых сегодня не больше, чем их было раньше» 1. 

Меаса'Нс за сре)J'Нюю nродолж11тельность жизни считает средний 

возраст yмepшrJIX. Он прп,водит ряд данных i11CY небольшим: rеррито
р'ш1Jl'Ьным /е)(mпщам, в J<orropъrx: ум~ершие старше 10 лет распреде
ле:нъr 1.по ДJе-сятилетн:им возрастным группа\1:, а до 1 О лет-.:по tпяти
лет.1и:м. для своих фактичесюq: ~исчислений он, повидимому, паль~ 
зовался более деталь·пыми делениями. 

«Чтобы найти, сколько живут люди в среднем, необходпмо сложюь 
числю ~1дrн:ей, м~есяцеВI и~ годов, коrорьrе прожили умершпе люди. 'Чем 

ш\И)ре "6удJе71 Э1Т1О исследщз.а'н:И!е 1<al1r в отношении: Ч'Исла городов 1и общин, 
:на I{l()tropыe ооо ра~спростраюrтся, тaf<I И1 'Врi~·ни, 'юоторое оно охватит, 
тем более правдивыми авторитетными будут результаты. Регистры 
умерШ'их, \гд!е за'rrИ'саrна продолжИ'Т'ельносrь живни каждого челоfека, 

ямяются еди'Нств~rмн ист!Q'Ч1r.Ю<ами, при 'П'омощи которьrх: можно 

произвести необходимые исчисления, чтобы узнать среднюю про до ТI
жи'Тель'Н'Осrь ~изни люд;ей. ~ основании этих же регистров и была 
вычислена 11 1ср1е.д'НяЯ1 продолжrrтелr~носrь жизни жителей нескольютх 
городов и общин генералитетов Лиона и Руана; было бы, тюнечно, 
очень желательно распространить это исследование на большее 1шю1-
чест130, lriopoдJolвi -и ю6щтr, 'Но !fra,c: остановил,и "Грудности найти лиц, 1шю
рые ~1юж1елали бы эТ'им за!н:ятьСЯ1, а таюке препятствия, которые ~чинят 
таким исследованиям люди, не понимающие их пользы» 2. 
В конце книrи Мессанс, в разделе о цене хлеба, приводит датrные, 

ЮСУГорые с оч~ев'Иднос1ъю поr<азъrвают, что mrгенсив.ность смер"Гноtти 

нахJОд'и.Тiся .в nрямо:й з.ав'дсимосrn 'OIT экономичеСКJих у~словий, в коrrорых 
живут широкие массы трудящихся. Его общие взгляды на труд и 
условия существова'I-rnя тю<овы: 

«Народ более занят в годы изобилия, чем в годы дороговизны, 
'И3 1чеrо вьrrекает lfreocoopiимoe дот<аза-гельсrво: 1 )' что ложная пого
юрка, ftУТВержд.ающая, будто IН.арод сrреми1тся к paбorre только в 
CJI'yЧae 1к~ра!йн1е!й 1r~е.обходи:моС1"И', одина'к!ово неnраJ~щ~и:ва и несправедл'ИВа; 
2) тю~ (Народ g nодьr nзоби<лrоr в состоянии потреблять больше, лучше 
од~ва'!"Ься, дJооИ!Ва'!Ъlсsr достаТКЭ! 'И: удобств жизни, ВIС'JI!едсгв~и~ ~чего 
он ne та~оlй: несча~стный, а: nQrr'dМY tf!\е:рве!йшей 'обям!н:БJОС1Ъю правiИ!Т:ель
СТ'Ва '~ЯМЯJеТСЯ пр~едоста!вле1Н1и1е народу воо.можно дешёвого пропит.а ... 
tн'Ия; Чrrроста~ же 'ЧlеJЮВlечносrь должна1 заста'ВJI'ятъ граждан осех оостоя
}11И!й желать roro. чтобы на1род полЪ3оваЛ'ся 6тtpe.pъmno 'eirnм; ценным 
преимуществом» з. 

Текстовую часть рабатъr М~ессан~ з.амнч~и~вает таким образом: 
«Различны~ таблицы, которые содержат эти исследования, следуют 

за этой работой; все 01-rn докаэываrоlт, и притом самым убедительным 
обра~Оlм, Ч'ТIО год'ы дороrовJиэны являются оДН!ОВ~рем~ш-ю самымИ! см.ер
тоноснымrI и нездоровыми. Больницы, каr, будет видно из этих самых 
таблttщ, IЭ:начи"rелыrо бoJIJee ~напОJtНенъr бсщыn,rw1 t\ годы дороrQIВ!Изны, 

1 Messance, ор. cit,, р. J 43. 
2 ТЫd .• р. 147-148. 
s IЫd,, р. 288, 
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чем в r.оды Ii.::Юбплия. Болез.нп в 1:е годы гораздо опаснее, и невоо
МJОЖНО, ~чтобы болезни. простого народа не пе.редавал.ись бы мещанам, 
людям, живущим в достатке, н, далее, богатым Доказательство всех 
эr.и.х \ИiСТкg ,стане.т бесспорным, если сопоставиrrь результаты различных 
таблиц. 1Больющы Парижа, Лиона и Руана дают почти одинаковые 
соот.ноше.ния, 1~nричем видно, что смертность, как и число б<Jv1ь.ных, 
всегда t1ооо~тветствовала дороговизне: хлеба. Итоги смертных случаев 
Пар1ижа, !Лондона и Клермона также это доказь~в.ают. Раз доказано, 
что )Ыiзнь и здоровье людей в Зiычительнои мере зависят от деше

в:из.ны tослеба, что те годы, когда он был дешевле, отличались тем, что 
повсюду имело место наименьшее количество болезней и смертей, 
n (rге, к10гда1 он был доро.те, µр!иносЮIИ н:а!и.6ол.ьшую смертность 
И1 болезненность, то все люди, кююrо бы состояния они ни были, 
заJИJНтересо,ваны доставлять себе съестные прида<:ьr первой н~ходи
мосr1и по возможно дешевым це.нам. Так.им образом, .все, будь это 
владелец, земледелец пли поденщик, должны благодарить провидение 
за lµI.Л!И!нн:ый ряд счасrливьr.х годов, к<JГорые, умножая~ производство, 
удлиняют uих жизнь, избавляют их от недугов, доставляют им доволь
ст.во \И. удобств~а, могут облегчить бедств.енн.ое состояние большинства 
1И\Х 1и даюrг, :накюпец, благодаря прогрессу и потреблению мануфактур 
повседневное зшrюие, всегда неотделимое от благоденствия государ
ства» 1. 

В общем работа любозпателыюrо чиновника Мессанса представляет 
:нес.'О'мнетшый 1ПiСТЮри:ческий интерес ИJ цеllm.ость. Мн.ого труда .и: боль
шое внимание оп уделил собиранию статистических: данных и их об~ 
рабоrrке. ullpиJ всем том его работа очень tневыаока в теоретическом от
:ношеНJи~Н /Месса пс ,плохо усвоил идеи закона 6017.Iьших чисел, совершен
но ~езнакома ему общая демографическая теория, развитая в трудах 
Депарсь~е. Крупным достоинством книги 5tВЛ'ЯеТся: применение метода 
лараллельных 'ff)Ядов, при помощи чеrо он статистически доказал тес· 

;ную l\.Зави.симость заболе:ваемосrи и см~ерт.нооти от экопомичесюuс y<:JI'()· 
ви:й. IO.д1ta!I<J01 IИ: зде-сь выступа~ет его ограниченность: ведь то же :можно 
было сделать и для брачности. По своим общим взглядам он
довольно яркий и откровенный представитель либеральной буржуазии 
своего времени, удачно применивший статистический метод при изу- "' 
чении роли э1юномшш в демоr_рафических явлениях 

Подл~инность автора дJвухтомной работы Мохо «И с· 
Мохо следования и соображения о населен.аи. Фран.ци,и», \И8-

данной в 1778 г., и по настоящее время пе вполне 
выяснена 2. Долгое время думали, что это просто псевдоним, работу 
же приписывали знаменитому интенданту-филантроцу того времени де 
Монтиону. Только в 1880 г. Лабур установил, что Мохо существовал 
в действительности и что он был. сек.J?етарем Монтиона. Перебрав все 
аргументы за и против авторства кэ.ждогоl проср~ссор Гоннар, пере~ 

1 Messance, ор. clt., р. 291 ....... 292, 
2 Mo/zPOu, Recherches et cons1derations sttr la popttlation de la France, 

1778, pubbl avec щtroctiictioц et tаЫе analyt1que par Ren~ Qonnard, par,s 191З, 
р XXXI, 30~ 
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~издавший книгу в 1912 г., пршпел к :ш"шоду, что, ашгоро\1 её был 
Мо.хо, но «толыю песравнеrшо вероятнее, что пplr,n 'осуществлеr-rии своей 
задач1н1 Монnюн снабжал его документами, особенно статистиче
-СКJИiМ'И, юоторые он ему даже д10сrавал; вероятно rг.аюке, что :интецдант 

!И!Нт1ере.оовался работой своего секретаря, давал ему указания, быть 
может, направ.леJDи~е, оотрудннчал с ним в такой мере, которую :не-
возможно определить точно» 1. t 

Мохо посвящает свою работу королю Людовику XVI, 
Задачи ибо «сама книга требует защитника» 2. В об-

и ~~~еtт:ание раще1Итr к чит.ателю он уrшзы;вает, чrо личные 'вкусы 
побудили его расширить исследования, которые он 

nроюзвод:и.11 или: кОТ1Орым:и. руюоводил оо долJ1Уi службы. Собрав боль
шое КОJI!Ичесrво да·нных, Мохо систематизировал И;Х!, что 'в свою оче
редь пр~и;вело к необходимости ,сделать или ~развить выводы. <<Идея 

соде:йствовать благу человечества ,1ю моей роди;ны, это безумие чест
ных душ, соблазнило и поqудило меня напечатать книгу» з. 

«Если: цель-лольза обществу-и огромная работа могут дать 
право на снисхождение, никто с большим правом пе может пре
тендовать на это, чем я» 4,-скромно говорит автор. Некоторые стра
цицъr работы, указывает он, сrоили eмJi двух: !Месяцев труда! и тома 
чисел 5. 

Свою rJЗадаrчу Мохо ус.матрИtвае:r в том, чтобы быrгь <<полезным: чело
веч~еству, '1М1оей родине, упраме:нию, наукам путёМJ выяснения оостоя
щш населения Фраrн:ц11и !ИJ iПр1ичюr, к0010р1ые могут ;влиять н:а его 
прогресс или упадок» 1>. 

Соответственно этому работа состоит ~IЗ двух 1mиг, яосящих на
Sва'Н~ие: 1) «Состоян!Ие населення» (195 стр.) и 12) «Причшш про
гресса или упадка населения» (97 стр.). Книга первая разделяется 
на lg глав: 1) ~вщенJИJе, 2)' ~ПЛа'Н ~и метюд, 3) значение населения 1в 
rосударст;ве, ii4) noJtЬз.aJ 1изуЧJеJНия населения, 5) средства поонания на
сеЛ~е'НjИIЯ, 6) идея насеJ.IJе!Ния Франци:и, 7) оостав ~Населения по полу 
и возрасту, 8) oocran !Насе.лJенjИlЯ по разным ,т,р~tf!пам: ( семейН1Ому~ ro
cromшю, способные носить оружи1е, городское Иi ,сеJtЬСКое rнаселение, 
М!И!рян.е И' духове:Н'ство, дворянство и обыватели, военные, ·.судейские, 

• фиiнаноовое вед,амство, коммерсанты, купцы, фабрика!Нтьr, ремеслен
ники, земледельцы, собственники и _J)абочие, хозяева и слуги, 
туземцы iИ1 'Юlостра'IЩы, 9) о 'POG'I1e ;и (силе, 10) и ллодови;rосТ1и, 
11) о pieprr.Iюcrч1, 12) об эмиrраци:frt !fЦ 'пр~иооде и1:юстранцев, 13) имеет 
Л!И .JМ.tecro во Фра.'1-щи:и: рост ми потеря н.а-сел,еgия. 

Книга вторая в свою очередь ра~спа:щается~ !На1 'д'Вlе части. Первая 
из них трактует о причина!Х фи.зИЧ!еских, iroroplьr.e 'мияю-г на :насе~

Лrе!Н!Иlе (стр. 199-224): Он!а QОС'ГQЛТ из семи ~глав: I) о воодухе~ 

1 Moheau, ор. cit., р. X-XI. 
2 IЫd., р. ХХШ. 
о IЫd., р. ХХVП: 
I IЫd., р. XXVIII. 
II IЫd., р. xxvr. 
6 !Ыd,, р. 4-XV, 



2) о .ве~рах, горах: af л1есах, µ) :о воде, 4) о пптании, об усталости 
и отдыхе, богатстве н беююстп, 5) о привычке, 6) о занятпях, раз
рушающих человека, 1) о влиянии климата, питания и поведения 
на Ха!раюер 11,JJ стр,а.СТИ: И О ВОЗДе'ЙСТВИ'И. ..характера И страстей На 
фивическое сюстояние. Вторая часть посвящена причю1ам: политиче-
СК!ИМ, гражда~н.ским ила моральным (стр. 225-293). Она: распадается 
на 17 гла:в: 1) о ре~ишrt, 12) ~о правительстве,. 3) о гражда.R1ск:их: за.
конах Франции, относящихся к состояш1ю человека, 4) о браке, 
5) о правах мужского пола, о пер,вородстве, 6) о смерrлой каэюr, 
7,) о нравах, 8) о рос1юши, 9) об обычаях, 10) о праве наследования, 
'11) р }raJIOrax, 12) о войне, 13) о флоrе и колониях, 14),осрещет&1х 
удержать туземцев и привлечь иностранцев, 15) об отношении населения 
к :цродовольствию, средствам сущесrв,ов:аlния п к нар!<)дному 'достатку, 
16)' об )Тtстройстве и регламентировании .адмшшсrратиuпых учрежде
!ЮfЙ, полезных для населения, 17) о влиянюr пра.виrельсгва па осе 
iПpИЧJ-ltfrы, ко,торые ма,гуг определить проrгресс нлн потери населения. 

Кан: вид1но из сказа'ННого, Ммо, с од1-юй сгор,он:ы" tIЗу.чает насе:ле-. 
нlИ!е Франции с точки зрения ero количества, :динамики П()следнето, 
его ,состава, естест.венно~е п механическое двпжение населения, а 

во вrорой части у него речь идёт о тех фаюорах, которые имеют 
па наюелени.~с положительное или отрицателыюе влияние. Объём ра
боты вследствие этого очень веJIИК, 

l{ачественный 
и 1<оличествен

ный анализ 
у Мохо 

Соедине.н·ие воедино количественного и качесrвен:
Jюго анализа лроизводится Мохо сознательно, при
чем оообо важное значение придаёт он сrатистиче
скому меюду. 

По мысл1и Мохо, тот, кrо изучает человечество 'и раз
мышляет над на-селением, дОJiжен ~ассматривать ero со 'всех точек 
зренJИя, К!Оrг'орые могут им~елъ влиян.ие на: ero r,rютребнос.ти, свойства 
1И действия, ДO\ll>I<'e!H оценить ,силы, которые мшюrо :из не1·0 'Нзвлечь" 
J,J:аконец, лоmюстыо у~ста.новить все его ~разме.ры.1 

«Иссл:едо.вания и соображения, являющиеся предметом настоящей 
работы, !Нiе nредсrавляюrг собой, каю В:еI{Оl'Го-рые книги, опу,бликооан
ные 1ш ту же тему, собрания отдельных и независимых друг от 
друга фюсrов, ~с.в.едёш:rых без определённай це.юr и приведё,1mых без. си
стемы, взаимосвязи и обсуждения» 1. Они также не являются рассужде
mе.м nеооредел.ённым и бездоказательным, ос:новашrьr:м: на простых: умо
зроо:иях !И заключениях, против коrорых моЖНJОI rацс или иначе ,D/00.

ражать вообще. Воо реч/иl :в защи.~ чеJl()вечест:ва, :как бы они ни были 
си.льны .и tыразительны, редко ооздтот всеобщую и полную убе-
ждё:н!Ностъ. Часто, проЧИ'Тав ююж.ест.во ТОМIОВ, чита'Тель не нмес.т вс.ё 
же опр,еделённого ттред;етавЛ!еНiи.я О'ГIЮСИТеJiьно самых важных прlОб
лем, трактуемых g ЭТ1и1х работах. Есть болыце r11юдей, умеющих вы
Ч:ИСJIЯТЬ, ,чем абсrраrк'ТНо рассуждать; фа:кты убеждают ~ое умь»~ и 
оовдают осязаемость доказат:ельства. БлаrодарЯ1 свое:й очев,идност.и. 
они обусловливают убедительность, что производит сIJ.цьное действие 

1 Moheau, ор. cit., р. 5. 
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на людей, :наиболее равнодушных относи1 ельно действительно по:1сз
ных: мнений. 

«Опыты, исследования, вычисления являются зондом всех 1-щу1с 

СкоtJIЬко проблем можно было бы трактовать таюим'обр1аеом на .админи
сrративно\1 поприще! Сколыю великих проблем можно было бы под,
верrнуть обработке др[иJ помощи заюона чисел, если: 'rrолько хорошо 
выбрать положения, хорошо приготовить орудия дшr работы и если 
бы атот метод, доv1rий и 'Трудный, но надежны!Й, не nроrrиво,ре.чил 
умственной лени, надменности левежества и нетерпеливому характеру 

некоторых: наций» 1. 

Пра.ктлчески, однако, при количественном изуче.ни.и многих явле-

ний приходится. довольствоваться приближениями:. а с другой стороны, 
маtема·личе.,ская точность по временам бывает пpoc'flOI не .нужна. Есть 
м:аоrо исrин, тоЧ110\ nо.стигнуть коrорые. человек! не. може:г. «Но, ie.crь 
таюке Rесколько таюих, в отношении которых математическая 

1

{ГОЧ
ность является совершенством бесцелънь1~\1: 1иvrи мало полезным. 'Для 
государственного деятеля, желающего познать силы населения какой

нибудь -страны, нужны лишь приближения» 2• Будет на одну десятую 
больше 1ши меньше,-это редко вносиr значителы-rые измененюr Б1 его 

мероприятия. Истина, установленная с т.ако:й степенью точности, 
являет1ся: мя власrн очень важной осноооlЙ, кDrорая У] нее отсутство" 
вала до iI-Iacт1oящero sремешr. 

Мохо указывает на то, что статистическое изучение насе1Iенпя не
обхощимо с точки зрения филаiюовой, военной, экон:ом:ической, fдля 
nосудар,сr.вешюго управления и :науки. Особо показательны его воз
зре1тя на два послед:rrих момента. 

{<Впрочем, оrгброаи1в все эти. соображения фшrансовоnо и •военного 
порядка, неоомн~енно то, что действительная и отн:осительная сила 
государства ,,заключается гла.вным'образом в насе:лен;И!и: и в частности 
в ljI<iOJtичecrвe юrдивидуумов, которые в состоянии орудовать засту

пом, вест~и плуг, иметь другпе занятия, 1ню1си.ть 'оружие, наконец, вос
праизвод;итъ себя,-ЭIТОI и есrь ос.нова могущества н,аци.й, )L вс.е мини
стры должны были бы повторять своим владыкам то, что Август 
сказал римлянам: «Рим не состоит из домов, портиков, общественных 
мест,-еrо составляют люди» з. 
Не ТОЛЬ.КJО! I{O р'ОЛИi :и- их щrни.стрьд мonyr )твл,ечь полезные Itознания 

iИЗ таб.111Ицы населения. Там нах:одИМJ с:ведJен:ия об эпохаХJ, временах: года, 
к.1iимактерических месяцах, продо.лжительнGСТR чело.веческой жизmr 

rю возрасту, uюлу iИ1 странам, Э1 !также 1tу:Казания на внешни:е nркчюrы 

смер11и, на ,влияние, которое могут окаэьrва'ТЬ :клима!т, питание, законы, 

нравы, эа~няпщ -обычаИ' на приближение ил:и: у~дале.ние смертноrо часа, 
на рост ИЛИ' лоrери населения. «Всё эrо дает множества истшr, 
юоторые ,могут быrгь пмезными. дл:я физики, медицины И! воех наук1 
целью которых является здоровье, сохр1а:неН1ие, защиrr~ Иi 1помощь 
чмо;вечес11Эу. Ча'СW юуч.акrr отдеJI.Ьnщ :щ-rдивндуумQВ1 оосrав.ляIQ-о 

1 Moheau, ор, cir,, р. 6, 
е IЫd., р. 15. 
Р IЫd" р. 10, 
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щвх человечество, редко же рассматрr.ивали его в целом, а это к.а.к 

раз та сторона, с которой было бы ,июересно представиrгь человече
ство>> .1. 

Такое .ис1шючи1·елыюе значение изуче:ния населения, 
во:g;:ид коrгорое при~аёт ему Мохо, объясняется В~ частносm 
на общество его QбЩIIМИ1 воззрениями на человсr<а, общественн.ые 

I<лассы ,и роль госуда.rш в обществе. «Если имеются 
государи, ,сердце которых не отзывается н~ голос ·природы, если: ,сует

ное поклонение заставило их забыть, чrо их подданные- яв:шются 
равпым;и1 и:м и даже часrо превосходят их '~Хдран:тером, нравами:, умом 

и знаниями, 'ГО они ~олжны были~ бы mo крайней мере заметить, что 
человек является по,слеД}ЩМ словом :и средtтвом всякого ·рода дo

!xOµIJOB ( de produit). Есл1и! РРIИ эrом смотреть !На: человека,, I{ак на 
существо, 1им·еющее тоЛ'Ько це.ну, ro всё же 'он наиболее ценное со
кровище владыки» 2. 

С фи~на:ноов,Оlй точки зрения человек является пршщипом :.всякого · 
богатствсl!; эю первоисrочниr< (une matiere premieгe), способный 'рбра
ботать всё остальное. Соедипённый с ними, оп придаёт пм цен
ность ,И1 ,получает таковую ,рт 1rих. Без ·.труда И! производства камень 
остаётся в камбюJюмне, металл---.в руднике, шерсть-на спине живот
!Н.ы.х; 1наоборот, труд и. пску,сство, ~соедппёнпые! с плодородпе-м земли, 
с разными сорт.аJМи металлСУ,ВI и качtоствам'и ~всего, i1Ч'Ю Нjас окружает, 

дают множество срrедств прО!ПJиrг.а.'нiия И! нсrоrчв!и:I<!Qв ;наСJLаЖде:ния . 
. «Хотя Фрю-щrщ не зна~ет rоло ужас~:юrо 'И. ~арвар,скоrо права, · со

гласно юотlQрому ОЩИR' человiек являеrся: для другого ·предметом вла

де1чия, оД'Наrю эта Jс:обстве:нностъ всё же существует .на деле, правда, 
без постыдного для человечества на\и!менова~, к тому :же, при по
мощп удобного метода для тоrо, кому, служат, ~ более мягкого 
мя тоrо, кrо слу.ж:иrr. Влад:елед земли, ил:и щоходов~ et предст.а,в
ляющих, ~ляется в действительности владельцем некоторого коли,. 

чест;ва людей; iвf оор:азмерносm со соо.иии~ доходам:и;, щ не только лю
дей, на которых тщеслаJВ!ие наложило отпечаток ,собственности, 'iПО
I{рыв JИХ ливреями, 1-ю та'ЮК!е тех,, №ТО~р/ьrе, [6уду;чи: с:во,бо,цwьrм:и. в своих 
лавках, промыслах, пр1Иnуждены угождать вкусам ИJ даже: :капр:изам 

богатых. Вот почему богатство частных ЛIИ!Ц могло 'бы быть оце-
1Зен~о ЮО17Ilиiчеством людm, юо.им:и: они располагают, и. \эrот сцособ 
оце:нщн является ещё бмее nравиль'НЬlм, д;ля того .чтобы вырази.ть 
богатство какоrо-ни~удь государства»]. 

Страна раздел:яе:т011 на враждующие 1I<,JI1a1C.Cьr и. грулЛiы ·населения. 
Нужно знать !И!Х, поэтому /П.равительство ДOJIЖ.II'OI иметь ·соотв,еrrст~ 
~вующие ·tС'Гатисrюrеск;и~е да!J:щlые. 

· Казалось бьr, tff10 все JDОДJИ'-бр~ть.я; Э'ТО на:и1первейшая ~истина, 
sа,печатле.нная 1Пiр!И1рОдlОIЙ u наших сердцах :немощами, кО'ГОрые ·,свой
ственны нам воем. Но, братья, вместо тоr,о №Обы смотреть н1а себя 
с той 1С'Т10рОIНЪI, которая щ WЛ'»Ж8!~ и mеди~н:яе:1\ см:оrгр:ят друr 

,1 М oheau, ор. ~it., р. 14, 
2 IЫd., р. 7. 
ЗIЫ4r .. , 
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на ~друга как раз с юй, которая делает их различными. Эти раз" 
JIJИЧ}IЯ заставляют их относиться с презре;н:ием: один .к другому и 

преСЛ1едоватъ друг дрifГа. Тот, у :кюrо 1шжа rбел.ая и волосы длин~ 
ные, порабоща~ того, у кого кожа черr~-гая )ИI волосы курчавые; ктю 
нооит шпагу, прите.сняеТ' и даже ююгда причшrnет 'вр!ед тому, кто 

. дер.ж~ит только заступ; re, кто носит шляп;ьr \и башмаки, воображают, 
что они: созданы из лучшего 'Теста, чем те, кто1 имеет лишь n.оvытахи 

!И' деревявные башмаки; наконец, люди 'Тоrо же Пlола, с.осr,оян~щ, 

:профе.осии · явлшатrn 1-юсителями особых mrтересо1в :и претензий. 
Из этого всего вытекает, что в составе нации имеется множество 

11аций, разделенных и противосrоящпх одна другой, коrорые живут в 
оосrоянин скрытой п постоянной вornrы между собой: зюшн, учре
ждение, каюрые служат одН1ой, вредно огзываrются на 1др~г-ой, и. п~ 
тому обяз::ш~носrь правительства-уравновешивать их интересы, ~сдер

живать их протнвоооложные сrремле~r.и:я, а дл:я! этоiй 'цели. {)НО должно 
знать их силы; от а-тих же сил, or числа индивидуумов, из I(Oropыx 
состоят эти классы, смотря по обст,оятельствам, могут зависеть их 
правw и судьба. 

Мохо основательно проработал И! систематизировал 
Методы методы 1И1СЧ1:1СЛ1ения 111аселенюr, прl!Ме.нявшиеся во 

и:::ес:ее::; .Ррат-щии 'Того времени. Ero соображения rю поооду 
народной переписи осrают,с:я в большей или мень

шей мере правильными для буржуазных государоm n нашего nремени. 
~<Подушное 1Иctmcлerire ;всех ЖИ'flМ~ ка'!Фrо-1rи.бу)1Jь королевства~ :не 

выяснит точное число их, если только оно не будет произведено в одно 
tи то же время повсеместно. Даже ~ tвремен\Щ 1rогдJа1 n1роизвод~ 
перепись, её данные не вполне верны, ибо появление или исчезнове
ние несrюльких индивидуумов меняет положение вещей. Впрочем, 
если только ограничиться необходимой степеныо достоверности, то 
переiП!и~сь является, конещrо, операци~ей, дающей наиболее точное пo
.wrr,иie 1О юоtЛИче-стве населения; ОJ1,'наюо она может стаrrь и часто 

ста'IЮвiи.'Гся 1рtшнь ошибочной БСJilедсrвие н1евним.аrгелыюсти или: от" 
сутетвiwя порядка у реда~кm~. К то~му же [!Меет место предубе-
жде.нiИ1е народа rrроТ!Ив всего, ч-го нсходИ!r от !ПJIJ!a.B.иJтeJrьcrвa!, опасе.

:н,.и~е, хотя :и не оо:воем ооравдъrваемое, но во :вс.ЯI«>М! случае 'nросr:и:тель· 

ное, fеаставляюще:е народ усматривать нмоrи или: финансовые цро
ектьr в мероприятиях ·(speculations), наиболее далёких от r,юследних, 
и эта мысль уменьшает точность показаний. Если власть имеет более 
полоЖiиrгельные намерения и цодает BI{ZIJЬI на помощь, тогда показ.а:тт 
чаС'ГО преувеЛ1ичевьr, нащежда и жщдносrь создают множество граждан, 

н1икогда не существовавших; ложь является языком всех страстей, 
я~ ю всех больших делах вернее полагаться на вещи, чем на JПЩа» 1. 

Для того чтоб!ьr nерещюь была точна, чтобы н1е1 было nр,опусков~ 
надо обоЙТlиl перщисьrваем:ую местность от одного конца до другого, 
sаI11и1сывая no порядку жител.б1 1<ажд1Оrо дома, указывая их: имя, 
профессию илн оослощrе. Еслlи~ и в таком щч-а1е будут иметь ,мecrq 

:i. Moheau, ор. cit., р. 15-16. 
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"trerto'гopыe оnrибюr) они оставят заметные следы, легко будет произ
вести проверку записей и внести соответствующие нсправлення. По 
этому методу и была пронзведепа часть переписей, пр,пведенных в 
рабоrе Мохо, которым,и руководил сам: автор. 1 

Есшь же таrфе статистическ:и.е операции распрос.транить на все 
l{Оролевство, 'Ю, по мнен.mо автора!, пе говоря ул{1~ о том., :что про

веде.ние \ИХ будет стоить очень дорого, ,трудно избежать значи-
тельных погрешностей оследсшие большого колачества счеrного пер
сонала, который надо было бы при.мечь, и невозможности проверить 
сделанные: ошибк:и. 

Несмоl!'ря на нмичл,е переписных даюIЫХ по некоторым провШi
циям, во Фра:нции XVIII в., по общему nравилу, пр~иходилось обра
ща1ъся к косвенным методам установле:mwя количества населения. 

«За отсутств,ием подушной nереписи,-пишет Мохо,-пришлось 
обра'Т!иться: к tи1СЧИслелиям. Они. были произведены па основании фак
тов, находящихся в ;постоЯJI!НОМ: и нюбх.одимом отношении. к н.а.селе
н1ию, сущест;вование коих является основой для оценки. Чи~а общин, 
домов, очагов 1или налоговых записей, переведенных :на души, потребл~ 
1НИе !И главrным образом числа рождений, браков и смертей могут 
датъ понятJИе о количестве населенwя, но эти данн:ые не эас.лужквают 

оДJИНакового ~вер~я» 1• , 1 

Mvxo полагает, что среднее число жителей прихода н!ес:кОJIЬко 
больше 600, «но это только предположение и вероятность}> 2. Утвер
ждают, что в Париже ;в одном доме жи:вет в срещrем 125 душ, 
в сел:ах--нс более 42 / 3, в бюльшин1стве сел Франции-менее 41/3 дупrц 
в 1оД!НО!М доме, много есть м,ест1:rосТ1ей, где ме1!Ьше 4. Мохо полагает, 
что в средне:м по в.сему 'КОрмевству на ощ.но .жилище nрюоодитс:я 

5 жителей. Во Франции сер-едины XVIII в. было несколько оодущных 
нал:огов 'ИЛИ нал~огов на главу ~семьи. ОПJИiС:Юi платмьш,иК100 :могтr по
эrо1Му сл'&Ж!ИТЬ базой для [1счисле:ния на'ОеЛ!еmш, если форма :на ... 
лога такова, что трудно при~ эrом вкр1асrься обману" Наvюги эти: l}Ie 
бьщи; общегосударственными, а , разнились по провинциям. Мохо прн
водиrг свои подсчеты по четырем ге!НераJrитетам ( выборrачно) и не
которым друr,,им местностям. Он: исчиСJIЯ1еr средник соста"S семЬИ! :s 
первом случае; для прочих местностей пр1Иводится число плателъ.. 
щищов нал10г.а. 

На! третьем месте С'Т'ОЯ11 у Мо.хо 1исч:исле1Iия наюеления на. ос.но~ 
количества родившихся. ·это отношение несrюлько ва_риирует по 
временп и месту, поэтому нужно брать соответствующие средние 

величины. 

«Но для того, чтобы оперировать с большей _уверенностью и хшеть 
то~чное !И посrояr-пюе основание, необходимо сочетать. J{ак месrrора1спо· 
ложение, так и время. Для того, чтобы сопоставление оыло ещё 
более \!Правильным, н.адо брать т.акже разные по .их характеру мест
носr1иr, как---го: низкие и возвышенные, сухие .и; боJ]отистые, э.емле-

1 Moheau, ор. cit., р 16.
1 

2 Ibld., р. 17. 
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дельческве, , торговые, бедные и богатые. Тогда преждевр.е.\.fеmrая 
смерть жИ1Т'елей нескольких 1<антопов восполнится большей продолжп
тельностью жrrэни некотqрых друшх, эмиграция-приездами нз за 

границы. /Таким образом, средняя взвешенная даст однообразный 
результат чи. мaJfo изме'Няющиеся величины По этоw.у плану и были 
произВ1еД!е-ны tвычислещrя ДЛЯ! разных групп (сошmншшtеs), взятых: 
наудачу в разлпчных местностях, пли выбранных таким образо~, 
чтобы они сочеталпсъ и взаимно ур,шповешивали 4руг друга» 1 • 

В идеях Мохо о методе исчисления :насел:е~-rм на основании свед~

!Ю'l:Й о рожде.mшх воедино сочетаю-гся nолюже'fIИЯ тоореrи.ческн np,a~ 
виль'НЪ1е с механистическими и: путаными. 

,При. \iО'Т'суrсrвии подупnrо'й .ИiЛ!И посемейной переписи: самым легким 
м точн.ъrм способом определения численности на1селе.н:иЯi явля~тся ем.е

rоД}{ое ffrJiCJIO рождений. Они-продуIСТ' населения и в течение извест
ного времени воссrанавливаюr его массу. Пое+о11у рождения нахо~ 
дятся ,с :населением в ш:.обходпмой -свнзиr благодаря коrrорай 1~ мoryr 
служить его мерой. 

«Есщ~ бы человек, проживая в местности, где он родился, был 
неотделим от нее, как растения, если бы все годы плодовитость 
была одно~й 1и то.й же, на1<1онец, есди1 бы средiiЯЯ: жиз:н:ь была~ одина
юова \,во всех местностях, тогда число рождений однюга года давало 
бы точное, арифметически лравиль~ное пр1едставление о числе жите
леи» 2. Однако выезд местных жителей и прибытие чужих, неравномер
ность пЛJодо;в,иrгости и тrродолжителыюеги жизни в разные времена 

'И' в раз'НЪIХ 'МIОСТ1НОСТЯХ делают !Неправильным большинство выводоrв 
!ИЗ отдельных факrо:в. К счастью, в порядюе вещей! ro обстоя:тель ... 
ство, что, у.мпюжая ша'Нсы, уничтожают IИ\ЛИ уменьшают случайносrи; 
чем оол:ьшее юОJIJИ1Чество имеется предметов и фак,то,в, 'l'ем меньше 
буД1еТ J)азл:и.чий в получеIОIЪ1х общих результаrrах. ТаКИIМ образом, 
оочетщл см:ноrо фактов, моЖ'НР устаli!ОБ~'И,'ГЬ общее пра!В~ИЛJО, твердое 
'И' 00СТ1Ою-ш-юе отношение веJIИч1и:н:ы :какоrо-.тrибо массового явления к 
пасе:лJеН!ИЮ. 

1«Разв.ообразие, кl()!Торым IJJP!Wpoд:a. наделяет все свои: п:роиз.веден.ия, 
~и нераВН1омерн,остъ урожаев в разные rоды ~rдJe та!к не дают себя 
чувсr1ВОВать 1 ~.а'К :на чел1<шеческом роде. EжeroДIIIO можно оодеть, во 
вщКjом случае в 1:наших стран.ах, почт.и ощ.инаковое число nоrвых 

сущбсrв, появляющихся 1.На свет, чтобы ВНIОВ,Ъ зааел,и.ть землю 1и 
вюосrа:нов,ить лаШИ~ потери. Кмебания 1ИЗ rода в rод могут быть легко 
орределен.ьr; OНJID невелики, и мы сможем ук:-паtнюВiИть степень •:их, 

ра.ссматрrи.вая ~человеческую плод1Овитость. Все же, I<акими бы они RИ 
бьщи, посюольку ОН/Иi являю11ся осН1овой для исчислений, они: :моrу~т 
пр~и.вес.т:и: к ошибочхым въrоодам, ~если т~ольК!о :избьrrок ощного rода, 
уравJНовешивая !Недостаmк другог,щ не у;ни'Ч'тожи.ll бы неравно'\iер,_ 

lfЮСТИ'. При выборе годоо, КО!ИМ!И )юльз.уюrrся, без оомнения необходимо 
. отдавать пр,е-дпочтение наиболее близк:им ю дате исчис'ления населе
ния, nоскольку близость будет больше соответстоова:rь дейJагв.и;.. 

1 Moheaa, ор. cit., р. 21. 
& Ib1d., р. 20. 
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rrелыюму nov1omeнrпo веще~й, rюторое надо открыть. Десятu.ttетют 
период кажется достаточным длн т!tкого определения,> 1. 

Сложнее ,н хуже обстоит дело при псчвслешшх насGлспия: на осно-
ва'Н'ии. количе,ства заключённых браков. . 
Б pai.: является деЯI-I!ием, цель коюроrо-увсличение населения; сам: 

по себrе, однако, в д.а:нвую м~инуrу он не вносит в населени~ никаких 
изменений. Родит.ел ИJIИ у;мрёг человеr{, :ко11шчество жптелей уже 
будет rю: тем, но когда два с.ущест.ва разных потюв вступают в брак, 
то масса! человечества благодаря этому союзу не изменяется. Таким 
образом, WIЛЪКО nлодо:витость вместе с количесmом браков могут 
слу:ждrrъ основой для oпp,e.дJeлeimi.яi числа населения. :НО эта nло·дови
т~ость не одJи11rако.ва n '!)азных crpa1rax; 1О1На к тому же може~, сущест

вовать 1и1 существу;ет, по крайней мере у некоюрых и:нднвидуумов, 
независимо .от бр.ака. По мп~е:нию Мохо, имеются два момента: степень 
плодовитости '.бракоВJ и плодовитость, независнмая ог них, из'1енения 
которых деJщ,ют ошибочным установление числа населения при, помощи 
IIOJI11rчecтвa браков. Сюда шщо прибавить неправилыюст.и, которые 
можно всrре.11иrrь при определении 1rолпчества жи-гелей на основе 
ч~и~сла рождений. Таким образом, эrо определеюrе, будуча 1юсвсшrым 
:а ,сложным, необходимым образом менее точно и достоверно, чем 
ro, 1rоторое основано только на коли'Чествс рождений. Всё же :метод 
этот IМ.Оmет быть 1исполъзо,ван, ·если IО!Гсу;rс'Т!Вуе:г число рождений илм 
в качестве контрольного, для того чтобы подтвердить, опровергнуть 
1ил:и проверить :исч:исления на юс основа:нии. 

Числа умерших также могут служить основанием: д,ля установления 
I«>Л)ичест,ва насеJ!iения, однако метод этот менее достоверен, чем исчи

СЛеR.!ИЯ при оомощи рождений. В явлениях смертности имеют мс.сто 
б б ., ., 1 
ольши~с кoJIJe ания: вследствие деиствия случаиных причин. 

Смерть так же необходима для каждого индивидуума, как и рожде
Нiи~е. 'Казалось бы поэтому, что количество смертей доJDКНО быть такой 
же точной мерой для определения :насела:ни:я:~ как: и число рождений. 
Людская смертность, од1н.а'I<!О, СJI!едУет друnИJМ законам, чем плодови
тость: ~бывают годы, IЮ'Юрые дают множество !_смертных случаев, 
друг1п~е-щадят нашу жизн:ь, ме.жду тем как мера ежегод:в:ых поП,ОЛ ... 
не:н1иlй: почти вс:егда о~Юiа!IФва и; :неизменна. Ес.тт: для ка~wпепснрования 
:н:ер~е:нства~ взять большое 1<:0личество лег, все же трудно будет уста
нови'Iь tгак:ие границыt :куда IНJe попал.и бы годы бедствий. Чрезмерная 
смертность можег 1иметъ место iC)IДИlt раз в ,сто л:ет, но может. т.акже 

m1втор.ЮЪСЯ1 ~ через короткие промежутки. Ее.ли число лет, составляю-
щес среД'НIИ,Й период, будет 01Ч1ен:ь. веЛJюю, rогда мы ат далимся от 
времеrtи~ для I<ОТО!рого ус:rана.в.л№аем -юоличеdl'во населения:t а потому. 

умерЩИ!е будут менее оооТБет,сгоовать сущест.вующе'1у паселению, 
чиСJDО 11К)О'Горого 'ИЗМеl{Я!е11СЯ с ~ением времени. 

НакоiН!ец, лосл,ед~ний спооо6 :косвенного ис:числеr-rия '.Насеll!ения-nо 
1rоЛ1Ичесr;ву 11потре,бляемых продуктоа. Особое значение, по мнению 
Мо.:ю, о:н 1И1Меет для больших городов. 

TotUio так же :к:аJк существу~еtг оо,О'Т!frоще1-юи1е межщу. числО'Мi людей и 

1
, 

1 Moheau, ор. cit., р. 20. 
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t{ОJrИ'ЧеСТВО:м д,амоо, семей, рожден:ий) бра100в. 'И сме:р11~й, сущt-ствует 
оно таюке для предметов IIIСУtребления. Для правиL1Iьносги таких 
к0Jщ1чественnых предположений nообходимо, чтобы вид потребления, 
являющийся осnовой для <щенI<И, был одинаков для всех индивиду
умов той страиы, жителей которой намереваются исчислwть, и чтобы 
степень nат-ре6леноо была одинако)3а для каждой катеrорпи граждан. 

Хле,б во Франции-продук'f всеобщего питания, и никакая нация, 
по мнению Мохо, не потребляет его в таком большом н:ол.и.честве. 
ВсящиJй другой вид питания является особеиностыо одного к.акого-ли:бо 
шrасса людей, между 'Гем как хлеб для большого коJI.иче.ства Jiюдей 
.ямяется ед1И'Нсrвенньrм, а для всех других-главным средотвом пита

:н~ия. Однако поrrребл-ени.е его не один8!ково в разных провинциях, в 
:мостн:.осrях холодных .и теплых, :в тех, где собираюrг лишь пшеницу, 
n rв 'ТlеХ, где производят ·rолъко ро1жь и IЯJЧМеiНЪ, в богатых городах~ 1-де 
зерно употребляется для различного рода блюд, и в с~ах, где все 
коЛJI,rчество его превращается в хлеб, наконец, в ,п;еревпя.х., где едят 
мясо а,п 1Овощп и где пьют вшю. Но и там, ~гдrе. ю~г этих продуктов, 
потребление лиц, составляющих семью, таюке: очень неравномерно

вэрослыи, ребенок, с:тарш(, мужчина, женщина, работник, праздный 
человек нуждаются не в одинаю)вом колпчесrве хлеба Эти неравно
мерности взаимно компенсируются, п все сводится к средней; во 
Фраgцт-1µ11сущ.еству~ет всеми разделяемое М1rение, что среднее потребле
Юilе' jf{a одну душ~ равняется: 480 фунтам x.Jte.бa, или двум семерикам 
ПI1Iе:н~ичного зерна в 240 фунтов каждый мерочного веса. 

Это-<:поаоб ооре.делен~ия, пожалуй, наименее ошибочный: д,ля; перво
клосС!НЫх г.ородов, где прилив ИН'острапцев расстраивает соотноше

н.пя !Между~ числами рождений и: жителей, существующие в других: 
м.есnюстях. 

Воззрения 
М"охо 

на состав 

наеtлени.я 

Интер~е-сны воззрения Мохо na оостав .населения с 
тоrчки: зре:п:ия раз!ных irрJИзнаков, существенных 
для rroro времеН'и. Bьnue было orмeltfeJitOI, какое 
оrромз:rое зtначение nр!ИдаваJХ СIН '.Г'РУ,дшцимся. Мохо 
раэ6ива,ет населеюrе JJ первуJО очередь. на город-

ское и сельское. ,._ 
«~тел:и rородо.в и сел: срставляют iдtre разли:ч:ные: 1<атегор:и,и .людей. 

Первые более искусны, их существовюше является менее несчастным; 
оел:ьсI<iИе ж!ители более I<iрепки, рабаТОGПJособны ~ нрщс,твенны, опн 
разм:ножаются в боЛ'Ьшей мер~. Земле.дел~ 1JРазбиваеr и рассеи
вает JIЮдей по деревням, торговля н peмec.Jta. собирают их в г01ро
дах, которые являются 1И1Х убежищами; ~без та'К.ого скопления :в o,IIjНQM 
:месте п_роживания часть ~ремесл не <;уществовала бы вовсе» 1. ' 

,В <;RЯ3j11! с этим экономическим 1nоюrтtи1е:м (<f1Орода» Мохо крити1(ует 
ИIСТоричес:ки образовавшийся состав городов Фрающи, .куда ПОП'али 
Париж, Лион, с одной стороны, и мелкие населенные пункты полу
ЧJИ;ВIILИе это эвани1е по ооображени.ям rфеодм.ьного цорядка. В :качостве 
~J)!IfГер/ИЯ следует взяr.гь, по мнению kМохо, чи;сло жи.-гел~, ибо оно 
~с,веюю хараю~ерtИВуе.т занят.и.я :насе;rе.rия. 

1 Moheau, ор. c1t., р 58-59. 
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Самое интересное разлr1чие. существу€:r между ш1селёшrыми пунк
тами, имеющими болr,ше и меньше 2 500 ж1сrелей. Населсн:не с 

большим числом указывает на существование ремёсл и на мпожестRо 
людей, занятых в друflи.х неземледельческих: ·лрофессия:х. В этом от
ношен,им про.вmщии корОJ11евства не представляют )rеравrюмерпоrо 

распредел·е'Н!И.Я :их населения. . . 
Мохо указывает, что <,незнание, прсдубеждсrшс н парпrйнос пасrрос

;ние преувслпчrш.ают число духовных во Фраrщш1» 1. В 1 G57 r. Коль
беру были прсдсrамены сведения, «которые заслуживают некото
рого довеIJ1ия», о mм:, что ·~в. то ВР!емя насчитывалось 260 1•ыс. белого 
» чёрного духовенства. По ттодсчётам 'Мохо rюлуч.илось, что лет 
через 100 !ИХ стало пример:но '130 тыс.; особеюю уменьшилось число 
моа-шхов нищенствующих орде.нов. По выборочным оое.л:едов.аmrям 
четырёх генерали'!)етов (1756, 1759 и 1762 гг.) из трёх душ духовен
ства-двое мужчиirr и одна жепщина. 

jМо:,ю, в :нектором прОТlи!Воре.чии с.о ~вон.ми. общими воззрениями, 
пр1И.ВеДёдн;ымiИ выше, даё11 очень высокую :ьце.Iш.у; дворянству как 
ооциаЛЫI.ому KJia'ccy, специальное назначение которого-защита трона 

~ 1И1 государства-, а не nрюфессия, 1целью коrrюр1ой является нажива.. 
Мало tИ:Меется qз.едений об их ·числе. В д;андо~ сл:уча:е автор нсr<шо
чаеr ю дворянства: духовных и магистратуру, принадлежащнх к 

этому, ,сослювию, IНО учитыва,емьrх в :rюследн:их категориях жителей. 
Духо:в,е:нство iИi дворянсrво Мохо рассматривает ~пециально. ,После 

тоrо он разб~ирает :оопр10с о illр,офесс:исталъном распределении 1rа
селе!Н\ИЯ, причём почти не при,водит '~Об э,том никаких, даже частичных, 
ч~исJю:в,ьrх сведен:ий. Главными раздел:ами у uнего являются: 1) .адми:шL
страция, 2) БOe.I-mъ1ie, 3) юстиция, J) чююmщки финансового управ,.. 
Л';~НilЩ 5). учёньrе, 6). торговля2 7) ремеСJЕо, 8). сельское хозяйство, 
9) без занятtИIЙ. Ни: в оДIЮМ rocy)JJaipcтвe нет такого мн:огочислен
ооrо .адмшrисrраmв:ного аппарата, кю~ iBICX Франции, но~ быть мо,жет, 
1-11Итде в \М;и,Р~е нет лучшего 1удравления, говор!И.11 он. В :некоюрьrх: горо
дах служащие вместе с их домашними составляют большую часть 
наоеле,н+1:Я. Не:из.~о, кого больше, чююв:н:и:ков финансового управ,
ления или юристо,в. Торговой деятельностью 3анима.ется. больше. mщ, 
чем в д~е.речщ:леnных Вlblllle группах. ,~<Ремесл.ен.н;ют создают цен:носrи 
своим трудом» 2,-говорит Мохо. Число коммерсантов, ку1щов 1r ре
:месл.~'ЕНiИiКОВ можно усrrо-rов:ить, зная :кол.ич.ест.во ·,жи,те.лей в го~дах, 
,ибо ОiН:И' живуг ПQtП'И исключи.телыю 1/'ГЗМ. Наибо.л:ее многочислешrым 
:кпассом являются; земле;.r,ельцъr. Он !И!Х JР~деляет на тех, кто о6раба
тьmаеr 8eмJiiIO \Р~ ~ 1cro-npи: fl!OМOitiи ж:и:ооr.ных; с другой сrо
ро1н:ы, он творит ,т.аюке :и oi различ:и:и социальном (кресrьяне-соб
С'l"БlеНIВ!ИIО, фермер1Ы 'ИJIR арендаторы !И батр~). Для государства 
нruиболее важно !И:меть каю можно ~больше собственников. Категория 
ЛiИЦ без занят.и:й: состоит, по ~о.хо, из собст,вен:н:и.ков, или. юап:.и:тали
стов, и нищих. И~счик:лrиrгь 'ИХ ътруД1Ю. Мохо специальное: внимание 
обращает на прислугу, которая составляла, по его исчислениям, 

1 Moheau, ор. cit., р. 60. 
2 Ibld., р. 67. 
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примерно одну двенадцатую часть населения Франциu. Оп УI<азывает, 
что n моральном опюшешш это <<ПШLхудшее заrштие)>, хотя в то 

время nр1ислуга в оrшюше1вшr удовлетворения фпзпчес1шх потребностеи 
была обеспечена лучше друГ1И1Х групп rrрудящихся. По вопросу о 
семейном составе насеЛ!ffiия Мохо отмечает рсобую ценность лиц, 
состоящи~х: в бра){е и :имеющих ;патомство. Одновременно, однако, он 
указывает на ro, чrо очень /ВЫдающпеся люди были холостя1шми п 
что это состояние !Наибме-е содействует психпческому и физичесI(О\fУ 
ра3БИ11:ИЮ человека/ и выработюе его iХарактерд. 

Методы 
измерени.я 

роста 

населения 

Мохо указывает три разных метода измерения pocra 
нaceJIIWИ'Я: 1) сравнение чисел родивши.хся .и умер" 
ши~ для одного и того 1же врсмеюr, 2) сравнеmrе 
чiИсел родившихся и браков длЯJ одной и rой же 
местностµ:~ за разное время, 3) сравнение да:нпых 

учетов iваселенпя" Рост числа жителей, по мнению Мохо, зависит 
в л~ервуtЮ очередь от роста лроиэоодителы1ых сил ( земледелия и 
торговли). «Вообще челооечество так устроено, плодовитость и смерт
ность у него сочетаются таким образом, что население в пашем 
.к.тrима'Тlе должно расТIИ, если только причины физические или моiраль
ные, оnюсящиеся к местности, не нарушают порядr<а размножения 

и !Не препя11сrвуют закону u.риродьD> 1. 

Выс1<азывания 
Мохо1 

no разным 
вопросам 

демографии 

По волросу о есrестве:н:н.1Ом; iИ! ;механическом движе" 
НИJИ: населения Мохо высказываеr такие :идеи. Для 
Фраrо.цИ1И1 2 рожден;ия в срlед;нем дриходятся на 51 жи
теля; в ор~еднеJм з.аJ 5 Jieт рржда;юсь в год 928 918 де
Т1ей, что сооrгветсrвует 23 687 409 душам :населения. 
браков было 192 180, смертей-793 931, что соответ-

ствует 23 817 930 жителям. Взаимоотношение полов у поворожденпь1х
как 16 к 15. 

Ллодовптость :населеюrя, по мнеюnо Мохо, 'зависи.т от климат.а: 
более холодный и сухой климат вызывает большую рождRемость. 
Меньше она! в городах, гд~е Ж!И!'Гел:И ;не так <:ИЛь:ны, где имеется рос

кошь и упадок нравов. При всем том Мохо полагает, что «остается 
неизменным правило, что большее или меньшее отношение рождений 
к наоелению главным образом зависит от степени благополучия или 
уда.дк.а М€СТ!Носrеи:, н:аселен1ие 1rоrгорых желают з:н:ать» 2. Где земля 
менее плодоро,щн:а, средст:ва оообщени:я, ПJромышлешюсть и торговля 
мене~е развиты, там ОДIЮ рождение mр:иходится на меньшее число 

жю~е.J11е11. Это у !Неrо qшэывается: 'f:. тем:, чrо в бедн:ых месnюстях 
:имеет м:ес10 эмиграция, aJ в 1боrатых-иммиrрация: лиц брачного воз
расrа, причем nрnшельцы в масоо ~[Воздерживаются от брака. В сред
Н'И!Х городах одно рождение лр1ИХодится 1/ПJрцмерно на! 31 жителя, а 

в 1Сёлах-1На 25о1 
«Главное р.азл~ичи~е, 1rоторое существует у 1человечества,-это пол. 

Он образует :начало, :неизменное для всех времен, дает человеку из
ве,сщое Т~еJЮслож.ен~и~е, маnер:ьr, степень силы, 'бооевни, форму, харrак-

1 Moheau, ор. c1t. р. 189. 
а Ibld., р. 24. 
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'tef}, душевны~ качества~, сердце, вкус.ьt, r;tф~tвъt, права, irtprmw.1reпrtr, 

обязаппостп 1 когорые сущссrвеш-ю различают мужчин и женщин» 1. 

~и~словое отпоше.н:ие\ :полов варьирует соогветственпо виду занятий 
~И 1орговле ;перецисьrваемых местностей-; в 'дбщем можно сказать, что 

среди французского населения 17 женщин приходится ш1 16 мужчrш. 
Эrо 0111-юшенпе для разных стран различно и варьирует ;в связи с 
1<лимаrом; в жщжах странах женщин 11епроrюрциона"1ьво ~шого. 

Мохо ,иJм:ел в общем правпльпые sоозрения на плотность паселешш 
и на фактюры, 1её определяющие. Он в лер~вую очередь сrавит ее 
в эав~и1еимость от состоя'НИ'Я1 и tДJ.азвити.я производительных сил. Разли~ 
чия плотности в разных провинциях Франции Мохо объясняеr так: 
наибол1ее заселены некО'Т'Орые острооа и прибрежные местности 
(рh~боловство, торr{'влн), за ппми идуг райо1ны ооноградарсrва, :за1ем 
па большом расстоянип-зсмледельчесl{ие, наконец, скотоводческие 2. 

Мохо неоднократно уl{азыва,ет на деобходимость .иметь большое 
число наблюдений, для того чтобы сделать правильное за~шючешrе 
и устранить влияние случайных опшонений, говорит о выборе наудачу 
как о способе, ,обеспечивающем правильность средних величин .з. Прн 
всём том, не будучи математиком, оп не конкретизирует попя rия 
«большое число» и в некоторых местах безоговорочно приво;т.ит дан
ные, противоречащие закону больших чисел: базируется в свопх 
выводах на местностях с числом рождениrr в 154., говорит о выжн
ваемости у стариков среди населения численностьш в 5 852 жителя. 
У Мохо находим тан:же некоторые идеп и построения, пмеющпе 
отношение к общей теории статистики, каl{-ТО метод параллелышх 
рядов (налог и плотность, число рождений и налоги) 4. 
Выше было приведено 1НеСl{Олько весьма ценных идей и cooбpaжerl'Иii 

Мохо по поводу специальной д~емографической методологии, в част
:ност~и о переписях населения. Находим у неrо также ценную пдею 
о спеЦJИальных коэфицпентах рождаемости. Оп LУК.Ззы~ет на три метода 
измере:пи.я этого явления: 1) tн:а сколько женщин: приходится один 
ноюрождеюrьrй (1 па 13), 2) '1па сколько замуЖIНIИХ (2 на 9) и 3) отпо
ше:НiИ\е браков к рождениям. Первый :и третий были общеупотребн
тел:ь:ньr в 1ТО время; не rгак ~обстояло дело юо вrоры:м. 

Значение 
работы 
Мох о 

При всем том у Мохо находим ряд дефектов п 
поrрешностm. Он уrюмиJнает несколько крупных 
авwров~демогр,афов, ему \ИЗВОСТ'.Irа р~абОtГа его ~вели
кою соотечест;вен:н1И1Ка Депарсье, но, к сожалению, 

Моосо у :н~дх не воему; ~IayчIIJIICЯ. &уча~я сеэО\Н!I-rые колебания рожда€:
мости, Мохо приводит также даюrые Варгентина, сведенные 1с услов
ному месяцу в 31 день, чеrо сам не де.п:а~ет для свqих чисел. Теорети.че
ская слабость его как демографа особенню выявляется там, где речь 
идёт о смертности населения. Средняя продолжительность жизни 
у него-это просто среднJИй возраст ~ерших. Сравнивая повоз
расr.ное раслределеН1ие живых н умерших, w бес.пюмощНiо пробует 

1 Mohgau., ор. cit., р. 41. 
2 Ibld., р. 39-40. 
з Ibld., р. В -9,, 20, 25, 37 etc. 

" t Ibld , р. 8-9, 11. 
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уtзйзатt> их со средней продолжителыюстьtо жиз.Itи 1; нигде нет у него 
предстаnлсшш о ст:щш.шарпом ш1селснип, д.шь.е ~ туманнои форме. 
Мол.о С{JПОставJшеr таблицы смертности Галлея, Смарта, Симпсона, 
Варгентина Депарсье, Керсебума и свое распределение умерших по 
возрастам, считая, повидимому, что все .&то равноце,нно. 

Авторитетные французс1<:ие авторы ставят работу; 'Мохо :ка очень 
высокое tм,ecro. Так, ею \Издатель :Гоннар да.же считает ero :книгу 
nepBЫ\f дсмоrрас}шчсс1\.им трудом на французском язьп\.е ~. Лсвассер 
говорит: <,Работа в общем замечательная, /Н,аиболее обща.я~ и в то же 
время наиболее точная из тех, которые написаны до того времени во 

Франции. Не имея религиозных целей, как Зюссмильх, Мохо имееi 
та1<ую же способность наблюдения, как этот протестантсюrй пастор, 
рабоrу коrорого, кажется, оп не знал. Подоб1ю Зюсс'1ильху оп удив
ляет правилыюстью своих оценок, хотя и: располагал только пемноrими 

чпсловымп данными; его следует ра{:сматривап как одного из оснооо

паложников демографии)) 3. «Мохо в истории демографпи Франции 
заслуживает того же места, I<дI{Oe '~немцы оrгводят ЗюссмильхуJ в исто
рип нсмсц1,ои демографии» 4,-говорит Левассер в другом месте. 

М-охо как сьш своего времени рридер,жива~е.тся Пiопуляци.он:исти.чес.ких 
взглядов. Ол полагает, что «первая обязан:нос.ть гражд.аНJи:н:а-нес:ти 
ярмо бра~{а>> 5 и что одна из наиболее в-ажпых услуг, которые он 
мoTh.er оказать общесrву,-это {:Одейсrвовать у:веJllИJЧе.нию числа инд.и~ 
видов, из копх оно слагается. Он: все ЖJе скепт,1,~ческ:ИJ высказывается 
оrrпооптельно эффективности :прямого поощрения плодовитости, 'а так
же путем фпнансовых: льrот" 
По .поводу взаимоотношения между средствами ,существования и 

кОJI~и.чесrвом населения Мохо nр:rщержив.ался более: разумных воззре
'НJИ\Й, чем. впоследствии Мальтус. Он 'Признает в общем виде, что число 
жwг,ел.ей во sсем море не может превосходить таю, Ч'Ю может прокор

МJИrгь и 10µ1.етъ земля, iIIO ~что это не .имеет силы wrя. отделыrых местно
стей. Он указывает, ЧТС)1 в 1е!ГО ~время tИМело месrо созиатель:ное ограни
ч.е:нJИJе деторождения, даже: в деретщх. rc другой стороны, он обращает 
МИ/Мание :на эластичность производства средlС'Г.В~ .существования, на 

оовможностъ 1I1спользования мало известдьrх ИЛ!ИJ .же В(Овсе не извест

ных человеку :вещеатв 1И1 т. n. 
В СВQИХ вы.водах М-охо-,враг эмдrрации, 11Кол01шзацаи и морской 

торговли. Объяснить это можно тем, что во Францип его времени 
еще nомннлп ужасные бедсrвия н \Убыль :насел,ев:и,я; в результате 
«блестящего» царсrвова.НJи!Я: Люд'Овика ХГV~, в !ЧЗС.ТiН.ости массовое. бег,
ство гугенотов 1И! эко:нюмиче~ие последст.ви.я этого длЯi сгра:н:ы. Ему, 

как 1И! до нею (БодЭН!) ~ noCJJJe :неrо ВПIЛООЪ до Ж,.аiн;а Батисrа Се) 
казалось, что чересчур мноrо &МIИ!Гр~ЧJУет \француЗОВJ и чrо результаты 
этого для стрюш плачевН!Ы. 

1 Mofleau, ор. c1t., р 97-98 
2 IЬid , р. ХШ. 
з Levasseur, ор. c1t., v. I, р. 58. 
4 Ib1d.1 v. Ш, р. 502 
в Moheau, ор, c1t, р. 47. 
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В общем следует признать, что ~.а.бота Мохо-одно из самых заме
чательных произведений по демографии: второй ·поJювипы ХVШ в. Ор
ганическое сочетание 1<оличестве:нrюго и качсствеююrо анализа, боль
шая объеКТ!И.Вность, вдумчиоос.ть и внугрешшя 'добросовестпость харак
Т'еризуют это произведение, в котором jуже намечаются пекоторые 

основные ~идеи французской революции. Мохо часто радикален R своих 
воззрениях, по временам он приблажается rдаже н: идеям социализма. 
Его па~ибооее слабая сторона заюпочается: ~В ·юм, что оп п.1охо разби
рался в теорет~ичеашх положениях анализа '!ВОСUроnзводства Iшсслсшцr, 

так бле,сrяще ~и: глубоко развитых его гениальны:vr соотече:ствсппиком 
Д,епарсье. Это тем более стра1-11~ю, что соооражешrя п мысла Мохо 
о переписях, методах косвенных исчислений щ-аселсющ мсто;1.с парал
лельных рядов на! редкость ясны, продумшrы iИ! проработаны с у;щ:ви

тельно~й: глубиной. 
Интенданту де ла Мишодьеру, которо~rу мноrпе 

Де ла Мишодьер приписывают книгу Meccauca, вполне определёшю 
[Iри'Надл,ежит oДlfla интересная работа" 

В <<Мемуарах» Ат<ад~ем,и'И наук за '11783 г., изданных в 1786 г., нача
лось печатание шобопытпой с~рии, в качестве автоJJОВ которой фпгу
рируют дю Сежур, Кондорсе и Лаплас: «Опыт исследовш-zш~ иасс.1Nшя 
королевства и числа сельских жителей ;на основании тсарт /(ассияи, 
среднего числа рождений в городах, месте1tках и сi;лах, о к.оторых 
упо1ttянуто в каждой карте, представлеююй в атсадемшо» 1. Работа 
эта, однако, не прпнадлеж:ит тем~ :кто у.казан в I{ачестве авто,ров 

заглавий. Ою! былИ! 1В сущности р,ецензелтамп, написавшами: от себя 
всего дiВе страницы., . 

«Давно уже ученые выр.ажают iюжма~не, ;чтобы правительство 
занялось эТ1им интерес:ньrм: предмеIЮМ, в ,часnrости: академия высказа

лась за 1Исполне1ше этого nроекта,-'ТаI( :начинают работу сё :изда
те.лJИ.-Администратор, достойный уважения, вследствие соосй любви 
к полъзс общества, получИ!7I от '~короля директиву продолжать для пра
В!И'fiел:ьсrва ИЗЫСI{2НИЯ, 1{1()'Юръtми: он: занимэлся iIIO собственному по
Ч!ИffiУ П()IЧ'IJL 30 лет В1 1ПРовтш:иях Овернъ л Лиопской, интендантом 
кооорых O!II был~ С тех ~пор он 111родолжа;r 1осследоваюrе в. частном 
порядке. Эrо первые очерюw, которые уважа,емый ад;м1mщ:тра'Тор пред· 
СТ'авJIЯJеТ в i1aicroящee ~врем.я; в ~\аШl'д~М1Ию ..• 

ЕСЛJи прmrять во внимание труд, затрмешrый па подобную работу, 

1 «Essai pour connaitte la population-'dtt Royaume, & le non1bre des haЫ
tants de la campagne, en adoptant sur cl1acune des Cartes de М. Cassini, 
l'annee commune des Nais·ances, tant des Villes que des Bourgs et des Vil
lages, dont il est fait mentlon sur chaqae carte, presente а 1' Ac~dcm!e». Par 
Mrs. du Sejoar, le Marqais de Condorcet, et de la Place, Iiistoire d~ l'Acade
mie Royale des Sciences. Annee 1783. Avec les Memoires de Mathematiqtte et 
de Physique pour la m~me annee. Paris 1786, р. 703-718; an11ce 1784, Paris 
1787, рр. 577-592, с приложением двух таблиц: 1) сведений о естественном: 
движении населения Франции с 1770 до 1783 г, в1<лючительно, и 2) то же за. 
1783 г. по генералитетам; annee 1785, Р. 1788, р. 661-689, с приложением 
таблицы естественного движения по генералитетам королевства за 1784 ~.; 
a_nnee 1786, Р. Il788, р. 703-717; annee 1787, Р. 1789, р. 601-610 (без ука~ 
зания авторов); annee 1788, Р. 1791, р. 755-767 (с авторами). 
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всевозможные ·трудности, с коrорыми автор встретился в процессе 

её и.сrюлпения, r:ro, что работа вышла из рук администратора~ так 
воодушеВ'лён1Iюго 1юльзой общества, то, ч;га ан вообще ценится своими 
сотоварищами, почувству,ешь, :насколыю ле.стно для академии Т€Переш

нее преподношение. Академия полагала, rrro vна не может сделать 
лучшего употреблеЕ~ия из [федставлею-rого мемуа,ра, как распорядитLся 
о его .напеча'Та'Н!И\111 в своих JИздаЮIЯХ>> 1. · 

Автор представи\ЛJ в а!кадемию значительно 'больший м~rериал, чем 
т,~ ч~,) напечатанОI. В n1редислови,и ·rовори.>гся, что он пр,иводит для 

всех административных единиц в алфавитном порядке чнсла рожде~ 
ни\й, смертных случа~в и браков. iК~оличееттво населения О!Нi получает 
уююжая рождщи~я: На! 26. Напечаrга:r-rы ~е в ИSдJаtн:ия.х академии только 
таблички с указанием: 1) площади, 2) числа городов, 3) числа 
местечек 'Н cёJr, 4) числа жителей! в город~х, 5) в сёлах, 6) общего 
чиСJiа життелей, 7) плотности -сельакого населения. на 1 кв. лье (2 тыс. 
туазов). Сверх того, для каждого rоро\Ца приводятся числа рожде:
нпй, для местечек жеJ И' сёл даёТ1СЯ одн:о Оlбщеiе число .. 
В «ПредварптеJТь.ных замечаниях» ав'Гор обос1-ювывJЭJет свои исчисления 

кол1ич~ества .жителей. По переписи Неаполитан1скою короmевства 1769 г. 
на одно рождецие в среднем :пр~1~одилось пр1пмерно 25,5 души на
сеJl'е.ния; в Турцне (1767-1768)-27; в ,.генералитете Велансьсн, где 
'пер~ел1иаt производят~сЯi ежеrодпо,-26,5; у ,Мохо-25,5; Д:ижонская ака
деммя уста:новиJI.аJ в · 1770 г. rщля населения Бургундщr 25,5. Сведения о 
естественном движении населения Франции имеются пачшrшt с 1770 и 
до 1782 г. включ~иrrел:ыю. ЛучшИJе 11И3 сущесrвующих-кар.ты Кассини, 
гдrе нанесе:н:ы все город.а', местеЧЖ!И! И! сёла. Одна:ко работа, автора 
была оченъ трудной !И1 1крDIЮТ'Л:И.вой, ибо к31рrгы обычно сод:ержали 
часги: р,азных генера.Jm11еrов, имелИ1сь затр~у~·щния; с названиям.и и rr. д. 

Нужно было ~из :rrерво:источникоrВ выбрать данные о ес11есrвеr-
1юм двюкен:и,и насел,е:ни,Я в отделЬ,НЪrх м-естюатях: за~ 1780-1782 rг., 
выЧiислят.ь ,сред'Н:ие! и приурочить маrг~ерим к к.арrг.а.м. Число жителей 

автор наход1И1Т, помножая рожден:и.я :на 26, э.а искmоч~ем Парижа 
1-в Версаля, где он шюжи"Г :Н:аl 30. Авrор 1_n;P(r,щa~ большое: з1-rачеШLе 
раздеЛ!ешию населения на городское и сельсrrое (местечкиJ и сёла). 
ПоJСЛедн,ее, по его мнению, мож1ю раосматр.1,щать ка~к: наиболее цен
ную часть, ибо культура~ «может процветать 'l'OJIЬ,КJO ПJР!ИJ большом 
t]II'cлe ,сельского населения» 2. 

Жан Неккер (1732-1804), оо,вестный государствен-
ж. Неккер ный деятель пред'ревоvrюUJи1О1нной Франции, не мог 

каК! мfи:нистР' финансов не иmересоваться её на
оелеrн.t~,rем, · В своей работ1е: «Управление финансами Франции, в, из
данной в 1784 r.,' Неккер 1И'3весmое мiecro отво~ит демографичесхим 
с.ведеnмям. Глаsа XXVIII тома III носит назва:ние «Иде1-r относительно 
у,чреждения общего бюро исследований и 'Cl11P1agcщ»., В 11,ей речн идё'Г 

1 <(Essai рош connaitre la po1,ul'atioп dн Ro) анmе . . . », annee 1783, 
р. 704-705. 

2 JЬid., р. 708. 
з J. Necker, Ре l'administration des Finances de la_._fr~nce, v, I--Ш, 1784, 
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о собир1авии статистических сведениСr не rолы<0 во Франции, 1-ro и 
в других государствах. Нею<ер ярко харакrеризует cocromme ста
тистюш в до[)еволюцпошюй Франции. «Tar<oe собрание не суще
ствует,-говорнт он.-Всякий новый министр в меру своего интереса 
ила споообпости к общестnешrым делам ог времени: до времени: тре
бует некоторых разъяснений. Полагая, что эти сведения удовлеrво
ряли лпшь его собственную любознательность, он, уходя в отставку~ 
хороп'ит !ИХ вместе с собой, чаще iВCero сжпrаеr их ю1к ненужные 
бумаги. В действптельпости эта маленькая: сокров1rщшща обыч:хrо 
т.ак 'Н'ичтожна, что пе очень следует об этом жал:еrь» 1" По .тrнии: 
ста1истиюI населения Неккер предусма:rривал в проекте такие све
дения: число госпиталей, больиыХJ в них за! го~, p-J:.fl или уменьше
ние нищпх и подкидышей, рост населения. Сверх того, по ~го мне
нию, Ж!елательны дюшые: о числе дворmrс:тва и прнвиле.гировапных 

сослов'ий, о паселенпи, Jie име.юще.м привилегий: (rotпriers), о духо
венстве, протесrаптах1 краткости жизни в некоторых: опасных заня

тиях, о положении и занятиях прпзреваемых. Можпа сказать, что 
Hel{l{ep предусмотрел в овоей программt:: нечто подобное современ
ным сrатнстичесюrм ежегодникам вплоть до их пздания. 

Неккер зшшмае.тся исчпслепиямп населешrя Фр~1щип. 01t пршrял, 
что одшr поворож,1.~впый приходится па 25,75 души паселепшr, один 
умерший-на 29,6 н одпн брак-да 1131/3 жателя. В ,СРtе'ддем с 1776 до 
1780 г. родJалось 963 207 дет~с.й, что соотве.тсrвуеr пасеЛ)енп10 в 
24 802 580 душ. Его меры смерпюсш и брачности дают примерно 
тот же резульrгат, что может внущц~ть недовер,ие: к числа.'1: Неккер,а, 
iИбо нет объяспе}iия, каким образом устшю.влены меры естественного 
дв,ижения наоеленпя. Сомнение это тем более обосновано, что сам 
автор говор1иrг о •том, что дает такое низкое число жи.телей Франции 
для того, чтобы не Gчень разой;т~,Есь с общим м:н~пем. Число рожде
ши1: (вмеСТJе с К{)рсикой) доходит до 1 МЛН'., что свидегельствуе.т () 
наоел1ении примерно в 26 млн1. душ 2. Наосоддм Yi него кроме того 
да:нные о наоеле.1и11ИJ Парижа, а также французат.х кмсщий с раз
делением его на белых (74011), цвегных: (14378) и .рабов (478313). 
П р~иводит QП также даmrые о площадях: и населении генералитетQв 
Фра:нци.и. В результате у Неiшера получается 24 676 тыс. душ без 
Кораи[<И, где насчИ'Тъrвалось, по его сведеН!иям, 124 тыс. жителей. 

Левасоер rовор1иrг, что Неюrер «при устаr~юмениа числа жителей 
пользовался также сведениями, собранными генеральным контролё-
рам, ,и что его высказывания имеют большую ценность» s. · 
Неккер говорит о rом, чгОI ,во Фра!Нциn арестювывалось 6-7 тыс. 

бродяг, в домах призрения находилось 40 тыс. калек, стари.ков п т. п., 
~ тыс. больных 1н 40 тыс. подкидыШ1ей. Госrтитал~И! р,аспоJI'()!Же'НЫ 
была глаmым образом tВ сёлах; их бы..1ю1 OOJI1ee 700, из КОIИХ cornrя 
имела всего д.ве-три кровати. ЧиСJГа Нею<!ера1 позднейшие ИC1C.Jre. 
дова'Т!еЛ'И: ,считают преуменьшёЮiыми. 

1 J. Necker, ор. cit., v. Ш, р. 355-356. 
2 IЬid., v. III, р, 171. 
3 Levasseur, ор. cit.1 v, Ш, р, _502. 
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Высказывается Н,ею{ер и по [Iоооду закона смерnюсти. По его 
м.не111ию, Ч1еТВёртая часть, поюоле!Юrя умирает до достижения: 3 лет, 
д'ругая четверть-дlО 25 лет, третья-до 50. Числа: эти не что ююе, 
ка~< при:ющ1<и авт~rра; для детских возрастов они значиТ1ел:ыю пре-

уменьшают смертность. · 
Неккер высказывает тюrnе идеи о законе народонаселения: «Не

сомн:е:mю, в насел1ен~m~: имеюr место кратковременные потрясения. 

Эпи!д!емические болезни, неурожай, холод, в известные годы война 
iИ1 гибельная эмиграция вызывали во Фр.анцm1J ощутительное уменьше.
НJИJе числа )IШТел:ей. Однако ежегодnое воспроизводство населе:Н'ия 
таково, что i< :концу 1иввестного числ:а~ ле-г :население промышле:нной 

\И торговой' страны приблюка1ется к уровюо средств существования» 1. 

Cp(;lrjИ причин, препятствующих pocry насмения, автор, указывает 

на :налоги, росrюшь, nребы:ван:и~е в войсках, хмостячество, большую 
нищету cp,e~-r сельского населения. 

Авrор :хорошо nоп,имает, почему возниl{ла, в его время разница 

в возрастной структуре населеНiи!Я разных стран. «Большинство жи
тел1еii одной страны еле iИмеет самое необходимое,-rоворит он.
Увлёкшись, одна~ю; своими чувственными переживаниями, они, быть 
моЖ!ет, имели бы такое же чисоо детей, 1сак если бы жили в 1до
сrа1"К!е. Omr делают некоторые }71силия, t.rго~бы их воспитать, пю1, таJК 
ка.в: он11 чересчур бедны, чюбы дать своим детям досrато1trпое nрl()
пит2.'Юl1е :и помощь во время болезней, выходиrг, что большая часr~ь 
,щете·i'l Yi R'их не достигает 3 или 4 ле:г. Поэтому оказывается, ,Ч11d 
в т.акой стране число детей младшего оозраста будет .rrостояшrо 
находиться в чрезмерной диспропорции с числом взрослых. Поэтому 
миллион индивидуумов в ней 'Н1е имеет такой же силы и сrrособности 
к труду, как одинакоrое ч:r,r,сло в королевстве, где парl()l.д; менее :не-

счае11е1и:» 2. . 
Отметив большую :нищету среди сельского населения, Неккер в 

другом месте указыва!ет, что народное богатство Фрющи1иl возросло 
в XVIII в., что от этого выиграла главным образом буржуазия, 
а не рабоЧJий клаос. По оmошению I( зар.абОО'ной: плате он: придержи
вался теори:и, минимума~ ,средств сущестоова:н:ия. «Не сле.д;ует упускать 
/ИЗ впду,-юоорит он,-что платЗJ за труд во всех занятиях, которые 

не превьrшаютt опре:целёююго уров'Ня способностей, всегда! пропорцио-
палыпr цене средств существования, необходимых каждому рабочему» 3, 
Лиrберальnый предст.авwгель правящего КШ11сса, Неккер не мог под
шrrъся до надлежащего теореТ1ического уровня, до установления общих 

пр1ичин, обусловливаюµщх темпы роста населения ФранциИJ и его воз~ 
расrную ,структуру. 1 . , , 
Маркс высоко ценил Неккер·а как экономиста, в работах кoroporo 

в частности « ... против,оnОDожностн обоих классов вполне верно рас
сматривается уже как классовая противоположность» 4. В своих со
чинеr-rиях Неккер «... П()l{азывает, как развитие производительных сил 

1Necker, ор. cit .. v. I. р. 212-213 
2 Ibld., v. I, р. 217-218. . 
з Ibld., v. Ш, р. 96. 
4- Маркс, Теор»» прибавочно!t стоимости, т. I1 1936, стр. 55. 
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труда способствует только тому, что рабочий нуждается в меньшем 
.кОЛ!И.честве I времени для воспроизводства своей собствеюrой: ра
бочей силы и вследствие этого больше времени раоотает бесплатно 
на свое-го хозяина» 1. «Важнее всего то,-rоворит Маркс,-что Неккэр 
вообще выводит богатство нетрудящихся классов, прибыль :н ренту, 
из прибавочного труда» 2. 

Де Поммелль опубЛ'итrовал в 1789 r. брошюру: f:та. 
Де Поммелль блица населения всех провинций Франции и отноше-

ния рождений, бра,сов и смертей» 3. Главной целью 
автора является установление количества населения Франции и её 
оrrдельнь~х провинций. «Не существует и никогда не имела места 
какая бы то ни было в-сеобщая перепись королевств.а. Трудно iie 
СQIМНеваться по менъшей мере в возможности, главным же образом 
в исполнимости подобной операции» 4.1-rоворит Поммелль. Трудно 
даже провести учёт населения отдельной провинции. Учёт, нача
тьrй в Ош, пришл'СJiсь прекратить в 1786 r. вследствие народных 
воошбrий, им вызванных. Нельзя таюке узнать количество дворяН! и 
духавеr-rства. Поммелль полагает, что имеется довольно значительная 
эМJИграция \ИЗ Фра:mщи. В юонце брошюры приведена таблица, где 
для каждого генералитета указана площады в квадратных милях, сред

нее годичное число рождений за 10 лет-с 1778 до 1787 г. (для Фран
ции-966 240), браков, смертей (105 мужчин: 100 женщин), отпо
шени:е ПО\Л'ОВ у новорождённых (106 мальчиrrов: 100 девочек), рожде
ний 1< смертям (1086: 1000), рождеrшй к бракам ( 4,2), число жи
телей (для Франции-25 065 883). Численность населения Поммелль 
получал, умножая среднее ежегодное число рождений на 25,75. При
рост за 10 лет был~ по 84 тыс. в год, WtИJ 0,320/о, если счrитать, 
что в то время население Франции составляло :не 25 мтr., как по
лагал автор, а 26 мтr., как его исчисляют позднейшие авторы, исполь
зовавшие более полные архивные материалы 5. Для того чтобы .уста
оовить распределеmrе населениЯ' по полу, семейному состояНIИiо и 

другим признакам, он обращаегся к обычному французскому методу, 
а им~еюю к числам для отдельных территориальных едиn.иц, насе

л,ение которых удалось установить другим путем. По временам: он 
делает необоснованные обобще'fшя, как-то: браки наиболее плодовиты 
в мiecrttrocтя.x: возвыше~юIЫХ, где воо.ду;х сухой! к тёплъrйJ, а на:и:ме~-rее 
плодовиты-там, где он тяжёлъrй, а поч:ва болотистая и 1-mаме~rпая. 

Антуан Лоран Лаву.азье, знаменитый химик, родился 
А. л. Лавуазье в 1743 r., rильоrmнпрова'Н в 1794 г. С 1784 г. начал 

заниматься сельскохозяйственной статистикой, рабо
ту свою не закончил, но тю приказу Националыюrо собрания она 
была вместе с другими статьями алубvrикована в 1792 г. Статья 

1 Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. 1, 1936, стр. 54. 
2 Там же, стр. 55. 
э Le Chevalier des Pommelles, ТаЫеаu de la population de toutes les pro• 

vinces de la France et rapport des naissance~, marlages et morts. Parls 1789. 
Брошюра эта чрезвЬ:(чаИно редко встречается. 

• Цит. по Levasseur, ор. cit., v. I, р. 10. 
§ IЬid., р. 2 52; v. III, р. 492. 
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Лавуазье носит название «Резю.1,се работы, озаzлавлешюй «О зеяель· 
1-toдt богатстве королевства Франции, 1791» 1. Статья представляе'J.l 
большой исторический интерес и ценность, но вопросы населения 

играют в ней второстепенную роль. 

В предисловии Лавуазье высказывает пдею о связи между каче· 
с.тве.ппым и количественным алализом. «.Я позволю себе за1\1етить,
говорит он,-что тот вид соображений и исчислений, 1юторый я: про
бую з,щесь nр1tменить к •нескольким примерам, являе:rся основой 

всей ПМIIТической Э1{0IЮМИП» 2. 
По вопросу о количеств<: населения Лавуазье ссыла.ется на Мохо 

и Мессанса. Не вход5I в детали, он указьшает, чrо Франция имеет 
25 млн. жпте.лей, пз коих 8 млн., по его мнению, живет в городах 
и небооьших местечI(ах, часть их извлекает доходы из випоградпиков 

и пр., 13 млп. занято в сельско\f хозяйстве, из нпх 52 О/о-мелкие 
с0rбственниюr, 1 800 тыс.-ремсслснников в сёлах, живущих главным: 
образом: за счёт земледелия, и 220 тыс.-прочих. Лавуазье приво,дит 
также распределение паселепия по nолу, возрасту и семсйноиу поло
жению (по Моха). Он считает, что женщпн больше, чем мужчин, 
в возрасте 0-10 лет и меньше-огг 11 до 50, что маловероятно. 
В своих исчпслсш1ях па экономпческой с:татистrше Jiавуазъе-ти

ппчный представитель школы потrтпчесrшх арифмс·тпков шшравле· 
нпя Леттп. Исходя пз идеи п0rстоянства душевого потребления, он 
пронзв,одпг разнообразные расчёты посевной площiдп и приходит в 
чаrnюсти к неожиданному выводу, что треть площади не культи

вируется. 

В рабоrге этой Лавуазье проектирует учреждение статистпчес~юго 
департамента для rобирания сведс·Шrй по всем отрасля:м народного 
хозяйства и по населению. По его мнеюnо, едrшствеrшая страна, под
ходящая для э11ого,-Франция, где такое учреждение зависит только 
оrг воли Национальпоrо собрания. 

2. ЭММАНУИЛ ЭТЬЕН ДЮВИЛЬЯР 
(1765-1832) 

Дювильяр де Дюран дю Леман, сын французсrюго бе· 
Биография же1Ща_...гугепоrгщ род:ился в Же.Н'еве в 1755 г., пе-

реехал "'в Париж в 1773 г., где и умер, в 1832 г. Бу
дучи хорошим математиком, специализировался на исчислениях, свя;

зrоrных со стрюrованием жизни. Работал сперва в финансовом упраt 
влении, был дирекrором Бюро страховых обществ, впоследствии пе
реименюван:ного в Бюро политической арифметики. (Bureaн d'Aгitl1-
metique politiqt1e), оовдан:ноrо вскоре noCJie революции. С 1805 г. 
до кооща :империи работал по сrатистике населения, сосредоточенлой 
rогда прп министерстве внутренних дел. За 1r-ш.уч1нъrе заСЛiуги в 1796 г. 
Дюв:ильяр был избран членом-корреспондентом Академии наук. Он 
------- -

1 Collectioп dc divers ()Uvrage3 d'arithmctique politique par Lavoi-;ier, Dela· 
grange et atttres, Pnris, an IV. А. L. Lavozsier, Re!щltats extraits d'ttn ouvrage inti• 
tuJe: «De la richesse territoriale du Royaume de france, 1791», 

2 Цит. по Levasseur, v. I, р. 13, • 
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опублиr(овал три rаботы, имеющие отношсшrе к демографии; после 
него остались мп.агочисленные рукописи~ 

В 1787 г. Француз<.:r<ая Академия наук издала в Женеве юrшу Дю
вильяра «ИсследовmmR о рентах, зайиах и платежах» 1. В экзеw· 
пляре, rшторы'1: я пользоnалсп, к этой габотс прпсое;щ11сr1а также 

вrорая-пебольшая брошюра <1П.шн страховой ассоциации», пз,1,знная, 
по~впди!\юму, в самом 1ш1ще: 1790 r. 2, а также слсдующнс отзывы о 

работах Дщвильяра: 1) Кондорсе и Кузэпа-о первой (2 сеfrтября 
1786 r.), 2) Кондорсе, Вапдермопда п Лапласа-о второй (1 дс1шбря 
1790 r.) п 3) Лагранжа, Лежандра и Лапласа (11 ва11,1,е,1ьсра. V ro;r.a, 
т. е. 3 октября 1797 г.)-о замечателыюii работе Дюrшлыrра, остав
шейся ненаттечатанноо в. Отзыв этот приложеFr также к трстLей печат· 
НОIЙ работе: его. 

Первая работа, несмотря на всё -своё значение в псторшr страхо
вания жнзни, имеет мало матерпалов по демографии. Авrор щшвод1п 

в :ней расчёты по страховапию Депарсье п свои, по~троен11ые на 
основа:нии таблицы смертности первого, а также ш1 основ:.1п1ш дап· 
ных Керсебума. Оче~rь интtре-сны сведения и исчисления Дювпльяром 
смертности в Женеве по семейному состояпшо, коrорые были нужны 
ему для некоторых видов страх:овапия. Yr<aзan, чrо в основу расчё
rов положены таблицы Депарсье, оп прпводит ДJШШЮt; прп\Н.:чшше 
№ 17, имеющее непосредствеrшое отношение I( теоретической демо,. 
графин и большую научно-историческую ценность. 
Таблицы смертности для мужчин и жепщип Дювильяр вычпсшш 

на основанип сведений о смертных случаях в Женеве, с-выделением 
умерших от оспы и кори. 

«Не вХJодя в подробности поправок, которые эти таблицы, пови
димаму, требовали, как и все таблицы умерших, когда их сравН'И-. 
J31аюrг с числами рождений в течение несколъких лет и т. д., я 

ограничусь здесь тем, что приведу две кривые, при помощи кото

рых мож1-rо получить предсrавлепие о смертности каждоr()! пола, 

K()lropaя н;абvrюдаласъ в Женеве в течение первых 74 леr этого века. 
Эти кривые дают, между прюrчим, возможность видеть, чrо суще
с'Твуеrг rораздо больше женщин, чем мужчин, не принимая: в расчёт 
ВО!Й.ск, каторые были недавно расположены в это,1 городе для под
держаrуmя внутреннего порядка. Мальчиков рождается больше, чем 
девочек, в пропорцип 22 к 21, из чего следует, что женщины эми· 
грирушг М€!НЬше, чем мужчины. Если бы из этих таблиц можно было. 
сделать непосредственное ЗЮ{Лючение о действителыюи и проживаю
щем в :насrоящее время населении и о законе смt;рrrностп, резуль-

1 Е. Е. Duvillard, Rechercl1e sur les rentes emprunts et les remboursements, 
Geneve 1787, р. IV, 126 . 

.з Е. Е. Duvillard, Plan d'une association de prevoyance, Paris 1790, р. 26. 
s Дювильяр указывает, что отзыв этот был напечатан н № 7 Journal 

d'economie polittque de М. Roederer, Ie Magasin encyclopedique pour l'an 5. 
C\f. примеч. к стр., 4. Е. Е. Duvfllard'•(du Leman), Analyse, et ТаЫеаuх de 
l'influence de Ia petite verole sur la mortalitc а chaque ~ge, et de celle qu'un 
preservatif tel que Ia vaccine рецt avoir sur la population et la longevlte, 
.P~ris 1806, р. 210. 
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татом такого заключения было бы то, что судьба большого количе
ства девушеr(, вступающих в 'брак,-rюгда-либо овдоветь, и не только 
потому, что, согласно з.акону природы, мужчильr в возрасте 25, 30, 
35 и т. д. лег живут меньше, чем жеmцины в оозраст~е .20, 25, 30 
и т. д:. лет, т. е. лица н;а 5 леr моложе их, а и &следствие того, 
tfГO в ча~стооети1 в Женеве прп прочих равных условиях закон смерт
ности уносит больше мужчин, чем женщпн» 1. 

Чтобы ло:к.азать всё это 'На nримере, Дювильяр привод,ит один из случаев, 
.н~аиоолее благоприятных дл,я продолжителыю~ст.и брака, а именно rпр,едпол.1-
rает, что в,се мужчнны при встуffТле-нии в брак и,меют 25 лет, а женщины -
20. Согласно ,обычному методу п1счи-сле'НiЯя населения 'На основанпл таблиц 
,смертности, 'Ч'ИСЛЮ ,м~ужч1ш 'В lВoз,-a,crre '25 !Лет !Б- i:ropoд,e в 74 раза 6оJJьщем, 
чем Жене,ва, равнялось 'бы 10 948, .а число женщин n возрасте 20 лет-
15 223. Чере.з 5 лет число мужчю-r в возрасте 30 лет будет 10 182, а 25-лет
.НIИХ женшин-14 485, что ВИlдно !Иiз !Первых ,двух С'fолбцов вижеприве.дёmюй 
таблицы (см. стр. 254). В том же ,са,мом городе было бы 580 360 де~вушек 
и женщин, ЖИ1Вущих в возра,стах от 20 до 105 лет, и толыю 353 914 мужчин 
в возрастах от 25 дю 105 лет. Из 9Того следует, говорит Д101Вильяр, что 
в городе, в 74 раза большем, чеw Жеяева, было бы 226 446 девушек в воз
расте 20 лет, КОТ<Jрые никогда не были~ бы в oCQCT'05JHiI1И познать прелести 
6рака, если только они: не Вlсту~пят !В !брак со вдовцQIМ1, пр-и условии, что · 
вдовы вторrично не выходят замуж. Что :касается Женевы, то, оmяв or 
общего числа iдевуш:r~ в..тозрасте: ,ст.арше~ 20 л~ет холiИче,с:гво, ~равное коли
чесtrву холостых мужчин, 1найдё-гся еще 3 060 девушек, коrорые не могут 
выйти: (Замуж 1в 9ТОМ rороде. 

Дюв'Rльяр д,аёт Ч'И>елов.ую кapmrнiy д.альнейшей судьбы 100 браков моло
дых людей в воорасте 25 лет, женивших,ся на д€Jвицах 20 лет. Поставив 
100 :в.место 10 948 И1 15 223, ~йри trl()мощи чисеJ1 nер~вых 1двух ~с:rолбц,ов ниже~ 
nрипзедённой та,блицы и ПJ}O'C.IГOro тройного [Jрав-ила, он н~ашел числа третъ
е!Го 1И четвёртаго сто.mбцов. 

Обозначим чере.з переменную У убывающие количества 100 мужчин, жи
вущих в разных возрастах, через у- сумму умерших мужчин, начиная с 

25-л.е'Тн~еrо ~возраста, а через пер,еменные Z тт z - подобные количества жен
щин, :начиная с 20 лет. Предположив, что число браков М=100, будем 
иметь: 

М=У+у 
M=Z+z 

M·M=YZ+yZ+Yz+yz и М= yz + yZ+ Yz+E.· 
м м м м 

yz 
Согласно .наиболее верным началам тeopmD вероятностей, М ~будет коли-

уz z 
чес;rв{)IМ бра1Ков, в которых оба супруга ЖИ'Вы, М или у (1- М ), или 

У Yz z (1- _м), - это количество вымер,ших брЭ!ков, где умер,ли оба cynpytГ.a; М' 

ИJШ у ( 1 - i), - ЧИСЛО ЖИВЫХ ВДОВЦОВ, а ~ ИЛII z( 1- ~), - ЧИIСЛО ЖП-
ВЫХ ВДОВ. • 

ВЫЧИIС.ЛИВ IJ1J)IИ' iПОМОЩИ этих формул а,наче.ния колонок 7, в, 9 к 10, мrоюю, 
между прачm:м, увидеть, что в поло1шн.е- в.сех бракоо одИJю 1I1з ,cynpyroв умрёт 
через 23 года, оба-:-- через 47 лет; что количество вдавцов и !Вдов будет 
уве.личJrВать.ся до не-которой ТОЧJКИ, после ч,еrо оно будет уменьшаться; что 
К'Олш1че,сmо вдавцов Д<)IСТИГ!Нет сво0rо маюсиму~ма к 35 года~м, а, :количес,:,во 
вдов - к 40; что у ЭТ!ИХ двух М.ЭКtСIИМумов тот, который О'ГНОСR'r•<Щ 1\ IВДОВа~ 

1 Duvlllard, Recherhe ... , р. 56. 
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бу .n.ет в !Зf 4 раза больше максимума дЛJй вдовцов, чrо будут сущоствов.ать 
еще вдиы, когда все мужчи,ны вымрут, и т. ц. 

Сверх того, предn0Jю:>ю1в, что в течение 85 (105-20) лет ежегодно .со
вершалось 100 браков, в tкоторых неве,ста имел.а 20, а жених 25 лет, легко 
определить, сколько, примерно, в Женеве посrоянно существует ~вдовцов и 
вдов от эт:их браков как старых, так к новых. 

Под-ставив соответствующие веЛИ.'V,ИНЫ, получим: 
1) для нахождеюrя коли~rества браков, n которых муж ю жена ,ещё живы: 

{ 
100 + О , } 100 + О -2- + 8ti,496 + 78, 14 ... i- 0,004 + О Х 5 + --=2478 805 или 2 479 

~ ' ' 
2) для браков, в которых же.на умерла: 

{ о+о } o-i-o -
2
-+4,509 +8,125 + ... +О,064 Х 5 +-2- = 758,625, или 759 

(т. е. число вдовцов всех возрастов); 
3) для браков, когда умер М1уж. 

{
0

;
0 

+6,658+11,s16+ ... +о,об5+о} xs+ 0 ; 0 =1336,250и.1rи1336 
(т. е. число вдов в.сех возра-сrов); 

4) для браков, в которых об.а су1Пруга умерли: 

{° +/00 +о,ззg + 1,з19 + ... + 99,934 + 100} xs + 0 +/00 = 
= 4026, 230, или 4026. 

В общем итоr.е получаем 8 600 браков, т. е. 85XIOO+ 100 брако-в, которые 
зак11ючаются в первом :из 85 :годов. 

В результате .своих выкл;адок и нсчислений Дювильяр прпводш 
таблицу ( см. стр. 254) чисел брачных пар, вдовцов и вдов, теоре
тичеСЮl незаконче~шую только в том отношении, что нехsатает у него 

sнач~ений средней продолжительности брака, а таюке некоторых дР.УГИХ 
целичи:н:. Дм лучшей обозримости :цервоначалыюе количество бра:
КQВ в таблице npш-mro не за 100 как у Дю!jlи:~л;ь.яра, а за 100 тыс. 

Вторая печюн.ая работа написана ДювИЛЫiром с целью пропа
ганды организации общества взаимного страхования жизни. В основу 
рас:ч:ётов автор кладет тамицу смертности для города Нортгемmона. 
При. ,ДJасчётах он tиJсrто.лъзует гипотезу де Муаара о задоне смертности, 
эначительно упрощающую расчеты. 

ПоСJ!lедняя печатная работа Дювильяр.а: «Анализ и 
Изучение таблицы влиянш~ оспы на с.Аtертность во всяJСом 
влияния 
оспы возрасте и того, какое влияние .ножет иметь 

на смертность" привuв!(,а на население и продолж.ительность жиз-
ни», издана в Париже в 1806 г. Книга состоит из 

таких разделов: 1) введение (стр. 1-18), 2) основная теоретическая 
часть, носящая название «Доказательство и анализ» ,(стр. 19-104), 
3) фактические данные (стр. 105-114), 4) приложение теории к фак
тическим данным ( стр. 115-158), 5) 24 таблицы ( стр. 161-198) 
и 6) отзывы и резолюции академии на работы Дювильяра. 
Во вв~дении авrор с пор.азитель1Ю\Й: глубиной и теоретмесксtй 

ясн.остыо ставит, т.а:к же щш и Бернулл.и, 0/llень важную 1ааучн.ую 
пробЛJему о методах: изучения: смерт!НОСТИ населения пр.и: наЛ'И.ЧИИ 
и устранении какой-либо причины смерти:, в данном СJiучае-оспы. 
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Дюви.пьяр nраtзилыю утtз~рждаеr, trro, длst того чтобы хорош<, 
изучпть ВJIШПIIIe оспы па Cf\1Cf)T1IOC1Ь В ЮlЖДОl\f uозрастс ll долж

ным образом оцепить средство, коюрос могло бы з~щIШШ.> люде.й 
от такой пагубной болезни, мало знать, какое число умерших от 
оспы приходится на общее чпсло умерших всех возрастов. Веро
япюсть умереть ог этой бодез1ш ме1шстсsr в завпшмости 01' nоз
раста, поэтому нельзя точно познать эrо r п.~лшый предмет, пе раз
решив такие вопросы: каrюв в дшшоii с I ране закон смерrпости и 

число живых в ес.тествеюю!М состоянии, т. е. uез прививки, в I{а

ждо~й оозрастной группе.; сколько из пих пс болс~10 оспой; какое 
количество и в. l{аком возрасте заразяrся ею в течение года; сколько 

боv1ьных оспой умрё r и в каком возрасте; чпсло не бмевших оспой 
средп умерших от других болезней; каков за коп сwертпости для 
тех, кто болел оспой или кrо сумел пре,.1,отвратигь её, предположив, 
чrо прививка в полной ме.ре предохраняет or о:пы и пе вводит nр,и 
этом никаких зародышей других смерrсльпых болсзпсii; сколько бы.ю 
бы в таком случае доживающих до каждоr о возрасrа, еслп бы 
отныне вс.ем появляющимся на свет детя\1 делали прившзку; каково 

было бы за год число умерших каждо,го возраста, сели бы в на
стоящее время всем лицам, не болевшиw еще оспой, была сделана 
прпвивка; среди тех, кто 01шзался предохрапёrшым от оспы бла
rодаря hПри;вивке, сколько будет лиц, 1юторые пе умрут от других 
болезн-ей jВ Т1ечени~е. того же года; какова средняя продолж1гrельность 
жиз1-ш у лrщ, пребывающих в есюс:твенном состоянии, у тех, кто 
может -/СЮ заразиться, у перенесших оспу, а также у ~ех, кто 

qд,е.лал Фри;вивку; какова вероятность для того, J<то болел оспой 
или кому была сделана прививка, пережить того, ~по является: под
верженным этой болезни; если впредь будут делать привпвку всем 
детям с коu.1ыбслп, ка~юво будет среди населешш число спасённых 
и на сколько ле.т жизнь тех, кто должен был умереть от оспы, ока
залась продлёнпой; наl{опец, при хорошем правиrельстве, мир~юм и 

прочном, в стране, где земли ещё не полностью истю.1IЬЗОвапы 'И есть 
месrо для боu.1ее многочисленного населеrшя, где мужчины по
ощряются к браку лёгким з.аработком для поддержания их семьи,
каким было бы по истечении опр-еделенного времени население и 
число лиц в I<ю1щом возрасте., ,если только удастся свести :на-нет эту 

губителы1ую болезнь? 
Такие вооросъr оди11.атюво и~r-rгересны как для правительства, так 

и для оrгдельных .индивидуумов, говорит автор. Статисгю,а должна 
дать по !пим точные сведения и средства для их разрешения пр~: 

помощи просrых иСtrИJСлений. До настоящего времени, одпако, имеется 
небольшое числ~о !Надёлашх дашrых, которые при их исполъз.овании 
для вrыюдоtВ требуют большого жкусства. Математический: анализ 
даёт возможность путём простых способов исчисления изучить ре
зультаты I{(JМбинированноrо действия 11ескольких причин, открыв.ать 

:неизвестное на основании извесТIЮrо. Чтобы сделать свою идею 
наrлядоо!й:, Дювилъяр приводит в примечании пример, имеющ~iй болъ
nюе значение для теор,етическОIЙ де\ilоrрафии. Он попутно ста.вит 
оопрос и даёт на пеrо оrгвеr о взаимоотношеюrя:х между разными 
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оовокуtп~:осrями hрй дву.k измЕ:нениях состояния: вступлении ~з браr( 
и смерти-при гипоrгезе стационарности населения. 

«Для того чтобы меня лучше поняли, я предположу, например, 
что :необходимо узнать, правильно лк установлены переписью числа 
женатых мужчин и вдовцов. Для проверки имеем: 1) среднюю про
дОJLЖИrельносrь жизни мужчин I{Юкдого возраста; 2) с,р,еднее еже
годное ,число умерших женатых и вдовцов или 1юличесrво браков 
между х,0171остыми и девушками, холостыми и вдовам.и; 3) возраст, 
в котором мужчины обычно вступают в первый брак. Если разде
лить общее ч.исло женатых мужчин и вдовцов, живущих в раз

нъrх возрастах, на среднее ,ежегодное число умерших женатых :и 

вдооцов .или же на количество вышеу1I:юмя1нуг.ых. первых браюов, 
то част.н.ое будет ,средней продолж:ителъ:но~стью жизни женатых муж

чин и· вдовцов. Если перепись правильна, то такая средняя продол
жи·ос:лыюсть жизlRИ будет сооrгветсr11юв.ать вюв.расту, в котором l\IО
лодью }1.УЖЧИ:ны обычно всту.паr<УГ в брак., ЕСЛ'И! же, наоборот, полу
ченная ~средняя продолжительность жизни будет больше или меньше 
его или же превышать даже н.аибол.ьшу;ю продолж:ите:тrыносrь жизни, 
возможную для ~етей, .то не только ·будет очевидны!\1) что нельзя вы
веет.и. никакого за1<Лючения из подобных :наблюдений, оо станет ясным, 
IЧ.'Ю чем больше буд/ут р3!схождения, тем: бOlliee можно быть №е
рен:ным, что факты эти быJIИJ выдуманы или же установлены весьма 
ПЛQХО. ·Воо факты притом могут быть проверены и ис:rr.ьrганы noдoб
llliIМ же: образом, после чего можно будет сразу у;бедиться: в том, за
служивают ли он.и~ доверия, собраны ли они :и отреда.кт.ир~в.аны ли
цами, сgособными производить такого рода! исследован:ия и доста
точно сведущими в этом деле» 1~ 

Дюв.ильяр указывает, чrа перв.ая пооытка математ.ическосо ана
лиза смертности от оспы принадлежит Бернулли, и опровергает 
<ХЮбражен.ия Даламбера, высказавшегося против этой работы ИJ пр~ 
ПР!ЩЩIЩИ 1р,спы. Сnор1Ность осноон.оrо вопроса добу.lцИ1Лаt еГJО охара.Кr
теризовать свою общую задач.у, отч.асти также и результаты своих 
:изысканий. 

Дювильяр посrавкл .себе задачу сделать известными фюсrическ.и:е 
резуJJЬтаты, а не rоглаоовыватъ их с какими~либо мнениями; он не 
с-qит.ал такж~е ~i}'1Ж!НЪIМ объяснять их, и ЛРJИБОДИ1' ОВО1И таблицы толъко 
в fВ'И'дiе общего обзора.. Ф.штьr же, послу;жи;впш!е ос:н.овой для его 
очень точных вычислений, доказ.ывают, по мнению .авrор,а, чrо время, 
место, а также лo.ll всегда воосят в р,езульт.аты !IrеКотюрые: rиз.м.ене~mя. 

Дюв;ильяр !выявил такие закономер!Н'ОСТ.и смерrгности от оспы: 
1) ум~ерwие l()i1' неё составляют мш«:.ИМальную долю оо оrг1юше!НШО 
к см~р,тным случаям от друпtх причm у; детей от 3 до 4 лег, что 
не эна'ЧJИТ, однако, что это возра,ст .максимальной опасности умереть 

от неё; 2) среди людей в возрасте от 30 лет и выш~, ::re I]РИВи'r 
вавllПlХ оспу, IИЗбежало её не бOviee 40/о; 3) из mоорождённых 
р,авьше :или nооже переболеют оспой две трети; 4) 'ИЗ детей' мл~-

1 Duvillard, Analyse et ТаЫеаuх ... , р. 3-4. 
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rtrero :оозраста:, заболевших ocrrdй, умирает ~дnа треrь; 5)' nз 7-8 
больных оспой всех возрастов умирает одю1. · 

Среди пооученных: Дювильяром различных результатов ему пред
ставляются замечательными два. Один из них, имеющи:й, повидимому, 
общий ~ара~ктер, говор1-rг. о том, что опасность з.аразmъся натурал.ь
ноlй осrюй растёт и убываеr, но очень незначительно, как и опас
ность умереть от оспы для заболевших ею. Другой выоод, идущий, 
как ему 1шжется, вразрез с общепринятым: мнением, rопорит о том, 
чго опастюсть от этой болезни умепьшает,ся вместе с возрастом. 
Об этом свидетмьсrвуют мноrоч11сленные наблюдения, произведёю
в:ьrе при изучении смертности: !Населения в Женеве, Гааге и Бер,
тrне. В противном ,случае надо поставИ'ТЬ их под сомнение :или же 
пр,едтюложить, что в эаписях :пропущено значительное кО1Личесrво 

умерших оrг ос:п:ы в возраСТ1е свыше 30 лет. 
Дюв;ильяр 1О1Ч1е!НЬ много сделал для всестороюrе.й. теоретическО!Й 

и практической разраб~отки проблем, прямо или 1юсвеюю связан
ных: с точным !Изучением: 3Iiачения усrранеrrия влияния: тех нлц 

юrых причw смерти на общую смертность и продолжителыrостн 
жизни qелооека. У влёкшись открытыми им закономерностя.м:и, оо 
иногда придавал 'ИМ большее значение, чем 01ш имели:. 
Дювилъяр считает, что, располагая только данными о числе умер

ших оо ослы и других болезней: на каждом году жизни, а таюке 
даiJI!НIЬIМИ о тех же лицах, как о родившихся ( о чём имеются за
mси: в Юiиrах гражданского состояния), можно пугём математиче
ского а:нализа постигнуть закон: смертности в естественном состоян:и:и~ 

~ также у Л'Иц, uеренесших оспу. В да.лыrейшем Дювилъяр пока
эыва·е.т, что, если дан:ные об отношениях чисел детей:, умерших от 
ОIСПЫ, прибавить 'к числам тех, которые забмели ею а момента 
рожде!НiИ.Я до одного года, от. rre_pвoro rод.а жизни~ до двух лет, и т. д.~ 

можно на основании: таких сведений найти посредством м.атемат.и:че
сюоrо ~а ЧИ!СЛ!аJ живущих :в каждЬм возрасте, болевших,. 100 
болевших :и тех, которые заболеют оспой, Иi вообще получить :все 
желательные по этому поооду~ сведеюш. 

ДЮЮIЛЬIЯр трактует свО/Й предмет и в :цруrом аспекте., исходя из 
Д()[IуЩени!й о посrrоянсlве отношеR'И!Й: :между разными явлениями, ко
торые и:м,еют место в ero 'СЛУ!ЧЭJе. О.И оою1з.ал, Ч'ГQ верюЯТН!Оjеtrн 
зар.азИТЬIСЯ 00100 :и.т.т умереть от неё можно для разных возрастов 
опреде.л:и.тн прiИ nомощи только ОТН.QПlеюr.я чиста умерших от ОСП1Ы 

к 'Ч:И.СЛУ1 ум~ершиос от друТ'.ИiХ болезней у людей даююrо возраста. 
Он1 1ПОЭтому 1СД6Ла.лl попьrтку Ш!ЙТИ. прЯ'М'СЩ метод для :их точнОIГО 
исчисле~ния. «Чем больше я Э.аIОJ.мался этим важным предметом,-пи
шеm Дюви.л:ьяр,-~ 6oote:e пршод!И'.11 и убежденюо, что его не pac
a.r.aтp!ИВaJnt воос.торо:нnе. Же.лJаJнfи!е хорошо ОЗНакQМ'И'ГЬСЯ1 с /в1ИМ, а тhкже 
объясн:и.тн ИЛИ! ооровер,mуть некоторые парGдоксы привем меня к 
ра.э.р!еШ~ 61oиъnroro KOllIИJ'lreC'ТfВ' новых: воорОIСО:В. Целью моей Я& 
ля.е11с:я гл.аВНJЬrм: образом облегчиw изучен:ИJе и сравне'Ние ВJП:IЯЮШ оспы 
:н;а смерт.нюсгн в каждом вoopiaiare для: одноrо и друrого nола. в раз

JШiЧ1НIЫХ ~"ra!X, а таюке iВЛ.ИЯЮI1Я проти:ооосrrеноой .n~ ir.a: 
продолж:ите;1IЬttЮ ЖИЗIНIИJ. Поэтому в сл~ае, если _ис.числев:rщ ПQ 
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1'00!Ш:~1М формулам: ОказалJИСl:) бы CJIИ1.IIКOM ДЛй!fШЫМИ: ИJ!И rр,удньrм;tt, 
я nрещлаrаю, по примеру Ламберrrа, простой, легко применимый и 
достаrоч:н:о пр:ибwшжёmшй метод»' 1. 
Желая даw общ-ее, достаточно точное представление о соотноше· 

rн1иях 1ооех велJИ:ЧИН, о R)(У[Орых идет у Н!его речь, главное же, для 

того rчтобы предложить одновременно прим:ер для применения всей 

это!й теорюr, Дюви:л.ъяр~ составил таблицы, помещенные в конце его 
рабоrгы. Ему удалось собрать разрозненные и разнородные даП1Iые о 
смертности от оспы. Если располагают фактами, собра.~шыми в одном 
и. том. ж.е месте, относящим.И!ся к :индивидуумам того же класса, тогда 

легко мо.ж:но rrолу1ч:ить .из. них теоретичес:юrм путем миоже.стоо полез" 

~ных сведений. Но положение совсем иное, когда приходится соче

тать факты, ваятые то здесь, ro там, и аоздава r ь из :них единое целое; 
одна'К!ОI и в етом случае можно приттн к юпересным выводам. Вообще, 
lre7JЬ3Я рассчитывать на .абс.оm:ютную точность да:нных. Ошибки наблю
дения заrтючаются в предел.ах, которые тем более узки, чем больше 
rч:исло фактов, теорпя же верQЯТiюсте,й уе1 анавли.вае.т эти пределы. 
Среди. данных -есть и такие, более других влияющие на оконча
ТlеJIЬ.'НЫе результаты, np1rr помощи коrорых MO)IffiO вв-аимно согласовать 
известные nам фаl{Т.Ы. <<Хотя и: несам11еmrо, чrо абсолютная смерт
ность, вызва1-mая оспой, так же как и lдругими болезнями, слегка изме
няется в связи с временем, местом, полом, условиями, все же среди 
этих измененИJй можно обнаружить закономер1-rости доволыю одно
образные :и общие» 2. 

Ру1<описная 
tинтетичес1<ая 

работа 
Дювильяра 

В литературе остался след замечательной работы 
ДювилЫl.ра, написан:ной в се.рещще 90-х годов XVIII в. 
!И оставшейся неопубликован:ной. К с.воей книге 
«Анализ и таблицы влияния оспьt' на слtертность», 
1806 т., оо: приложил: обстоят-ель:ный отзыв Лагранжа1 

Лаплас.а и ЛежаЩрЗJ н:а эту работу, предсrавленньlЙ Академии наук, 
iИЗ кoroporo я приведу некоторые вьщержки, в извосmой мере харак
термзу.ющие т.аюке воззреюш р1ецензенrов на сrат:стику: 

«Вьmиска :из пpiorroКOJil()в Отдел.а фИJЗически.х: и математических наук 
НациО'Н:ального :ин.сrИ:Тут.а. nаук и искусств. Заседание 11 вандемьера 
V года Французской ре'tпублики, единой и неделимой». 

0-г имени комиосии :и.н~ститута, состоящей из Лагр.анжа, Лапласа 
и Лежандра, дОIКЛад об оченъ обширной рабоrе Дювильяра относи~ 
телыrо учреждения нацИJоналыюй Кассы э:кшrом:и.и сделал Лежандр. 

«Результатом такого уч.реждеmrя был бы р{)С11 национальной. nрQ
:мышлею-юсти, поощрение :народа к труду и~ экономии, умелыпе:юrе 

нищеты; olНIO также связало бы :интересы бо1ЛЬшоrо коли.чества гра~ 
ждан с благосостоянием республики» з, говорят рецензенты: 

Paбor.ra Дюв.иЛЬiЯрЗJ ~аостоит .из двух ЧJасrей. Во всrуплеmи: а.втор 
Г(}!В()(J)И'Г о значени.rиt страховых учреждений. В следующем разделе 
речь идёт О1 различных сrюсобах их устрQйства, целях, а также о 

1 Duvillctrd, Analyse et ТаЫеаuх . . . , р. 8. 
2 lb1d., р. 8. 
8 lЫd., р. 205. 
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Зirfl.tremt.и 1-iзучения эа1<ашt смертнос~тн как необходимоц основы стра~ 
ХО'ВЮ·ПЩ ЖИЗПП. 

«Эт'О знание мо}кст быть 'Только результаrом наблюдения 1-111.1, фак
тами, причём ,степень достоверности его тем боJiьше, чем бо.пьшес 
количество фактов имеется. Вследствие этого автор собрал наиболее 
достоверные сведения о смертности во Францшr и в Жснсuе н ш1. 
основа.пни их посrропл таблицу, ноторая служит oc1юuaii д.ш всех его 
исчислений ... 
В эrой paбiwe находим, между прочим, таблицу смерт1юсгн, о ко

торой мы уnо!МИRалИ, с отношениями конечпых и бесконечно малых: 
разностей, необхо~пмых для тoit!1:lьrx вычислений ожидаrшй ( cxpecta
tives ), суммы живущих .или населения, средние и верояrные про;r,олжл
тельносrи ж:из1ш, числовое выражение вероятпос.ти умереть в течспис 

ro~a1 и в да:нный момент (dans tш instant). Находим та\1 также очень 
детальную таб11rицу влияния, оказываем.QtГО оспой на смертность, закон 
смертности для тех, кrо перенёс ~у болезнь, а также очень бОJIЬ-, 
шую та611Iицу влияния смерrносrи на браки», равным: образом как и 
т~(?лицы для разных видов страхования жизни 1• В особом газделе 
автор демонстрирует приложение и пользу таких табJiиц па большо:v1 
часле примеров п до1{азывает материальные выгоды для членов лодоб-
1-юго страховою учреждения. 

Вюрая 'Часть, состоящая из десяти глю}, целиком математическая. 
Она содержит теорию вычислений, приведёппых в первой, а также 
разбор некоторых предметов из теоршr вероятлосrей. В первой главе 
речь идёт об исчислении процентов; во второй-излагается L)бщая 
т1оория ~страховых вычислений. с использованием достиженпй анализа 
того временп; третья трактует о величине сумм и рент 11р:и непо

стоя1шом проценте. Особое значение имеет -для демографии глава 
четвёртад. 
В ней Дювильяр трактуеr о построении табv:rиц смертности, о до

сrоверности данных о смертности. Он: указывает на необходпмосrь 
исrrравлять одни: .сведен:ия при п0мощи друr.их:, прежде чем им.и поль

зоваться) в частности привлекать для этого данные о rой: совокуп
ности ро~ившихся, в гра'Ни~юс которой произошлиr смертные случаи. 
Сравнивая различные табvnщь1 смерrrносrи для разных эпох, исчис
ленные для Швеции, Женевы, Лондооа, Фра.IЩИИ и Германил, он 
выявляет как :наличие та:коrо закон.а, так И! изменения, которые могуr 

в 1Н1еrо внести. пол, клима"l' ю быт. 

«-А'Втор обращается к .аналитичос:кому выраженя.ю этого зatroIJ.a. Еtм,у яе 
каже'Гся, 'Ч"I'О рядьr мер, омерnюсти - это ряды тmпа рекуррентных, ослк 
только не удалиrгься значительаrо от на~блюден.ий или не дооусти:ть большого 
кол,иче.ства пред,елов (termes). Но оо ()lбращает внимание на то, что, ср-авни
вая какую~либо кр-ивую -смертности с лоrари.фмической, уравнение которой 

1 j z ~ 
z==( -- )х где i- отношеН'Ие - 0

, кооеч:ной разНIОСтП [1ервой ординатъr 
1 + i ' Z1 

кривой: ко вrорой, находим, что пере-менная ~величина у, на которую rнадо раэ-
дел!R'ТЪ поеrоя'Rную ,вет11ч1ы~у i для TO['Q, чтобы зэьIJПравле:нны~ т.аким обраоом 

1 Duvillard, Analyse et ТаЫеаuх . , . , Р• 205-206. 

259 



результаты этого равеЕJСtв.а сооtветстоовал:и наолюден!Ия:м, раст'&г до сере. 
дины жизни, а з.~те,м убывает, следуя приблизи'I'елыю тому же закону. 
Функция у может быть определена ,ео :осей желательной 'l'Оч1юстью, ~ели 
придать ей параболиче-скую формулу у= а+ ~:i, + Y:.r. 2 + о./ и т. д. Поэтому 
закон смертности может быть выражен при; nомощю [Iоказат,ельноrо равен-

,ства: .Z = r У_}'+ iJ з: • Где у- К.акаЯ·'ТО nepeмeIIrH.aЯ Параметра, значение КО• 
торой мы указали. 

Кх 
Авт{)р нашёл также, что простое уравнение z = 1 - у содержит 

в себе все данные установленной во Фр,анцnи смертно-сти. Прю 1Помощи 
g-тoro уравнения, nод~етав.ив в значенае у 10 козфнциентов, авrор ИJсчи.сляет 
таблицу смертности, которая .служит ос1Iовой для всех его таблиц» 1. 

В пятой главе Дювильяр излагает о.бщие принципы исчисле1-щя 
вероятпосrей. жизни, доживания для. какого-либо колдчества лиц и 
значения ожндаппй в предположении, что закон смертно.с!'И хорошо 

известен:. 

В шестой главе речь пдёт о приложении а-тих принципов; сель

мая-содержит формулы для погаш<:ния пожизненных рент по закону 
or 23 флореnля II ro~a. В главе .восьмой автор у~глубляе'Г псследова:н:ие, 
применяя топкую, недавно открытую часть теории вероятностей. Он 

детал~по аналлзируеr взаимоотношения между эмпирически установ

ленными. ,частостями СМJеJртности ИJ дожит.и.я: rи «маlf!е:матическим:и: ве-

ротностями» (?,Гих событи!f, стремясь увязать известное прошлое с 
будущим. Дювильяр доr<азывает, что, имея точные и достаrочно мноrо
'Ч:Исленные набv1юдения над смертностью, учреждение: по страхованию 
жизни может очень точно определить размеры сумм, подлежащих 

выплате в будущем. В девятой главе автор разбирает~ вопросы, 
связанные с исчислениями одновременного с~раховани:я в:'ескольких 

лиц. 

Десятая, последняя, глава посвящена анализу .влияния -оспы на 
смертность, методу :нахождения ч:исла лиц, не сос.rоящих и состоящих 

в браке, вдовцов и вдов, живущих в каждом возра,сте, равно как 
n ежегодного числа браков а posteriori, на основа.нии регистро,в умер
ших, :наконец, решению некоторых: других: ин.тереснъrх пробл&\1: поли
тической арифметики. 
Общее заключение р~цензе:нт,ав гласит: <<Бо1ЛЬшое КQVIИчестоо пред

метов, о rшrорых идёг речь в этом: труде, краткое изложение коего· 
мы дали, важность и т-рудносrь предмета, колоссалыюе KOJfИtrecтвo 

вычислений, произведённых для построен~ табvпщ, наконец, та общая 
польза, .:коrrорую проследует предлагаемое учреждение, если оно может 
бытъ проведено в жизнъ,-.все эти соображения, заставляют нас счи
тать раuоту гражданшrа Дювильяра вполне досrой.ной одобрения. Этот 
член и.нститута является: в одш-1аковсхй: мере све;дущим ка.к в матема
тич.еском анализе, так и в доктрине вер,оятносrей. Мы думаем., tfГO 
мо!>юrо вполле .цо,верять его вычислениям и их результатам и 'ПО 

желательно для развития полит.ическои арифмет.иkи., чтобы Д{:СЛ,едо
вания: этого а'Втора: в области сrолъ мало изуч,аемо!й 1mми, но сголь 

... 
1 Dиvillard, Analyse et ТаЫеаuх ... , р. 207-208. 
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необходимой пауки, были бы возможно сн:орее напечатаны~> 1. Отдел: 
одобрил доклад и пр1-mял его заключения. · 

Дювилъяр, будучи одним из творцов теории страха-, 
Значение 

Дювильяра вания жизни, является О\дновремепно очень крупным 
как статистика демографом-теоретиком. В моём распоряжении не 

было первичных данных по, }I0:11cuc, па ос:юв:шшr 
которых он вычислил табтщу смертпостп. О;щако <'го З[lflП:rсшш о 
необходимосrп «исправлять» чиСJiа смертных случасn по чнс:шм ро
ждений, из которых они произошла, заставляют ду:.ш 1ъ, 111 о оп 
пользовался iболее оовершеюrым методом, чем т.а.к называемый способ 
Галлея, при котором в качестве коvюнки: умерших по таб.1шцt~ С\tС.рт
носm просто берётся распредел~mе умерших: по возрастам за пзос~ 
С'ПIЬIЙ периощ времени. 
·дювилъяр довО-7!ЬRО много внимания уделяет методам изучсппя брака 

как статистической едюпщы. На базе таблиц смертности д/ш мужчин 
и же:нщюr он даёт числовую картю1у дИ'Намики 100 брачных пар-, 
гд~ мун.су пртr вступлении iВ брак 25, а жене 20 Л!еr. Обраrившпсr, 
далее к mпоrгезе нсизмешrостп мер смертности и ел.:сгод1юго прироста 

тarouc 1.tЖе 100 брачных nap, Дювильяр уст.анавливас:т для: этого ста
цио!Нарного населения число лиц, состоящих в браке через 5, 10, 
15 лет и т" д., чисЛОt вдовцов 'И вдов. Он выводи·r при этом ряд 
теорет.и.чески: рбусловленн:ых зшюн.ом,ер~1-юс'Гей, которые и объясняют , 
дейсrвителъпостъ. Дювилъяр даёт краткое математпчссrше обосrюва
хmе своих исчислений. Его работа не закопчена толыю в опюшепии · 
оцределения ,средней и вероятной продолжиrелыюстн бр.:ша. Исход
ное предположение Дювильяра, что брак начшшется для: мужчин 
в 25, а для женщин в 20 лет, несущественно, ибо из его таблицы 
легко можно получить характеристику других, более старых орачных 
пар, :где разница: в :воораrстах: супругов равна -5 годам. Теоретпческая 
разрабоrrка \jпроблемы примен:имщ естеСфеЮю, ко всякому возрасту 
вступлеющ в брак. 
С исчерпывающей полнотой и чрезвычайной обсrоятелъпостыо 

изучил :Цювильяр взаимоот.в:ошеншn между разными совокуmrосrями 
ЖIИ;Въrх:, 1заболевщи:х: tи умерших от ослы и других причин смерти. 
В этом отношении его книга представляет очень ценный. вклад в тео
ретическую демографию. Он, правда, в этом .в.опросе имел предrirе
ствеtН!НШ{,а, Бернулли, но эю обсrояrельстоо только уменьшает его 
исторические з.асл.уг.и в дeJl1e разработки теории измерения iВJIИ'mrия 
отд1еJIЬ'Irой пр~ич.и.~ны смерти и её У1СТ:Ранения :н:а: среднюю продолжи:
телън.ость .жиз.mr :насел~ения. Эта теория Бернулли-Дювильяра дол~ 
roe время лежала мё_ртвым капиталом. Только основоположник анr.rшй
ской rовремеш-юй государст:ве.нно/I{ ста.тисrики: населения В. Фар,р 
для rисчиСJI1ений: rеокращени:я продоJIЖИ"ГlеJiыюсти жизни: от разных 
болезней снова обратился к этому методу 2; систематически применял 
его т.аюке знаменитый неtМецкий сrатистик Бе~с при изучении иаселешrя 

1 Duvillard, Analyse et ТаЫеаuх ... , р. 210. 
2 W. Parr, Vital Statistics, ~ondon 1885, ~· 309-313. 
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ьер.тпи:па, а s последнее время-Дублин при изучении насе:лен:ия 
Нью-Йорка. 

Дювильяр продолжил разработку теории. стационарного населения, 

распространив эту идею на два изменения состояншr: смертность и 

брачносrь. Гипотеза стационарности даёт возможность косвенно исчп
слить разные величины, судить об одних значениях по другим, праве~ 
рить данные переписи сведениями текущих заппсей, и наоборот. Сле
дует при. этом отметпть, что Дювилъяр, увлекшись идеей закоп0Тv1:ер
ности и гипотезой стационарности, по времепа\1 переходит к чпсто 

механистическим 1юпцепциям. Так, оп «открывает» маrематическпй «зa
rroJr ~мерrrност.и.» й при оомощи своей формулы псчисляет таблицу 
смертности. lµI.ЛЯ Фра:нци:и. Он: считает возможным: по одной какой
либо ~13еличине восстановить сложную числовую картпну заболевае,. 
MOCТ'Ii, ttсмсртносrн и брачносrn па~с:ел.оои!я и т. п. С другой стороны, 
сравнив разные таблицы см,ертности, Дювильяр гооорит, что «закою> 
может мэмеfштьсяJ под вЛИЯI-шем п.ма, климата и бъtта, что в \с.ущносm 
является логическим про-тиворечпем и непоследовательностью. 

3, ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС 

(1749-1827) 

Пьер Симон Лаплас-сын крестьяшша, знаменитый 
Биоrрафи.я французский математик 'И ас1 роном. Занимал также 

административные посты: во .время 1юисульсrва ко

роткое время был министром внутреннИJХ дел (6 недель), с 1799 r.
члеп, а с 1803 r.-капцлер сена1а. Занимает в историп статистики. 
почетное место, главным образом как автор « Аналитилеской 
теории вepoflmнocmeu», первое издание I{оторой вышло n 1812 r. 
В качестве введения ~ вт~рому изданию «Аналитической теории» 
в 1814 г. напечатан «Опыт философии теории вероятностей». Ра
бота возникла ка1{ оформление курса лекций по теории вероятностей. 
которые Лаплас читал в 1795 г. в I:cole normз.le. Опа предста
вляет -собой .... популярное изложение основ этой на_уки и её пр:и
ложений 1• 

Не6оv1ьшой мемуар Лапласа «О рождениях, браках и с,1tертных 
с!/учдях в Париже с 1771 до 1784 z. и по всей территории Франции 
за годы 1781 и 1782» представ.лен в академию в 1783 r., 'Напечатан: 
в 1786 г. 2 Лаплас начинает эту свою замечательную рабату а за
явлею1(Я' р злаче:I-rии :изучения tнасе.л1ения. 

1 Р. S. Laplace, Theorie analytique des probabllites, Paris 1812; Essai philo
sophique sur Ies probab11ites, Paris 1814. 

Русскиtt перевод сделан с издания 1820 r. под редакцией приват-доценrа 
Московского университета А. К. Власова: «Опыт философии теории веро
ятносте~l>,, Москва 1908 

2 <1SL1r les 11a1s-,ances, Ies mariages et les morts а PJпs depuis 1771 Jusqu'en 
1784; dans toнtc l'etendue de 1а France, pendant les anneб 1781 et 1782,>. par 
М. de Lrzplace, Нistoire de l'Academie Roydle de~ Sс1епсе~, annee 1783. Parls 
}786, р 693-7021 2 таблю{ы. 



«Население является одним ив лучших способов, при 
~~~~~~ помощи которых: можно судить о благосостоянии 

на население государства. Изменения, которые оно п_ретерпевает, 
есла их сравнить с предшествующими ообытиям:и:, 

являются самым: тачным мерилом влияния физических и моральных 
причин па счастье ила несчастье человеческого рода. Поэ1ому оо 
всех оrгношепиях ш1тереспо знать о населении Фрющии, проследить 
его рост, установить закон, соглаСiю которому люди расселены на 

территории этого великого королевства. Эти исследования слишком: 
близко атрикасюотся с естественной историей человека, чтобы ака
демия могла их обайти; 01tи слишком полезны, чтобы не заслужить 
её Бниман:ия. Вследствие этого академия постановила ежегодно вкто
чать в свои мемуары сведения о рождеНИ'ЯХ, браках и с:мерrгях, имев
ших место на всем проr:rяжен:ип Франции. Должностное лицо, всеми 
уважаемое за >СООИ' знания и забаты об общественном благе, тщо, 
которое уже давно с успе.Хl()М занимается исследованиями о населе

ЮiИ, представило академии iВСе необх:одЮ1:Ы!е 'в этом отношении сведе
ния; ему мы обязаны получением нижеуказанных списков» 1 . 

.Я не :м:ог с :неrомпешюстыо устrо:юви.ть, кто был этот просвещёп
:ный чюювник, долго занимавшийся исследоваrшями о 'Населении; счи
таю вероятным, что это был де ла Мишодьер. 

Таблица естественного движения населения Парижа является про
должен:ием даJJшых:, опубликованных Моран.О!М в мемуарах: академии 
в 1771 г. По поводУi двух других таблиц Лаплас выражаеr :rrожела
ние, чтобы в :них, по примеру Парижа (с 1745 r.), nроводилосъ раз
делешrе по полу родившихся и умерших. Сверх того Лаплас приводит 
даш1ые о подкидышах:, которых в среднем за 14 лerr, по Парижу :на-· 
с'Ч.Итывалось 6 331 из 19 788 детей, т. е. 32О/о. В сведениях по всей 
стране выделены умершие духовные и вс:тудиJВшие в а.то звание. 

Лаплас приводит также графу естественного прироста\ причем ока
залось, что по королевству он был 89 268 душ :в 1781 г. И1 27 201 в 
1782 г. Встречаются, однюю, генералитеты, где умирало больше, чем 
рождаrось (8 !ИЗ 33 в 1781 г. и 11 i9 1782 г.), главной: :приЧИ1НО11 
чего, согласно примечаний к таблице 111, были: эnидемии1.,, а в 1782 г.
отчости проход и пре-быван:ие войск вследствие войны с Анг.mrей. 

В работе эrой Лаnлас :излагает свои иде-'И! отnоси~ 
О 1<освенных тельно наиболее точного метода косвеmюrо исчисле
исчислениях 

IН!ИЯ населения ,стра:ны и стеаrеюl! его математюrе-
населения 

скоrй rrоЧ!НОСТИ'. Всеобщая перепись нас-еления: 'В то 
время была, с одной стороны, ноосуn:ц~а1, а с друоой'-ем:у хо
телось найти критерцй для приближён:ных ис~ений насеJIJеНИЯ на 
болъши'е отрезI{И' време!НИ. Л8JПЛаС сперва ВЫJСЮlЗЬlВает свои: теоре,. 
т.ичоскиео соображения m поводу; исчиСJ11енлй 'наrелен.1щ а в КIОIНЦе 
статьи приводит аналитический вывод определения пределов точнОlсrи 

выбороЧIНоrо ис~едования. В частности ан определяет объем выборки 
для переписи !Н!селения при у,словии, чrо отноше~н.ие его к С})ед'НИМ 

1 М. de: Laplace, ор~ cit., р. 693. 
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ежегодным рождениям ре.вно 251/2, 26 и 261/2, 31 rоч:ноать исчисления 
всего 1НаселенИ'я-:не Н'Иже IIOJIYМ1{ЛJtИIOIНa душ. 

Вследствие большого исторического интереса приведём его общие 
идеи по поводу 'Иlочисления: населения: подробно. 
Хотя рождеm,rя 'И явл:яютtся исто~ком: ·.населеnия, числО1вые сведе~ 

11-пr.я: о них, однако, недостатохmы, для -гоrо чrобы определить его 
чwсле!Н1Носrь,~mыпет Лаплас. Необходимо знать ещё среднюю про
должителыюсrь :проживания людей в месте 'ИХ рождения, КаI<JО!ВЫ 
лр/И'ЧИ!НЪI, КО'Юрые заставляют их исчезать, Ведь ясн:а, что при одном 
11.r том же чиrсле рождеюrй crpana бу~.ет тем: более заселена, чем 
долъше живуr iВ tней тоди. Так, в crpaiн:ax, где ЧИСJI!() 1смертнъmс 
случаев почти рав1Но рождеШiям, население пр~иблизителы-ю 1юсrоялню 
!И' 'Ч'ИСЛО лет средней продолжиrелы-юс:ти жИ'Зни является IIcrmmым 
011НJ0ше1Irнем :насел1ения к ежеrоДFfЫМ рождениям, Э11О1 тот МН:ОJЖWrель, 

на который следует умножать их, чтобы получить численность па
оелеюrя. Определение Э'ТIОГО мнооки~ля яв-ляетс:я: наиболее тонким 
1И' 'Интересным в т.аких исследованиях. В ,связи~ с этой задачей Лаплас 
сrави'Т и разрешает :во.прос о выбороiЧ'Ных иоследаваниях, удиви
тельно ..глубоко 1И' Т<)lfilro освещает зако!Н больI.I.I!ЮС чисел, одН'им из 
творцов И' оеосrrователей которого оо: бьт. 

«.Яме~rrия одного и того же рода ~имеют однообразные и постоянные 
nричшrы, влияние ооrорых может быть усилено или ослаблено тъкя
ч:ами из1v1еJпчивьrх причин, следствием коих являют~с:я те непраВ~ильнос:rи:: 

в чередовании 1е0бъmrй, которые мы приписываем случаю. Эти nе-
правильности, компенсируя одна другую, исчезают в бесконечном 
ряд;е ~rабЛ'Юдешtй, осrавив место ТОJIЬко результатам постоянных при
ЧИЕ',-:ню при l()граниченnом количестве :набтодений они будуг отда:
Jlm'ЬСЯ оrг такого резулът.атэ тем более, 'Ч!ем менее значительно коои:
'Ч!еСТОО :наблюдений» 1,-nишет Лаплас. Эти~м оrтклоnеnиям: и надо пр!Н
mосать те разницы, коrrор,ые можно з.аме11ить :в отношении чисел 

!FtaюeJreimя к ЧJИслу рожде:н1ий:, и ооwму !Необходимо прибегать к 
крупш~м п~епи.сям, ,q,roбьr О!IJ'I)еделить такое ОТ'Ношен:ие. Надо взять 
большое кoJL'И.'I:JJeC'ГEo приходов во всех провющиях короле.Бства, чтобы 
ПОJIУЧ!('l'ГН средmою между малыми разНИ!Цами, обуС'JЮвливаемыМИJ де.'й:
СТВJИЯМIИ :местных: прwчи~r. Затем необходимо точ:но переписать 1-lX 
ж:ителей н:а определё.шюе время и при помощи сведений о ч;и,е;л:е ро
ждооии в течение 1 О л:ет, предшеС"ГВОiвавши!Х этому времени, опр,еде
ЛИ'ГЬ сюютветствующ~ ч:исло ежеrодшrх рожде:н;иfй. Разделив количе
ство жит~е.лей tt1a это rч:исло, rrолучим ОТ'.IЮшение чИС'Ла насмеюrя 
к ро:жден;иям, которое будет тем более точным, чем бол:ьшее IЮiТИ:Че
ство !Нааеления охвачено переписью. Так как ежегодные: числа родив
lI.IЮОСЯ во Фр.ающи превьшrают числа умерших, для установл:еmrя 
ТOftIIIIOГO раВ1е!Н1СТВ31 между всем населением Фртщии; и Ji!аселемием: её 
n:рюrощоо н~еобх:одимо выбрать иос таким образом, '1:ПООЫ общее число 
~pII1JИ!x JВ IIm б!ы:лJо 1Э ТаJКЮ!М: же O'IiНJOIJ.re!н: !К 'ЧiИCJityt ~д.'ImШШСЯ~ :К,Э.ГК 
Ч:ИIСЛ!Э. • воеrо ~- ЕсЛ!И: НМ!е:IОТС!Я' с~я: rю полу, оолучим 
::му.ж~с.кое н женское население отдельно, а также сред.'F!юю продо.ц-

~ М. de Lllplace, ор. cit., р. 694. 
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жителыюстъ жизни для каждого ПOvia, lro'I'Opыe OЧJeflЪ. интереdfЮ 3Натъ. 

ПО1добная р:ерепись, тща"Ге.лЬlrо п:роведёнn:rа!Я! в р~амlИЧIНЫХ странах и: \по
вторяемая в разные века·, показала бы изменетrя средней продолжи
-гелыюсти жизни, которые могут иметь место благодаря влиянию 
КЛ!Имата, времени и у.правлеюrя .. 

«Отношение числа населения к рождениям, определённое при 
rюмощп вышеуказаюю.rо метода, ншюгда пе 'может быть ,впоmrе 

точным. БсЛIИ даже предположить, чrо 10.Но впот-1е точно, :осё ж~е 
останутся :некоторые сомнения в от.ношении насмения Франции, обу
словливаемые действием переменных причин. Число населения Фра.1-n
ции, выведеm-юе на оснQIВании чисел ежегодных рожде1rий, является 
только вероЯТНЪIМ результатом, поэтому оно мож~т быть ошибоtr
НЫМ)> 1. Надо при помощи анализа случайностеif установить веj)ОЯТ
ность таких iОI.UИ!бок, а также объём самой переписи, Ч'I'Обы бьпь 
увереmrым, ttrro эти. ошибки будут лежать в ограниченных пределах. 
Таюш исследовю-nrя 1шходятся в зависимости от :новой и ещ~ 

мало :извостн:dй науки-т·еории вероятпосrей будущих coбьrrиfr, осно
ваmюй на: событиях, имевших место. Они приводят к формулам, 
то1ч:н:ое вычисление коих невозможно вследствие больших чисе.~r, с ко
торыми. приходится иметь дело. В этО"М и в :предыдущих своих трудах 
Лаплас изложил прmщипы, на основании коих решаются такого рода 
оопросы, а таюке общий метод 'изу,ч:ения. Он при:мен:ил эти идt:!11 
·к щrфрам 1шюелеrощ исчисленного на основа:н:ии: ооедении о рожде
rmях. Произведёюrые оо Франции частичные переписи, дан.ные которых 
ооrюставлен:ы ic рЮ!жден:иями, дают прибvl!ИЗительно число 26, как отно
ше!Юfс К'ОЛ'Ичества населе;юrя ~ ЧИ!СЛУ ежегодных: рождений. Среднее 
КОJ11ИЧеСТ'ОО IНJО(ООрtОждённых за 1781 и 1782 гг. д;rя всего ~rоролевсгва 
в'М!есте с Корсикоlй равно 973 054,5. Помножив это чиtло :на '26, 
получим, чrо наюеление ваей Францmr раnня~ 25 299 417 жителям. 
Путём пр~имеnе1-l'И.я: математ.ическоrо эналиэа Лаnтrас установил, что 
для верОЯТН'ОСТИ, р~авнОIЙ 1 ООО против 1, чгобьr не сделать опшбки 
в nОJ1МИЛЛИ10tI-rа пр'И! такш и-ачисленш~и :нааеле:ниst Фра:нции, надо, · 
что1бъ1 даю-rъrе перfПИСИ', которые послужили для ооределения :м:н:о
жителя 261 охватили 771 469 жителей. Если же взять число 26,5, как 
отноI.I.rен:ие населе!НИ'Я к рожде!Н'ИЯм, число жителей: Фр,а;~щии: будет 
25 785 944 человека. Для того чтобы не сделать оп.mбки в полм:ил
ЛИJО!На в этом случае, мн.ожителъ 26,5 надо было бы , ооределИТI, 
м основании переnис:ных да!Н:НЬrх о 817 219 жителях. Из этого вы
текает, 'ЧТО!, если хmят :иметь отIЮСWГеЛЬно этоrо объекта требуе
мую еГО1 значен:ие:м~ точность, :необхоДИJМО pacrrpocтp~ переписы 
на .1 MJflI., ia то 'И' на 1 200 тыс. жителей. Дальнейшее раз.вит.ие IИд~ 
Лоо:ласа ПрtИiВеЛО К замечаТеJIЬIЮму! ВЬI~ ООСЛеДОIВ,ЗlIИЮ Rае'е-
.Л1е'Н!И:Я Франции в 1802 г., 1О чём: я скажу~ несколько далее~. t 

Лarorac юобще 3~ демографическую литературу }t интереаовался 
ею; до 1н:ас ДOIWnt в час:rн:QОТН рецеН3ИИ комиссий Акаде:ми:и nаук, 
чJ::JеlН.Ь.М: которЪIХ ОН! был, на работы Дюв'И'Льяра оо страхаваlНИЮ жи3Юf 
и сr.а'rИ.1стиюе.. В r0В1ОёМ' «Опьrrе» он ,в историческом ()!Черке иctnrcлetrия 

1 М, de iaplace, ор11 cit., р. 695. 
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верОiЯ'ТН!ОСТей говорит также о демографпческих рабооах: «Многие 
учён:ые, среди которых надо отметить Депарсье, Кер,се.бума, Варген. 
тина, Дюпре де Сен-Мора, Симпсоп.а, Зюссмильха, Мессанса, Мохо, 
Прайса, Бейли и Дювильяра, ообрали большое число драгоцеюп,1х 
дam-IЬrx о населении:, рождениях, браках и смертности. Они дали фор
мулы и таблицы от1юсительно пожизненных пенсий, топтин, страхо
вания и т. д. Но в етой краткой заметке я могу только :назвать эти 
работы, полезные мне для перехода 1<. оригинальным идеям» 1. 

В Ю'1Ответ,ствии с его общИМiИ воззрениям.и: у. Лапласа 
Таблицы имеется сnсциальпый параграф. «Таблицы смертности 

смертности 1и ,средней прощолжительности жиз.ни, браков и каких-
лж5о ассоциаций». В этом небольшом · разделе «Опыта» и «Аналити
ческой теюрип» аВ"гор~ с поразителы-юrй: ясностью и глубиной излагает 
осrювные- вопросы, связанные с построением таблиц смерт:ностИJ, ат
часrи. таюке с .измерением брачносги: в 1СВ,ЯJЗИI с примепен:и~ем: I~ демо
графип теории вероятпюстей. В начале этого раздеЛiа «Опыта» Лаплас 
оп'Исыва,ет получение 1ю1юпкп доживающих: l х r1a основании метода 
индивидуального наблюдения 2. Затем речь идёт у него об псчисле
ния.х средней продолжптелыюст,и жизни: па основанип JЮJюики до

ж11вающпх двуI11я (прнблпжё1!пыми) способами. Лаплас предполагает, 
чrо смертные слуiЧаИ в пределах го1ддч1юrо возрастного перюда 

распределяются пропорцпоналыю nременп, так что новорожденные, 

умершие до исполпе.1IИЯ! им oщ1юrlQI года, ж:ивуr в среднем полгоща, 

до '2 лет-полтора года и т. д. «Сумма этих произведений, ;:r.елёпная 
на число рождеirий, будет -средпей продолжиrгель:носrью жизни. От
сюда лешо заключить, что эта про~щоv1жителыюсть поJiучиrrся, еели 

составить сумму чисел, записюшых в т.абл:ице ря;дОI~ с каждым rощом 
(т. е. числа доживающих l,,.-M. П.), разделить её па число рождений 
и вычесть половину от частного; при этом год берётся за единицу» 3., 
Подобным образом rrо~уrчают среДН'юю прощо~житель11·ю1сть жизm доl 
живающих до вcm{oro возра,ста. Здесь же Лаuлас говорит о выч~исле
нии: 'Бероятнюстей дожить, о ст.ационарrюм населении, «т. е. таком, 
в кагором число ро~дений равно чиrщ смерт.нъrх; случаев», где «сред

няя про~олжителыюсть жизни является именно опюшепием населе

шrя к годичным рождениям» 4., об исчислении населения на основании 

1 <~Опыт •.. » стр. 198-199. В изданни же 1814 г. Лаплас упоминает 
только Мессанса, Мохо и Бейли, что указывает на то, что в период 1814-
-1820 гr. он продолжал интересоваться демографией. 

2 Широкое, всеобъемлющее определение Лапласа позднеftшие авторы 
трактовали неправильно, приписывая ему только метод реального поколе

ния. Эту ошибку сделали Met!cp, Куммер, Левассер, Гюбер и др. Истинным 
смысл положения Лапласа раскрыт мною в монографии (\'Очерки по теории 
статистики населения и моральной,>, П. 1916, стр. 233-234. 

з <~Опыт философии теории вероятностей,>, стр. 135-136. В изд. 1814 r. 
(стр. LXXVI) это изложено неопределённо. Если понимать высказывания Лап
ласа дословно, то может получиться даже впечатление, что тогда он ещё 
не вполне отчётливо предсrаnлял себе -:rфункции таблиц смертности, что 
неверно. Изменения, внес~нные им в текст 1820 г., показывают, что Лаплас 
продолжал работать по теоретической демографии и в конце своей жизни. 

' <1Essai pbllosophique ... 1>, 1814, p.LXXVII. 
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т.аблицы смерrm.ости (т. е. кооонки Lт)· Лаплас обращает также 
внимание на точность выоодов таблиц смерТ'l:rОС'I'И. Ори бесконечном 
числе рождений «таблицы точно выразили бы испmный з.акоrr смерт· 
ности» 1. Под «законом» в данном случае он понимает, однако, не 
нечто :неизменное, а просrо ход вымирания поколе:шщ че,\f он вы

годно отличается m некоторых математшюв, ОП<рывшпх:, по их м:не

пию, <сматематический закон смертности». Более того, оп высказывает 
гениальную идею статtИстического улавлпвапия причин различттй в ве
ли.чипах совокупностей случайных явлений. 

«Столько изменчивых причин nлияет на смертность, что таблицы, 
ее представляющие, следует вновь вычвслятъ ооответствешю Mecr,Yi 
и времени. РазлиtП-rые занятия ( etats) пр,едста.вляюr в это.\1: отноше
нии чувствительные различия в отношении труднюстей и опасностей, 
неразрывно сш1за1шых ,со всяким из Irи:x, что необходимо припяТh 
в расчет npIL вычислениях, осповюшых па продолжптелыюстrr жи3ни. 
Эти различия не были еще в достаrочной мере исследовалы, но 
придет время, когда они будут извесnrы, п тогда будут знать, кairoro 
пожертвования человеческой жизна требует каждая профссспя, и 
зналие это употребят с пользой для уменьшения этих опасностей. 
В lбоJ1ьшсй шш меньшей сrепсшr здоровая почв.а, тсмпr11.а1Уrн1, 

нравы жителей 11 мероприятия прав и rсльств пмеют зпачитсль.110~ влня
нпе осш см1Ср11юсть; но оrrыскапию причины замечеm1ых различий 
следует всегда предпосылать определе1ше веро,ятпосrи, с 1"акой эта 
причина может 'Иметь место. Tar(, оn-юшение населения :к rоддчным 
рождениям, до.стиrающее во Франци11 да двадцати восьми и одной 
трети, не доходит в прежнем Мила:нс1юм герцогстве до двадцати 
пяти. Эти отношения, установленные на ое11ов.а:нии б0v1ьшоrо числа 
рождений, не позволяют сомневаться в существовашrи особой при
чины смертности в Милане, которую nравительсrву эrой страны 
надлежит отыскать и уничтожить» 2. 

Лаплас в 1ю1ще этого раздела указывает, как от таблиц смертности 
перейти I{ псчис.1Jениям средней продолжителыюсти брака, а также 
говорит о случае, 1югда речь идег о .вероятоостях дожить и умереть 

трёх 1И более лиц, чю до неrо У~Же сделал Дювильяр. 
В качестве примера удлинения жизни Лаплас приводит ослабле

ние !ИЛИ! уничтоже~ние пекоrорых апае1rьrх и очень р~аспространёш-rых 
болезней, в частностп оспы. Он кратюо 'Излагает дисъ:уссию Бернулли
Даламбер.а-Дювильяра по а.тощ поводу, воздавая дотююе первому 
и :последнему. ,В этой связи О{Н выражает сваи~ воззрения на закон 
народонаселения, пок.азыв.ающие, Ч1Х> оо, павщцтrому, з:н.ал: :юн.игу; 

Мальтуса. Указав, что после устранения: оспы привнrвкой, ло :исчисле
ниям ;Дювильяра, продоожительНО!СТЬ жизни возрасrает по меньшей 
мере: [На 3 ro~a, Лаплас пишет: 

«Стооь вначительное ,увеm,1че.Jн1ие (средней nрWJРЛжителыюсти жиз:ни 
после всеобщей при:в'Ивrт осnы.-М. П.) !вlьrз.вал_о бы ОЧ1е1IЬ бо.1tы.rюе 
приращение нaceлieIOfl.Яj, ~ бы, с щру:го:й crop'OII!ЬI, эrо пр.иращеюrе 

1 <1.C:ssai philosophique . 
2 Ibld., р. LХХУП etc. 

• 1>, 1814, р. LXXVI. 
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не о!Граll'ич:ивалось сооrrветсrве.шюй убылью ср1е.дсrв существова.I:tия. 
Поступательный рост населения; задер~вается. главным образом 

недостатком средств существования. Во всех ВИ.l(ах жоооrгн:ьrх и ра
стени.й природа непрерывно сrремиrг.ся у.веллчивать число особей до 
тех пор, пока оно ne достиг.нет У/РОВНЯ средств существQ1оод:1~я. 

У 1Людей нравственные при.чины :имеюrг 001Льшое влияние на нас,ел:е
шrе. Есла почва вследствие лепюст.и обрабоrr1<и м1о~жет доставить 
обилыюе пропитание новым поколениям, то ~вере-mюсть в возмож

оости nрокоrрм:и.ть многочисленную семью поощряет браки и делает 
их более ра~-ШИМИJ ~ плодовитыми. На подобной nоч;ве население и 
рожде:шm дюлжны возрастать в .гОО1Метрической про['реООИIИ. HQ ~огда 
расп.ашк.а стаJ-ЮВ:И.,:,сяj более rrруднай :и редюоif1 роiСТ населеНИ!ЯJ уме~.нь
шает.с:я, рно :иеnреръПЭ1Н01 прибvrижаlf!Т!ся к ~меняющемуся oocтomnnю 
средств существования, совершая 01<:000 н,еr,о1 колебания, под,об1-ю1 тому 
кш маят~-ШК', точкУJ пр:ивеса I<!oropona передвnгаюrг эамедленн:ьrм дви
жен:и.е:м~ качается: окоvю эrой точки. :всле!дсrвие своей тяж.ест.и. Тру дно 
определить маж'Имум; пр,иращен:ия: :наоелбН:ИЯ. По некоторым :н.аблю
де-IfИЯ!М, род человеческий мог бы прИ! блаrоприят.н:ьrх обстоятельствах 
удв.аи.ваться, nови.димnму, каждые пятнадцать лет. Полаг.ают, что 
в Северной Амерд1{е период удвоениJЯ равен: двадцати пя:rи; годам. 

При та:к.ом полоwсениИJ вещей :нааелен;ие, рождеmrя, браки и смерт
ные случаи вoopacт.a.I()l'f в той гео!Меrр!И.ческо!Й прогрессИ!и, пос:тоян
mе отношение послед.ооательных Ч'ЛiеIЮВ которой пощуrча1е.тся из 1На
блюде:ни.й над годичньIМJИJ рождениями двурс эпо:х>11. 

Лаплас в п~раграфе 28 второй части «Аналитической 
Применение теории» у:каз.ь1вае:т, что :известные положения теории 

вер~:~1:о~тей вероlЯ.ТIЮС'Т!еЙ пр!И!Мmmотся главным образом к ро-, 
1< насе.11ению ждеюнrм людей, ХЮIГЯ /ИХ !МIОЖНО/ пр,име-1nrгь и I{ :цру-

' r\И!М iЖИВЪIМ суще.ст,вам 1И! iпJ»Iтти пря Э1Ш к :интерес-
ным :выводам. Автор берет распределение 1-юворождённых по полу 
в Париже ( с 17 45 по 11784 IГ.), где родwюаь. 393 386 мальчиnюв lИ 
377, 555 девочек, что составляет примерно '25 мальчmrов на 24 девоqки; 
в Лондоое за 95 лет ( с 1664 оо 1758 г.) родилО!Сь 73Z 629 мальчиков 
и 698 958 Щевочек~ т. е. 19 мальчи.~ цаJ 18 ~девочек; в кор'ОЛевсmе 
Неаполитанском без DщrиJII{и ( с 177 4 тю 1782 г.) рощилось 782 352 маль
чика 1И 7 46 821 девоч.каt iИl7IИ 22 мальчи:каJ :на 21 дещочку. Авrор ис
чи.1сляет вероят.нюсть rroro~ чrо мальчиюов: в ПарiИЖе доvrжно ро'д1Иться 
бооrьше, чем деючек, и находит веЛИJЧIЩу!, приближающуюС'Я! ~ ед~и-
Шi'Ц.е 2. 1 -

(<Если примениrгъ форму,лу ... I( рождщиям, :имевщи:м; место в глав
не!йших городах Евр1Оnы, найдем, что превышение рождений маль
ч;иков !Над рождеюrями девачек, KQl'Г()piOe можно 11аблюдать nовсюду, 

orr Неапмя до ПеrербУ(Рга, yr~rвtaeт с вероят.r-юстью, чрезвычашю 
приближающе!йся к достоверlН'ОстИ, na б6льшую возможность родиться 
мальчику. Э'Гf()Т рееу.7!ът.а~ ЯВЛЯJется, т.аюw: об_разом, общим заirоНом, 
no Щ>аmrей мере ДJЩ Европы. Jootrя 'В IreI«J:r,oipъrx малых городах, где 

1 ((Essai ph1losoppfque ... 1> 1814, р. LXXX-LXXXI. 
з •Theorie analytique ... 1>, р. 377-3'80. 
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1rаблюдае1ся: n~tttrreлыюe чис.тю рожде1-JJИJй, самэ пр.ирода 1'a.IO бущто 
отклоняется J()'Г него, есть все основания полагать, чrо это имеет лишь 

:мJmМЫЙ характер и что в течение более продолжителыrоr-о времени 
рождения, имевшие в них место, увеличиваясь, 'дадут такие же резулъ,. 

тат.ы, ltfIO и в больших /Городах. Мн.ог.и1е философы, введённые в за
блуждени.~е rгаким~ИJ аномалиями, ст.али искать причюrуj собьrrий, :кото
рые :являются резу~та'ГО(М сл,v.чая. Это делает нообходи.мым, раньше 
чем: пр.исrупнть к такоrо рода ,и:ссле;цованням, установить вероят

н:ость, с кОТQрой наблюдения соответствуют явлениям, причлны цо
rоры~ рсо,тят определить» 1. 

Лаплас для иллюстрации этого положения берёr небольшО\Й: город 

Витю" где за пять лет родилось 203, мальчика и 212 девочек, ;и: 
исчисляет :вероятность, что первых: род:и;тс:я больше. Она равна всеrо 
0,67, ТЭJ{ ~ нельзя удивляться фак.mческом~ сооr:rношению. 

Автор выясняет далее" есть ли постоя:шrая причина раз.н:ицы во 
взаимоогношен1iя.х: полов у новорождённых Пар11nка и Лондооrа" пр.и
чём находит, что веро.ятпость :эrой при.чrщы равна величине прибли-

... 1 1 
жающеися к единице: - 328269 • 

<(Мне !Кажется~ что среди при1lИ.Н, J«)ropыe могут вызвать эrо 
превышение~ значительное вли.шше на ОТtНоше:н:ие крещении мал:ьчИК,'О,В 
к девочкам должны иметь подкидыши, коrгорые вКЛiочюоiГСЯi в еже

годный ~список крещени.й Пар~ИЖа. Он:и. уменьшают эrо О'Г1ЮlIDеJВ;Ие, 
ибо~ J{ак .это естествешю предполО!жи.ть, рlОi)IД'Тели из окрестных: дере. 

ве:нь находят более полезным оставить у себя детей мужского пола. 
Часть :их: О!НИ оrrправляют в парижщпй воспитательный дом, 1-ro ц 
меньшем СООТJюшени:и, чем распределе.~rие по ЛOIJI.YJ :нооорождён;ных. 
Ознакомление с выписl{ами из метрическщс 1ш11л этого УiЧJ)ежден:ия 
Ш)казало ~мне очень бооьшую веро.я;гfiqсть такоrо предположения. 
С ~начала 1745 'И до конца 1809. г. 1'Э.М окресг.ил:ИI 163 499 мальчиков 

39 
и 159 405 девочек, оrrношение кои~х: рацно 

38 
, чrol чересчур разнится 

25 
от оnrошения 

24 
креще1-mй малъч;IШrоВ 'И. деючек в Париже, чтобы 

МОЖiНJО было оrгнести это за сч;ёт, Пl)ОiСТОЙ. случайнОСТИ>) 2. 
Лаплас подвергает д<шее ан.атrг.и.чюrой. oopaoorn:e чИJСЛа доживаю

щих оо таблице смертносrи, ИСЧИСJIЯЯ' .вероятности; быть ц .живых: 
через 1ИЗВОСТRО1е юОJШ.чееmз.о !Вре.rенИ! пр;и раэ~I1ых: и~дных: чксл:ах 

даживающих ~вследствие конечнОСТtИ. ЧИ!Qел.. f(Щ()р:ит ан: таюжеJ Q Me'I'O\ZIJe 
исчисления' rrаблиц для р,е.алыюrо ~-

В § 31 кюmи. :в.торой в речь ид&.r, о чрезвычайно 
Выборочное юrгересном ВiЬIOOj)PftШIOМ обследовадиИ! нааел.ешш 
обследование 
Лапласа Францm iИ о6 :оценке степеIОl ТОЧ1IОСТИ ег.о вы-

водоо в О'ГIНQЩе;'IШJИ ~осей сrра:н:ы. 1 : 

Перепись н:аселе!I-IiИЯ Фр~!IИ 1801 г~ ~не удалась, и в 1802 г. 
Лаплас произвёл своё: знаменитое выборочное обследование населения 

~ 

1 <1Theorie analytfque . . . ,>, р. 380. 
2 Ibld., р. 384. 
з IЫd., р. 391-394. 
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etfMnьt. Он так nысказ:ь1Меttя ~ этом обследованин и его ре
эу льтатах. Во Фршщ~щ в границах 1812 г., пишет Лаплас в первоц 
издании своей работы, рождалось прпмсрfЮ! 1,5 млrr. деrей, поэ·го~rу 
жи.тrлей в пей no его \ПОдсчетам, было 42 529 267 душ. Он псчисл;ил, 
Чl'О 'ИМ~СЯ 1' 161 ШаRС ПрОТИВ IОЩЛОJГ'ОI, t.filOI ОЩИ6I<а ПРJИ ЭТОМ: Не 
превышает полумиллиона. В lизда:rrиях 1814 и 1820 rr. Лаплас дJOICJIIOIВJю 
пооторяет всю аргументацию, 110 :ВНiоси.т поправку; па пJЗмене!ние гра-

ющ Франции. .. 
Разработаппые и:м теорети.ч:еаше положения и выкладки теории 

вероятностей Лаплас пр.и.меняет в § 31 к из}'iЧению населелия Фра:н:
ции. Одним iИЗI самых простых ,и удобных споюобоВ~ для его исчисле
ния: является изучение ежегод;пых рождений, коrторые пооlбходимо 
ре:Г'Иlстрирсвать, чтобы имет.ь возможность у~етановить rражда~нс'Ко,е 

оостоmшс- детей. Споаоб эюrг предпалагает, одпакl()I, ЧТО! !остаточно 
хорошо :известню юrгноше:ние :наоелени:я; к ч:ислуJ еж.егоДI-rых рожде

ний. Такое аrгношение :м~ож1ю nО1луч:ить, праизвещя: в пс~кольких Г!,УRК
тах империи точную перепись жителей и сравпив ее данные· с 1ш
лнч.еством рождений в тех же местпостях1 и~мевших месго на про
тяженю1 нескО1льких смежных лет. Зная это, исчисляют население 
всей империи при :rюмощи про1сrой nрсщ10рции. «Праrз.ительство о:,ют
но оогласилось, rro моей просьбе, дать соответствующее распоряже
ние об изгоrrовленИ!И wrtmыx дютьrх такого рода,-пишет Лащ1ас.
В ЗG департаментах, так расположенных по всей территоршr Фран
ции, чт1Обы имела место взаимная: компенсация влияния разных: кли
маrов, были выбраны общины, мэры юоих благодаря своему; усердию 
1f соо,бразительносm МJО!Г'ЛИ представить наиболее точные с.ведения» 1. 
Точная перепись :населе!НИ.я этих общин lfia 22 се:н:гября 1802 г. 
(республиканский !Fювыи rод.-М. П.) дала '2 037 615 лиц. Списки 
рсокдени.й, браюов и. смертей нач~И!Ная: ~ 22 сеrтября 1799 г. дJО 
22 сентября 1802 ir. да.ли для Э'ГИХ трех лет: 

Рождений 

11 О З 12 мальчпков 
105 287 девочек 

Браков 

46037 

Смертей 

103 659 ЛIIЦ муЖСI{ОГО пола 
99 443 1> женского 1> 

Отношение чисел рожде1ний мальчиков к рождениям деоочеrс ло 
эт.им спискам раmrяется 22 :ю !21; чИJс1ю бракоВI к рождениЯМ'-как 
3 к 14; ~qгношение же числа населения щ числу р0iждениlщ_-
28,З52 845 Предположив, 1fГО ежегодное число рождений .во Франции 
равняется м.иллиооу, 'ЧТ1О мало оrл;ичается от исrипы, .и умножив 

это последнее число на nредыдущее !()!Тfirошени~е, 1ют.rучИIМ, чю на

сел~е Франции ~оставляет 28 352 845 чеJI10век. 
В § 33 Лаплас исчисляет вероятность того, что число новорожден

ных !Мальчиков tв Париже б~дет больше, чем девочек~, в rечени~е 
следующих 100 .71.е'Г~ Пол oooop/QIЖ/I.emrou:ofJ)eбeвкa начал '!1а!МJ региагра::11-
роваться с 17 45 г. На ~оон101ва1-r.и:а даю-rых: за 40 лет Лапла~а :н:ашёл: 

1 <<Theorie analytique . . ,>, р. 391. 
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~p65ttfI~, рgвйую 0,78~ тоrо, Ч"rО Щё 100 .lt{!Г ММЪЧЙКОВ t~Дl(!t' 
рс~<ждатъся: 60111ьше, чем девочек. 
Гщша VIII «Ап.алитпчесrюй: тсори:н)) носиr ш1звшшс «Средняя про

доожитслыюсть жизм, браков ц асооциаций». Здесь речь :идёт об 
исчислениях отклонений средней лродолжителыюсти .жизни, опреде

ляе.моii !rШ ос1Новапю~ конечного числа 1~аблюдспий от бестюнечно 
большого чr:kла; о средней продолжительности жРзшr при условии, 
когда 1одпа из причrш смерти у.ппчrожается (оспJ). «Примеляя данные, 
которые мшюю полуtrпть о смертности от этой болезш1 в разные ~ 

расты жизни, находят, что уничтожение её ваrщипацисii увеличивает 
ере.днюю ,продоJrжителыюсть жпзпи больше че\1 ·ш1 3 года, сели 
только ета продолжителыюсть не урежется сравнительным умельше

ш-те,м ,средств сущестsовапия, которое возникает вс.r1едствие большего 
роста 1Населеmш» 1. 

В 1§ 37, Лаплас подвергает анализу вопро1с о средней: прод0\7DКИ"' 
тельности браков, для чеrо берет большое число браков между; 
холостыми возраста А и дсвицам:п возраста А'. Он выводпт формулу 
для вероятностей существования: брака через 10 лет, указывает пре
делы ошнбок, показывает, чю то же· имеет место при сграх;оваlНlШI 
!На 1дожитпе 3, 4 и 'более лндивидуумов. 

Jlаллас занимает о~ю [ИЗ самых почётнъrх мест в 
Значение 'И!стории демографии. Для :пеrо, как и для других 
Лапласа лучших людей его эпохи, паселение-баро:\rетр благо-

r<аl( статисти1<а 
состояния государства. «Изченсrrия, коrорые опо пре~ 

терпевает... являются самым точным мерилом вюшпия физических 
и мораль~1ых причин на счастr>е или 'несчастье человеческого ро~а» 2,~ 

гонорит !ОIН. 

Нз. шеста страницах «Опыт.а» Лаплас ;ясно, отчётли~во и правилыю 
:и.зJюжил теорию дем~ографпческих исчисле.ний биометрических таблиц. 
Он, правда, не прибавил к ней чего-то большоrо и нового по срав
нению а двумя своими великими юооrr-еч:есrвенниками-Депарсье !И 
Дювильяром; !не :находим }'i него также доказательств, вы:оо~ JИJ 
обоснований положе!ний теореТ'ической демо1Гр.афпи. Однако и в та
ком виде paбorra Лапласа сыграла бмьшую роль в исrорв~и демо
графюr. Широкое распространение «А'Налитической тоо,ри.и оорОЯ"Г
НJОС.Те'.Й,>, l()ООбеюю же «Опъrг.а филооофиИJ rгоории: вероятностей», по
пуляр1-ю, легко и увлекательно написашюго, ознаr(омили широкие 
круm ~ч:итателей с о,снооа'М!И! де~\ЮГрtафичосюоtй теории, что содей
сr,оонало ~ё росту" 

Величайшей ва,слуrой Лалласа ЯВJГЯется разрабоmа вопросов лри.
ложен.ия теории вероятнОIС'.rеЙ к демографии. В частности 0rr орга
нически связал причиююе изуqение в статист1ше с этой науюоiй. 
Как убедительно дока.аате.лъства Лапласа, что числовое прооблада
J-IИ.е мальчиков средiИI нооорождёю.rых обусловливает,ся посrо!Ю:IЮ:,IМИ 
прнчи..нам:и, что фактические колебания вызываются прич~tнами СJIУJ
чайнвrми, действие кот~рых уравновешивается, если взять бесконечное 

1 «Theorie analytique ... », р. 414-415. 
2 «Sur les naissances ... », р. 693. 
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tтсл<> случаев1 Как tлуоокй ertJ идеи об .изучен:tнt причин, 65" 
усл.овливающнх .вел:и!ч1ину !М..ОССО.ВЫХ я;вле;ний 1 «От.ьrск.а'Iшю причины 
замеченных: рамичий,-гооор!ЩI' dн,-следует всегда предпосылать юпре
делени.е вероя.тносгей, с кадоД эта np,шrn1нa1 может иметь М!ОСТ(»> 1. 

В кач€СТ'Ве nрич:и:н, IИ!МеIОЩ'ИХ з.на.чительн:ое :влияние :на смерnюсть, 
on назыв.ает IН.е только п.оч;в.у, темnературу~ :и нравы жи.телей, !Но 
также мероприятия правительства. ПрИЧ!ИНу излишпей смертности 
ну.iКЮJ !ОГЫСКаТh и уничтожить, .говорит оо. Вое же~ Лаплас н:е под
НЯJIСЯ що вывода, что ооrовн:ая :причина, обу~слооливающая iВЪICOrryj 
демографических ~ЯВЛений,-економ:иче~ское ПJОJI.ож~ие народа Его за
меча.rош о росте наоелен:ия, уроnне ,средств: су;:щосrгвовашшr и почве 

навеяны мальтузиа:нствам. Ошt очеirЬ ту.м:аюrьr, rrоверхщюrн.ы EJ :не 
oor дасуютСЯJ с ero же собсrве~nюй МЬtСЛЬIЮI, чго велиЧЮiа смертнО!С'ГИJ 
зависит от мероприятий правите.льс~-ва" 
Одной из кру!Шейших заслу;r Лаnласа я.в.ляется rон.кая теореrfl.ИIЧ:е

ская разработка 130'.Прааа о В!ЬrборiD\'Ч1{JОIМ IМ'еmУ,ще н первое применеюrе 
его на практике в 1ОЧеНЪ IШИРОКО!Мi маашrгаб1~ Следует вое же сделать 
не.коrорые замечаmш rro troooдy! самих JЗ1Ьrводов Лапласа о величине 
населе1-шя Франции. Его числа рождений встречают вовражения с 
rочкн зрения их достовер1Н.ости. Последнее число (1 млн.) во всяком 
случае значительно: преувелnчев~о 2. ВеС1.'ергоrрд! прагвmън~ отм~ч:аег, 
что агсутствие фактическюс tЩсе.д ПЮ/ 1Разн:ь1!М1 МJеtТ'IЮ!СТЯМ :н:~ даёт :воо
м:ожнос-rи: суд'Ить о расrrределенJИ!И м~ер рqжд8Jе!М)ОlсТИ. НельэЯJ сказать, 
грудm:Iруются~ л:и. QН!И! по ~ wrи же !ИМее:тсяi н:ескол.ыrо центров 
гру.ппи.ровки, ~ ic 'Т'О!ЧЮD зpe!f:l!fm (ВеРQЯ'ТНJQjС'Тfей влияег на границы, 
в ,пределах котор:ых лежит !ВСё ~население. HerroitШ-I'OCТЬ ОIТ'Н!еtООНJИЯ 
среднего чи.сла рождеюrй к 11Щоол:еюmо в ко(Нце периода~ :н.аооюден:ия 
не )i!М!ееТ особо.го Щ1ач1е1шщ 1ИJбо пааеле!Н1Ие 1ВООраt:та.тю :в то: время зm
чи.тельно !Медле:н'Irее, чем П()GЖ!е. 

Бестергорд~ ~е кажется, приписывает чрезмерное з:н:ачен'И!е вы
борс:УIЩ(JIМуi обследованию Лапласа. «Слwет ~ать,~rовор:ит РН,
чго Лаплас ~131ООМ репrен!Ием: )(ал р'Ч1е!НЬ важ!Н.ЪШ ТОJrЧ!Оtк ста~чесI<ЮМ:у. 
3Нашnо, xorrn ООе!НЪ ;н.емtt-юг:ие П!Qн:Я'.7.1:ИJ вещхчие ЭТОГО! эксr11ертrента. 

Новая «репрезентаТ'.Ю3Rа.Я» стат.иеr'.И!Ка, щ:tооан~юя на !И3уЧJе:н:ии: :вьrбраи
ны.х частей материала, откуда !Вы:воды распространяются на всю 
совокупность, фактически очень обязана Лапласу)) s. Задолго до Лап
ласа! иsлюбле.ю-rьrй !М!етод лу;чщих фраjНЦузСКIИ!х ст.атистиков эаIО:l!Ю
чалСЯ! как РЗJЭ в /выборочном СПОIСОбе !ИЗ,УIЧеют, причем: :Н:eI<!Orrop!Ы!e 
из ~. предста..в.л:я:1rи1 его в очень ~ ц прадилъ:на.й: форме. НО1оое, 
что внес сюда Лап.лас,-од;новремеюrок::'Т'Ь ООСЛед'QВаIОm по Бiае!И стран:е, 
его меrоди.ка (приурочешюсть :и~счиС'Л'е!НИЯ населеrrия ю о~ д;mо
.н:ачмуt года) и в.ычислеI!Иlе пре.д1моn, ,в кorroipiыx лежиr исти;нnая 
вели.чина всей ~ооокулност.и. 

Само выборочное оос.ле:дование поража~ет C80clr гра'Н'д'И.ОЗJЮСТЬЮ 1И 
научностью постановки. Только огромпый авторитет Лапласа мо,г по-

~ Essai philosophique ... •, 1814, р. LXXVII. 
Моро де Жоцнес указывает, что в 1811-1815 гr., в среднем рождалось 

930 700 детей. См. «Начальные основания статистики» Спб. 1859, стр. 193. 
з Westergaard, Contributions, р. 83. 
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буд1пь пр::шнтсльстоо Фрющшr ш~ э110 обследооа'ltие че:роо rРД' ПОСJ1'€ 
перешю1 ш1сеJ1ешш. Дспuртамс11rы намечены были с таким расчё
то~r, чl'Обы выuо1жа поспш1 случ::шпый харакrер, оrбщнны :же в них: 
nыбра11L1 так, ч юбы обсспсч1rть 1и-'rсокое качество материала. Выбор 
кри.тичссrюго момента псрспш.:и рсспуGлнкапсюrй 1ю1шй год -свиде
тельстеуст о гJiу601юм пра1ш1чсс1шы чу,rьс Лапласа., ou умспье. со-
четать теорию 11 нра1..:ншу. , 

Депарсьс, Дюuшrы1р н Jiаплас являются всJшчайшш.ш тсоретп-
1ш~ш-дсмографа~ш, которымн но nceii 1спрш-зсдливостп мошст rор
дш ы.:а Фриrщшr. 

Общие 
выводы 

Ошн:атслшан L:ташс'1 пчtскшr л11тер:.t'1-ура 1.:0 Фран
цш1 111ЩJL,ii Ш.JJIOIJlшы XVIII n. была 11~нucpL';tL:1вc11-
11L1м 1IIPU,l\UIOI(C'ШI~i\f 'lШ u, ч·ю tllMCJIO MCCl''(J ;1 раШ>ШС. 

Разные у•1ёпыс тщu1сJн,110 соuарnлн п uбрабатьшзлп сташстпчесю1е 
данные, стJн~l\ШJшсь ус1,шюшпь нр1N1шы ушщrш шш замедлсп:ного 

роста населсrшя Франции, Jiибо сё отдельных провшщий. Вслсдствпс 
невозможпосш щюнзl.J(цr1ть оuщегосударсгвt.:1шые оuсле;~ошшия путем 
исчерпывающего с1ат11с1'IIЧсс1юго наGлщцешш разработаны были ме
тоды 11 прнё~1ы выGоро 1ншх 0Gслсдо1Запий, щшобретавшш:: оче.нь шн
роксе распрострапе1шс. I3ыGop,uчoыii меюд ,стал во Фраrщ11и обычным 
приё.мом, причём оп примсшшся в обепх своих формах, <J.. именно, 
отбора на удачу, т. е. t:лучаiirюго, п n фор:"t1е шзнателыюl> отuора 
с целью изучить все: разнообразные типы местностей, которые бы 
в общей .QIОжпосги в выборке праштыю представляли всю Фраrщию. 
Кстатп сю1затr,, вс~ ::>то 1шJють до зшн~чателыюго выборочного об

следования Лапла<;а так основат<:лыrо забыли, что обычно считщщ, 
что выборочrrый метод :uпервыс изоGрi:д норвежский статистик Кнэр, 
предложивший его в серсд1шt 90-х годов XIX в. вниманию Между
народного статпстнч~скш о шrстrпута. , 
Ва Фрапцпн в э·ю .же вре~щ впервые был при.менё1r н споооб 

изучения прнчшшых зависимостей при помощи с.татисr.ическог-0 ме
тода-так называемый метод- параллельных рядов. 
Дсмографичесю:щ литература Фршщии втором половины XVIII в. 

в общем верно описLшас.т бедственное оостояние е.ё паселе.н:ия, ко
торое хорошо было известно правителям страны. Со!Ц.ИаJ1ы1ые проrиво
реt.П1.Яi угJiуб111яJшсь, rюстспеш-ю нарастали; рево1Люционные сплы, rю
торые ~rемиду,емо щолжньr были 1Сброс.иrгь насквозь nроr.н:пвш.ий ста
рый режим. ;у'чё.ные риоовали: в свО1Их трудах: nечалЫiую карrилу; 
г0Jюд15ого, нищею, вымирающего населейия, упадок пр<.}и.эво.,ц.и.тель-
11-ЩХ :сил, тщетно призыван правителей \1{ корен.ным реформам., Стати
стически-с рабогы французских учёных XVIII в. бросаю11 яркий свет 
цrа [1Остепешюе разложение старого ,строя, ':нарастание элементов, 

которые ~евсрглн его рввшrюционн:ым nуjтём; в 1789 г. Демографические 
труды [IОКазываюг~ что начало этоrо подrотовителы:юго периода сле

дует tОТiшстн за 100 ле·r назад, к концу XVII в~ , 
Разработка острых проблем демографш1 в известной ;.repe шла 

параJiлельно ;е трудами чисто ·rеорети.че.скосо характера. Особого 
упоминания заслуживает опубликоваrшое в «Трудах» Парижской Ака
демии iн,ayr<: rешrаль:ное произведение швейцарс~ю-руаского, учёнJо,rо, 
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t:tJ1ett-Ia нашей Академий наук, Даниила Бернулли, который основпые 
свои работы по тоории. вероя r1юстс11 II поли rаческой :..~рнфметиr<е 
печатал ~В изданиях русской Академии паук. Посгав.т~еш-шя: и раз
решённая им проблема меrодов расчёrов по1пезпого влияния уrш
чтожения какой-либо причины смер rп пмеег постояшюе зпarrerrиe. 

В связн с успехом биологическпх и .мсдrщrшсюrх паук пдсн эта прн

обретает в паше время н для ШtIIIrii стрnш,1 ocoG()e прnппческ()с 
з~наче11rие, так как у. пас полезные мерощшятня 11мею r !Зсеобщнii 

харак-гер" 
Оч:ень :интересны н ценны тсорсшчсскпс труды Дювпльяра п Лап-

ласа. Последний учёный явшrс.тся одпш1 rrз т1ю1щов за~шна большпх 
чисел, ле-мащеrо в основе ст.1шстнческоii нау.кл; мIIого шпересного, 
ценного и полезного дал он д,.ля: тсореrпчсскоii дс:~.юграфrы, шпроко 
распросrранил эту отрасJIЬ зю1шш срсдн своих мноrочислсшrых чп

тателей. 

В оощем: следует признать, чrо вследствие псто_рдчесrщ сложив
шихся: обстоятельств наиболее интересные п цепные статистич:еские 
работы XVIII и начала XIX в. принадлежат Фра1щшr. Германия имела 
только одного Зюсмнльха, ссшr не счптать JI. Эйлера, долго рабо
тавшего tВ !Нашей Ако.дсмии науrс Моха некоторые учёrrые называют 
французским Зюсмильхом. В нзвt.;стпых отrrошешшх он выше эrOI'O 
немецкоr() учёного. Мохо замыкаJI собой целую плеяду писателей, 
разрабатывавших вопросы статистического наблюдсrшя, сводки, науч
ной обработки и освещения полученных результатов, в то :время как 
Зюсмильх был в своей стране в сущности первым и многие десятки 
леr чуть ли не едннсrве!fmъrм 1;предJстав.иrrелем сrатис.тическо,й науки . 
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V11i 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ 

ДО НАЧАЛА XIX В. 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Исторшr отечественной статистию1 разработана сщё недоста1·очr-ю. 

Це~·шЬiе дJiя своего времени сведения прнво~ятся в юшге профессора 
Петербургского университета И. Я. Горлова «Обозрение эктtо.1ш
чесuой статиспииш России» (Спб. 18,19). Она наrтисана на основашrн 
изучения ,сотен юrиг, брошюр, статей н ру1<оm1сных материалов. 
С точки зрсшш ис-тор'llи отсчсствешюй статнстшш осrrош1.ыми дефек
тами работы являются псравномерпость её частей и отсутстrшQ обо
зрения развития в Россин политической арифметнюr. · 

В. В. Святловский поместил в журнале «Наро,днос хозяйство,> 3а 
1904 г. статью «Наша дорефорАtенжт статистика», которая пере
печатана в cro юrиге «К истории noЛJlmuч.ecкoй. эконолtии и стати
стита~ в России. Сборник статей» (Спб. 1906). Эта небоvrьшая статья 
вызвала !В ·своё время :ин-герrе:с. Кроме зню-mтелыюй неполнwы п 
пропу~СJюв ~важных трудов в раооге ~меется: ряд оuпrбочных поло
же.ний 1и: данных. Это объясняе.,,ся 11ем, чга обзор нarrнca'rt главн:ым 
образом на о'снов.а:нин тру~дов других авторов. · 

. Отдельные п:иса'Гели приводят ~иногда цеюrые исrо,рнч-есю-rе: сведе
ния, чего нельзя сказать обо всей их системе.. J,fстории статистики 
Роосин в своеобраз;ном 1ю1-r:имаJНии: .авторов посвящены дrе работы: 
К. Ф. Германа «Историчвс1ое обозрение литературы cmamu~muf(,U 
в особенности Poccuйc,cqzoJzocyqapcmвa» (Спб. 1817, .80 стр.) fr про
фессора Бестужевских курсоо Александра Арrшдьевнча Кауфмана 
«Статисrrшческая наука в России. Теория и методолоzиfl !808-1917. 
Историко-к.ритический очерк» (М. 1922, 21? стр.). В первой из них 
даётся краткая исrория статистики как учения о государственных 
достолримечателыrостях. Вторая нarrncaJI·Ia· вследСТВ!Иlе поручения Ака
демии наук автору составитЬ! главу для коллективного труда «Наука 
в :России». ЭтуJ к.ниrу: !НМЬЗЯJ всё ·же наз.ааmь даже нстор'Иlей теорети
ЧОС'КО!Й статист.и~ в ней нет. х.зра1<.11ер!И'стики разработки проблем 
теоретической демогр,афи:щ све~е!НJИ'Я о дореформ~енной егатис:тике оrчень 
су~ммарны и части.чно непр1С1в1И1Лы1ы, не.ЩОСТатоm])О учтён опьrг прак
тичеСЮ)IЙ статисr.ИЮI. До rюследнего времени 60Jiы1п~нств0~ авторо1В 
цросто пересказывает то, что написано было их предшествiнниками, 
повторяет и усугубляет их ошибки. Нередко встречаются указания 
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tta полное отсутствие У. нас ,сgмосrо,ятельной статисrичес1юй мысли 
до появления трудов А. А. 'Чупрова. Эrа неправильная тОiчка зрения 
объясняется тем, что почт совершенно огrсутствует разработка нсю
рии пашей уеоретической и практической статистики. Между тем 
на всех ее этапах находим замсчатель:пые образцы глубокой и со
..цержателыюй теоретическО!Й мысли, :итереспейщие идеп в области 

nракrnческой •статисr,ики. 
На ~1ути к шнрокому распространению в Р.ос.сшr идей н :методов 

п0Jшт11чес.кой ~рпфмсшки до начаш.1 XIX п. стояJш .ч:репятствпя д,в.оя
коrо рода. Первое из. :них выгекало из сравнительной 01 сталостп пашей 
эко1юмики, общественного строя XVIII в. Государственная власть часто 
ограничивалась мюшмумом сведений щ~фрового порядка, прибегая 
к ним г.11авпым обрззом тогда, когда без это.га нельзя былоr обойт~ись, 
от однюго ~случая :настоmелыюй пеобходимости I< дру~rому. Правп
тельствuм недостаточно осознаны и прюшты во внимапие uылп осо

бью потребности в статистических данных торгового и nромышJ1сп

.fЮГО класса, в то время не имевшего большого значения. Следует 
отметить, что сознанне пользы ста1истики для повседневных :нужд 

rосударе1вешюrо управления было у Петра I, Екатерины II, у J!УЧ· 
ших государственных деятелей и учёных XVIII в. Это не означает, 
однака; что тогда уже существовали социальные предпосылки для 

действительного -создания и пр,оведеш1я в жизнь еrатястнческой си
стемы, 11ачиная оrг собирания первичных сведений, их тщательной про
верй<и, :цо обр.абwюr п исhользованпя с бо\Лее широкими целями. 
История н.ашсii. практической статистики свидетельствует о rом, что 
предписанные указамп постановления иногда вообще i1{;' исполнялись, 
часто же осуществлялись неудовлетворительн~, песмот;р,я па все уси

ли.я: 1государсrвен1юй власти. В этом отношении следуе'Г1 чётко, раз
лнчатъ nостаrнрвку сrатис't'Ических задаJ1ий и операций :и их _факти
ческое проведение в жпзнь, что имеет особое значение для петров-
сirоiй эпохи. • 

~Втордl'М дрепя.тсrвием для широкоrо распростра;неюr.я ~идей и мето
'дов д!О.711iТИ.ческой арифме.тщ<.и в Р0tС'СiИИ была rосударсrвенная тайна 
в РТRЮШени:и. цифроазш све:де,н:ий, ревни.вQ оберегаемая; ~ :ка:нцеля
р:ая:х. "Покров з.аnрета исnО1ЛЬЗо.в.ан:и1я разnы.х: лосударствен.ны.х t1к:тов, 
отчасти также цифрового порядка, · несколько был приподнят при 
Екатерюrе II., Это объясняет~аt rreм:, чщ ЕQqСИЯ твёр~о СТIО!ЯЛа уже 
на пути сrг1юсителыю ;6.1;>1crporo развит.ия сооих производптельных си.п, 
с Рдпой стороны, и 'liO, Ч'rо 0/н:а вьос.ту;rтл:а на iмeж)!Yiffa ро,щную арену, 
как великая держава,--с другой. Последнее обсrоятельство обусловило 
появление за рубежом оол.ьшоrо колиiества сочинений о, России, 
юшолнснпых, по общему правилу, фа:н.тасгическим содержа'zшем, часто 
для 1.нас далеко не_ лестным. В~её это в конечном счете привеJГО1 I{ 
тому, 'ЧТО для освещения действительного nоJЮОжен:ия вещей Ек.ате.
рина II разрешила nl()J,[Ь3оватъся .архивамп М. М. Щербаrову, 
М. Д. Чуюrову. И. И. Голищаву n JRе.Коrгор1ым друг.им лицам, tП()! дало 
.возможность ш... собр,ать rооrг.ветствующие материалы и нали.с:а'Тъ СВ!ОИ 
работы. toJIЫю в начале царст.вованIО.1) Алекощttр1щ I насrупил JI:a-
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стоящий переJюм в этом отношснип: цифровые сведеная, пра.3д;1ю 

лежавшие в архивах rосуд::~рствеппых учреждений, были опуб\ЛИКО-
ваны для всеобщею сведения, что дало возможность использовать 
на.zщ~@ьrй цифровой материал для различных рабат. 

Все эти обстоятельства обусловилп в частности то, что в Рос· 
сии получило пзвсстпос pacnpocтpmrcшrc оппсnтслыrм нrшранление. 

Уже само собrrраппс п сопост::шлеrшс сRс;1,с1шй по rосударс:твсшюмJt 
араву, псrории, аrюпомш<е, r<ультуре, рслпгшr п т. n. было де.тюм 

nол,езным для развития науюr п I<ультуры Россшr XVIII в. 
За рубежом ш1ряду с rо,сударс1'в.оведсшrсм и полптпчесI<Оii nрпфwе

тнкой во второй половине XVIII в. шпроким рзспрострапсппем полr>
зовалпсь издания, посящrrе ш1зваrшс «таблпчпая статистию1». Сборниюt 
&ти были пе что шюс, как зар:щыш позднейших статпстпчесrшх еже
годников и справочшшоп. У пас пдея нздапия статисrпчесю~х справоч
юшов рсалrrзовалась в 1-шчале XIX в. шш n частных работах, та~( 
особешrо в вrrде собrшшй матсрпалоп, пубтшусмых разнм:ми rocy" 
дарствелriыми органами. ' -= .....__._ 

Большой 
чертёж 

2. ИДЕИ Эl<ОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Вместе с ростом Московского государсrва всё на· 
стоятельпе.е .сталовится потребность в rеографи.че
сюrх картах II оnисап:иях земель. Привести в по

рядок ;и: запечатлеть на бумаге то, что накопилось в голоrзах: СJiужилых 
людей, было необходимо прежде nсегО1 для: юенпых нужд страны. 
С этой точrпr з.решш впоJI:не естесrвешю, чтОI первая I{арта Мо
Сiювс1<ого государства и первое географическое ош1с.1нше. воз.никли 
пе позже XVI в., когда под властью великого кпязя оказались 
огромные территорпи с большпм ~количеством :населения п при· 
тот,,! населения разпообразr~ого, живущего по соседству с воинствен· 
ПЫМf! полукочевыми народами, пропзводившимп частые набеги на 
Русь. 

Исrориrш (Расхо~ятся в мпспиях, когда впервые соста.вле!fr быЛ' 
«Бооьшой чсртёж», плп географическая карга Московс1юrо государ
ства, и её описание .. Из более старого текста, дощсдщего до нас, 
ясно, что он составлен при царе Фёдоре- Иоанновиче (1584-159&), 
на Ч1'О и указал впервые Н. М. Карамзин 1. Нам, однако, представляется: 
правильным ~суждение, ВЫ{:Казанпое Г. И. Танфпльеnым 2, который 
с.читает ве.роятпым составление «Большого чертежа» д-Оi Ивана Гроз
ного. Нс следует забывать, ч:rо карта был.а в 1сд;Iшствс1шом :экземпляре, 
котюрьrii у.пичтожался, rшгд::1 сосrавлялnс:ъ ноnап rшрта; тОI }Ке, вероят
но, :имело м,е~с.щ и в 01r~юше.пиц е~ё описания:~ Ошr быюt государсrве!Н:
ной таfuюй, так что 'Нельзя надеяться, что I(OOiщ с н:иос МО!Гл:иJ 
сниматься в те отдалённые времена. При всём том: думается,. что 

1 «Исторщr rЬсударства Российскмо», т. Х, Спб. 1892; стр. 155, 
2 «Геоrрафия Росс.ин>~, ч. !, Введение, Одссс.~ 19161 ст!\ 94~ 
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в Московском государстве были .тща, бтrжайшим образом зпа~ю· 
мые с географией своей страны. Основание к этому в частности 
я у~сматриваю в упоминЮIИИ имён двух дыrкоВ', 1ют~рые руководнли 
составлением новей карты и её 1:Jmrca1шreм в .16~7 г.,-дум:ноrо Ф. Лих.а-
чёва и М. Да~mлова. : 

«Книга Большому чертежу» небогата по споему содсржашrю. Нельзя, 
одншю, соглаштьсsr, 'tTTO она щх·.~ставлпст собой П.[)Остой сrюд описаний 
отдельных маршрутов по реr<ам п доrюrам. Пр~вда, содержnшю её 
наломшшет пetrro вроде пу-геводителя в его зародышевой форме. 
Однако в «Кшrге» имеются некоторые мщ.1енrьr, которые раскрывают 

ее бOJie'C. общее значение. В неё занесены nce ~yn1, которыми тат~ры 
вторгались в Московское государство, раС'стоюшя между гт1вными 

наrелёшrыми пунктами, а в (УГДельных случаях находи~м даже :щмеча· 
шш экопом:ичес1<ого порядка. ПрИi воей своей элеме1rrарности первая 

' гсографшr. наша заслуживает большего внИ1Машrя, чем то, ЕОторое 
cii уделялось до настоящего времени. 

Эпоха 
Петра I 

Дальнейший этап географпческого изучения Россшr 
ш1чинается с Петра I. При 11ём были заложены на· 
учпые основания создания геоrр8фнческоr0r ::1тлс1са 

и нашrсашrя географшr. Первым делом занялись главным о{?,разом 
иностранные учёные, ттриглnшёпные для этой цели в Академию 
наук, а второе поручено было знаменитому историку В. Н. Taru· 
щеву. : 
В деле со.здания: русского атласа наиболее потрудились од~:щ !ИЗ. 

лучших географов XVIII в., И. Н. Делиль, а та~<же математик JI. Эйлер, 
rrоrерявший ~пр.и этом своё зрение 1. При всём том чес1Ъ опублнко· 
ва'Ння первого русского атласа ( 1734) прннадлежwг скромному тру. 

) же:нику·патриагу И. К. Кирилову. Особо следует отметить, что Кн· 
рилов :цумал также о составлещш экономического, псто1жчес1<оrо н 

этнографиi1еского атласов. 
Докладную' запи.ску о ~необхо:д:и:мости сосrзвлею-щ 

в. Н. Татищев подробной rоографи.и Россин подал ПетрУJ I 1па-4аль· 
~rи1с Татищева Я. В. Брюс. 

Сподвююшк Петра I Васитrй Ниютrч Татищев (1686-1750} был 
одним из· самых замеча1'ельных людей первой по.1юви1rьr XVJII в. 

в Росаш. Получил воеююе образование; учасrвовnл в разных камnа· 
ниях; fв 1713-1714 rт. 6ыл за границей для у~совершенСТВQIООНИ!Я 
в ;науках. После пео~юкратно 1был rrомандироват-n в раз.пые сrравы, 
в ~1.асnrост.и в Швецию для ознаirоМЛ~rим с горным делом. Сперва 
работал в Берг- :н Мануфаrпур·коллегии у Брюса. В 17.19 г. подм 
царю предсrавлс:rmс о межевании России. В 1720 r. несколько 
аrорвался от научной рабспъr, т.ак как был оосла'Н' в Сибирь д;rя 
производства :Гdрных раоот !И пасrроез-rия: за130доо. Пережил №ЮГО 

превра-n-юст~ в аюей <;Удъбе.; из·за неладов с БироН?м лосаже'НI был 

t В .nальнеllшем я делаю попытку краткоf! характернстнки развития в 
России XVIII n. rсографин в то~ её rrасти, коrорqя одновременно являлась 
основным -разделом государствоведеrrия и ноторая у п~Q 6ыстро перероди" 
iJacь IJ зародышеqую фор~у ~кономическоt-~ ~Qоrрафнн, 
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в Петропавловскую I<репость. Кроме ряда научных: работ, в первую 
очеrедь 1пяти томов «Истории Российс1юй», нз.данных после его смерти, 
очепь юодсйстnовал разuитпю горного дс.юlJ n РоссИJп. Первый руссrшй. 
географ и исторпк I3. Н. Татищев. был одшrм пз самых замеча· 
тельных энциклопедистов своего времени, много поработавшим по 
статистике. 

Татищев 1в полной мере учптывал трудтюстн п слож:r-юсть оо
стивления ;пол1юй гсографrш Россшr. Q![a JЗiwec'f1C! с картами в первую 
очередь 6ыла пужпа, iГЮ ~его мпсrшю, длЯi военных: нужд cтp,am.,r. 
Что же- I{асается: граждапс1шго всдоwства, ro сведенnя эти необ
ходимы была: в первую очередь верховному государственному орrану
сенату, 1<.оллегиям п губернаторам. Эти материалы позволяЛir знать 
обс-гоятельна ~еостояппе: земель п. жителей, шс благососrоян.ие и 
нужду, ~rметь сужденпе о по1Льзе государственной, умножен:ци до

Х:<щов, 1пр:иведепиИ1 земель п то,рговли в луtfШее СОС"ГОяние, отвращать 

вред. Такпе задачи rеографип мож:но1 было craвrrrь толыю в том 
случае, догда в 11ей надлеж[lщим образ,011уt представлена частt, где 
речь iIЩёт об экономике страны, что факл1ческн и пмело место 
в [Намерениях первого ру1сского географа'. В архивах государсrветrых 

)71!режде.ниii: было мало сведенпй, rшгорые могли бы удовлетворить 
задачам, росrавлешшм перед географией Татищевым. Поэтому он при
шёл к еди:нсrвепно правилыюй мыслп-сделать попытку собрать 
огромную массу сведешrй путём специальной анкеты, разосланной 
на места от имени Академшt ш~у1<. Программа анкеты огромна: 
она насчитывала 198 вопросов, относящихся не: толыю к геогра
фии и экопомнке~ но также к истории, этнографии, медпциl'iе, 
антропологии и др. 

Четырпадцатт:, глав плана Татищеnа охватывают все основные оо
просы обычной снстемы mсударстооtвсдов и приtrом rос.ударстюведоо 
шко1лы !Бюшпнга в {3ольшей мере, че.м Ахенваля:. Главы э-ти сл:е
дуюЩПС': 1) паз ванне государства. In его др,е!ОО'е:е разделен~щ 2) оо
вр~м~е:нные rра1нщы, 3) iВслпчшrа, 4) В<ЩЫ, 5) горы, 6) недр~, 7) ра~ 
стеню! iИ плоды земные, 8) живоmrые, 9) )ки.тел:и, 10) сила военнаЯ', 
11) даходы, 12) завvдъr, фабрики: :И! мапуфак-гуры, 13) пауч!НЪН:~ и 
уiЧ~б:ные заведе1-rия, 14) правле!I-Ше щховное !J1i п{)IJI'Итичес:кое: деле-
IПlе ~епархиальное iv rу6е'Р~нское. 1 1 

В. Н. Татищев умер в 1750 г.; его геогр.э.ёJшческая дея--rелыrо~ 
относится к такому времени, когда нпкакой _речп не могло быть 
D за.имствоваrшях:; yi АхеJIВ[}ЛЯ 1шкнх-.1tибо ;ид,~ей:. Татищев бьr.ir оч~ 
образ.{)IВатшым и р.[!зtюстоrюаnmм четювеком, бьпз.аJ! за гран~пцсit, где, 
конечно, зtrаrюмился: ro мпогпмID 1щсям:и то,rо време11:и. Ег01 ооюв
~~е ~идеи. сrатпстиrrо-географичесrфrо и .и:сrор:ическоrо изучения: Pot
cиrr вполне оригинальны, они в полной мере соответствуют духу пет· 

ровских _времен, навеяны и1у1и, ани были Т!ОI пле:чу 1,t по силам атому 
вамечателыюму «:rrгef!ЦY гнезда Петрова». Очень жаль, qто эти 
труды Тат.ищева осrались незюrонче:rmым.и. Эrо объяСJНяется не только 
~чайными обстояrельс-rвамrr е1ГО личной судьбы. Незшюпченн.~ость 
ЭТОГО' важuого 1-rачппашш объяс:ш:rется rлаnпым образом тем, что 
для ~с;rам~щя ПОJП!Ой э1юномпческСУй rеографщr у Татнще~за 1re бwio 
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материалов, собрать же полные свсдеппя но его RIII{CTC было делом 
невозможным n Россип его времёп 1• 

Следующшr этапом u дr:rc 1 CQrpuфн1JcCI<oro, пзуче· 
м. в. Ломоносов IШЯ Р<тсст1, 1шт,орnе: шшб )JICC приближ:1стс~ к ЭКО· 

1ю,ш1rсс1шii reorp[Щmи, бNJШ труды М. IЗ. Лпмопо
сова. 'Общая пзучсшюсть Poccrm, 11:СJ:ш 1 1сстI.:о п r<:1 1rccri~nt с I ат11п 11-
чсских матерналов ·п культуrш,1й урог~--ш, ;"i1.:c1 nc1ii ад\1;ншс1 р,Щ!IН 
В iraiiaлc втnрnЙ ПОЛОШIНl,I X\f.f f I n. Ubl.ilfI UG!ICC ОЛ:.1ГОПJ1ШIГIJЫ ~1ЩI 
этого, чем во времена Т[}тпщсш1, а nптр~бiюсть iB эrс,оrюмпческоП 
географшr сдС'лnлась ещё настоиrслыrсс ЮН{ ;~ю1 пу:,кд rосударстRеп-
110го ущ,аnлrшш, T[lK П Д.151 торrОDО-ЩЮЫЫШ.'IСШЮГО IOI[tCC:.l. С :ч,yt.oii 
стороны, у Ломоносова всю/tУ ш1ход11i\1 новые ну пr, n. n. 1очестве 

исходных положешrй мог"1п бы гь про сны его прс,1.шссгвспшн-:n 
В. Н. ТатнщсmJ. Всё это уже з.з11:шсе опрслслнло то, ч1 о, зn~1ыслы 

первого !Eemшoro руссrшго, учё1юго лолжrш былп п~· своёii шr'iротс 
и ,rлубшrе прсдставлнть. нечто яамеча·rс:1ыюе. 

И дсйствптелыю, то, что задуJ\ш:r JioмmюcnD, бшю делом нсю1ючп
тельпыr.r даж~ по срnвпспrrю с ЗJI\П,IСЛ[)'\Ш его прсдшествстtтюв 

В. Н. Татrrщсва п И. К. Kнprr:юn:i.. В тracтrr сrJ1:r:ншп JI{)BШ о r,yc
cкoro ат.т1сс1 Ло-,1онuсоы н поJшо:i ?11срс: сочег.ш трсuс.1.шшш IIауч
ностп •с глубшrой IF широrой постаrювюr. Kpojte {)бщеrо атласа он 
намеревался созщ1тъ экопом11чес1ше: I<арты, а также экопш.шчесю1й 
лексикон ,с двумя картами, пр,1v помощ1t I<оторых: можно 6ыJю1 ле.rка 
ус:тю-юви1 ь места пrюизоодсrвn и сбы·rа разных отечествсrпшх про
дуктов. Атлас и карты были для него только частью общей снстсыы 
нзучешш России. Система Ломоrюсоn.::~ з1i{люч:.1л:.1с1> в по:~:робпеiiшсм 
экоrюшrко-ге,оrрафнческом опнсашш роднлы, осrювпыс ~слсдсншr для 

, которО!.ГО должна оыла дать, по, примеру Т[.11 шц~п~, осnбая: анкета. 
KpQlмe нсё;"'для: той же целл доJrжпы былrr с.пужrl'1ъ д<1ш1ые о, на
селенни1 зареп1сrрированном во время второй f)сrшзшr, о церrюЕ
ных учрсжденшrх и здапиях и др. Аш<с.1',t со,с гаrзлсн:1 была удачнее, 
'Чем у Татищева, она 1rасчптыоала :eccro 30 rюпросов, прпчём п сама 
орrа:~шз,:щтш б1.,тт1 проду:мапа луtппс. ПprF nсём 1,ж !! аш\ета Ломо-
1юсова В полном объ~с была ДСЛО\f rтe1rnCIPlЪIIЫM Д7IЯ BfCX 1\,{ССТПЫХ 
учрсжденщ1: <:всдеrшн cou11p:11J11cr, 10 лет н nсё же о.f<·1з<1.1псъ пс
полнымп. 

Пр1юожу сод.ержание ~анкеты: 
<<Запросы, которыми требуются n 111\шсрзторс1сую Академию ш1у1{ ге,огра· 

фнческпе пзnестшr пзо ncrx: гоrодов во вrсх гуuсрнштх и провшщнях Рос
сийского rосудnрствn, дюI сочшrсншr шюш, IIС'пр:шнейшеrо росс11йского 
атл:1сn в опой Лкс.1дсмшr. 

1. Гоv(н. чем orpaждi:rr, кпмсrrпою стеною нлrr л:срсrнтпною. нлн з~мля· 
ным ва;.ом, П<Jлис<1дннком, нлrr рвамтr? Прн,rём покшrатr, меру пх окруж
ности, вышинъ1, rлубины; uсло лн оноt:> оrрс1жленне или нет? 

2. Много ли приходов внутри п за городом, н которые церкnи камен
ные нлп деревянные; есть ли кnменные новые п ст<1рин11ые казёпные 
строения, и каких они ,времё,н от постройки, есть ли каменные домы 
там,оuшшс обывнтслеfr и сколько? 

1 r.м. !!. Пттп, В. Н. ТапrщС'n п его время. Эпнзод ис1 нсторин rосу
дnрственноi'r п ч:~стной ж:пзни в Россщr псрпой nоловппы прошедшего сто· 
.~н:тня. Москв-1 !861, 
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3. На какой реке или озере город построен п на которой стороне по 
компасу, или по реке вниз. на обеих берегах нлн на островах? 

4. Когда бывают в городах ярмапюr; есть ли rостнные дворы и откуда 
бо::ьше и с каки:~.ш топарамп п1шезжают и которой ;1еш, в неделе торге~ 
пои? ·1 

fi. У обыrз;~тслей к2кнс естr, промыС'лы? 
6. В какпх рсмёсJ1ах народ болыпе упражнястсsт и которое в :1учшем 

состояшш ш:1хол.итсsr? 

7. К:~кпс где по ropo!(n:\1 плн по сt~лам фМiрпкrr и:т руд~щс заnол.ы, 
илн п какпх от городов ,рnrстояшшх н прн ю1кпх реках? 

8. Есть ли ряды rr ярмашш в какпх знатных с~лах? 
9. Где есть подппые мельницы с надлежащими п:ютннами, пилиные н,;ш 

хлебные и на какпх 1ющ1х именно? 
10. Где есть усолья, сколько солеварен 11 по многу ль череноn, где 

есть озёрная: или морсюш самосадка, ;rmбo горшш соль; где сеть стдрыс 
оставленные усолы~? 

11. По оных мест рекам кnкие суда ходят по весне и n межень I? 
12. По DCJrнкrrм рекам ,п 110 берсrt1.м и островам морей ,н знатных 

озёр, где есть оброчные рыGные ловли 11 какие рыбы больше ловятся? 
lЗ. У рек, по коим есть судовоi1 ход, па которой руке, в1111з считая, 

лежнт паrорн:нт сторона н на которой луговая? 
14. По рекам, где ходят суда с товарами, ,не быnаеt ли где препнт

стnшr m под1.штых дсрёв с бср~гоп ве,с1юю нлн: от лстпеii n~рссухи? 
15. Где по рскпм сеть прнстпюr купсчсскне, нз коих мест нп оные 

с грузом приезжают и до IС.()Торых мест спл:шливают;. 11 порожнне суда 

назад обращаются ли? , 
16. В которую пору по большей части реки при городах замерзают и 

выходят и где бывают вёшние н осенние наводнения и как велнки? 
17. Где есть переrюлокп, Ч€рез ка1и с одной реки на другую товары 

сух11м путём перевозят и прн каких урочищах; дорога лежит по каким 
мест~м. гористым нлн ровным и на сколько nёрст? 

18. При дoporJx, по которым ездят из какого города в ближние сосед~ 
ние городьr, какие в деревнях церкви или где есть монастыри, где мосты, 

переr.юзы и через какне рс*.и нменно н где дороги лесами, полями, горами 
или nол.с1м1~ н n 1шких. расстояниях смежные: rороды? 

19. Каждой губернии и провинции нпзначить пограничные городы и: 
крепости, с~ла н дсреnни, или разделяющие их реки и другие воды 
поимянно? 

20. Где есть зш1тные и высокие горы, показать их положение, и на 
которой петр простираются? 

21. В каждой прош11щн11 как11х родоп, хлебы сеются больше, плодоrшто .т~ь 
выходят, рассуждая общую перед ,посеянным лри•быль? 

22. Какого где больше скота соµ.ержат? f 
23. Каких где больше зверей и nтпц водится? 
24. Где есть вредные гадины в чрезвычайном множестве, какие? 
25. Ежели есть где 1сакие в городах чертежя оных городов самих и 

окрестных мест, то ,оные, купно с Географическими известиями, присылать, 
пли точные с них копин. 

26. Назпачнтr,, где есть старых городов оставшиеся развалины идн 

городище, n каких состойт остаткnх и прпзпаках н кпк 1rx нпзыпаrот? 
27. Также показпть, где сеть следы старых рек, 1<оторые ныне заросли 

и высохли, n которую сторону простираются нt ка2< их ныне нnзыпают? 
28. От северных Сибирск·их городов и знмовеи присылать lfЗI3естия об 

остр,овах на Ледовитом море, которые ведомы н:мошним ~ителям или про
мышленным людям, как велики, коль далече от матерои земли п каких 

зверей на них flODЯT, так же как. оные острова называются? 
29. В городах, буде есть летописцы, присылать с ннх верные копии 

при Географнческнх известиях для истории российской. 

Межень означает .,,едние летпне месяцы. 
I 
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30. В котором уезде какой народ живёт, однн илн с другим смешан
ной» 1. 

Вдумыв.ая:сь n содержанпс запросов, нсiюльпо удивляешься: широте 
и глубине затеmшоrо Лqмопосовым обследования. Матерпалы его 
ПОЭ,Воляют точно установить на карте ад1v1инпстративlю-террпториаль- , 
ное разделение страпы (вопрос 19), охарактеризовать её города 
(вопросы 1, 2, 3, 4, 25). Много самых разнообrазнъrх сведений тре
бовали по экопошше адмшшстратпвпо-тергшторпnльпых единпц, ю~

ждоrо адмшшстр:ппвпого r~ептра (гор-ода) п зпатпсйших сёл. Кроме 
общего вопроса о промыслах жптслсii: (вопрос 5) спрашивали о про
мьшrле.нностп крупной п мелкой (вопросы 5, 6, 7, 9, 10), сеJ1ьском 
хозяйстве (вопросы Щ 21, 22, 23), торговле (вопросы 4, 8, 15, 17) 1 

путях сообщешrя, особсшю водных ·(вопросы 11, 13,, 14, 15, 16, 17). 
Вопрос 29 свидетельствует о том, что Ломоносов (п Академия в 
цеюм) хотели поднять дело собирания старых исторических н~точ
ников па государственную высоту. Вопрос 30 поиазывает, что, Ака
демиsr интересовалась ШЩIЮШ1ЛЫIЫМ составом населения России. На 
основашш получе.ш1ых анкетных данных можно было не ТQлько со
ставить этнографическую карту Росспи. Вместе со сведениями Кам~р
кОЛJiеrии о числе ревизсюпс душ :в уезд.ах они дали бы для многих 
местностей Россип вазможносrь пр1иб111язителыю устаноnи:ть 1юличеств.о 
некаrорых народов, пасе-лявших 'Пашу страну. 

Уже етот сухdй перечень общих разделов, по которым можно 
разлест.:r-:t воrпросы а1-шеты, локазьnзаег её общие це!лfИ: 'й задачи. К г1ео
графип в узком смысле слова полностью отт-юсятся только вощюсы 

20 (о горах), 27 (о следах стс!рых рек) и 28 (об островах па Лед.о" 
вwro~ океан.е), в то время как 'Непосредствеююй эr<шюмической ха
р~акте.ристике отведена ровно половина всех вопросов. 

HeJrolropыe: учёпыс почему-то думают, что эr'OI было обследование 
городов, и противопоставляют .ему другой проект Ло1\1оrrосова, тде, по 
их мнению, оп имел в виду обследовать сельские местности. Эrо яшюс 
кед:оразумеше. Задачи 30 запросов несрав:не:н:но шире и глубже всех 
ItplOЧIИX географических проекrов Ломоносова. Эrо центральная часть 
его великого плана изучстfшr России. Осталыrые проекrы имеют 
вспомоr.ателыюс значение, являются I<aI( бы придатком к эrrой части: 
плана. Онн главным образом предназnачен:ы для того, чтобы углубить 
и р1асш:ирить анкетные сведеrrия (добавочное обследование во время 
третье!Й ревrизии), утощrить их (эксrrедrщпи-геогр.афичесrше поло
жение; да1-1trые .I,<амер~..1<.0ллеrии-сравrrительпая величппа паселёпных 
пуRктов ), наконец-про.контролировать ( синодальные строения). Толь
IЮ 'В части даю~ъrх о rrолнчестве пас:елеппя имело место пр!Ямое до

пол:нен:ие к a'Iшei:re, .в которой такого вопроса тrе было, хотя в первом 
варишtrе Ломоносова оо тоже фигурировал. 
У ст.а:но1ши Ломоносова, которые можно .тrсr1ю :iзы:srctrrrть :из самого 

текста oorrpoooв, были, следующие: 

I В. И. Лш.tанс.,кии, ЛомоносоЕJ ц дет~р·бурr,с.кая акадеМИ~Я юау.к. Мате
ри.алы к столетнен памяпr его 1765--1865 года .дnpeлsr 4 ,ц.ня, «Чтею!{Я 
в Императорском обществе исторюr и древностей при МосWовском yt:rп~ 
1верситете» 1865J книга первая, Омес~, стр, 160--Н~~. 
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1. Главное внимание уделяется городам кан: административным и: 
экооомическнм центрам г3,берпии и прооппцпй; онп обследуюrся со 
всех 'ТIQIЧeK зрения, пронодимых в аrшетс. 

2. Материалы оrгпоситслыю TOJШJBJШ собираются не только по го,. 
родам, по и по знатпым села'\1 (вопросы 4 п 8) с той толью раз-
1-шцей, что первые обс71едуются полнее. 

3. Крупная промышленность изучается полностью, где бы пи на~ 
ходилпсь предприятrш (вопрос 7), рашю юж п вnдяныс мелыпщы 
(вопрос 9), солеварпп (вопуюс 10), прнсташr r"упечссюrе (вопрос 15), 
церкви п монастыри (вопрос 18). 

4. Во'Прос о сельскОМ' хозяйстве ртносптся к: пелым nровшщпям 
(вопросы 21, 22, 23). 

5. Этлографнчсский состав пзучо.стся nоуездпо (вопрос 30). 
6" В качс<:тве добавочного материала, не. связашrого со статистиь"о

эконvмичесrшм и географическим оппсанпем России, собирались архео
логически~ сведення (воnрос 26) п летописи: (вопрос 29). 
М. В. Ломоносов пмел 1Зпоvше разрабоrанпый riлarr общего экоJЮМИ· 

чоского ~.t географического пзучсшш Россшr. Уже одна ero .а:rше.та 
давал.а оовмож1-юсть описать I{Ю:кд:у:ю адмипис.rрат.ивную единицу, ее 
главные 1торюво-промышленныс центры и -все государс.тоо в физiИ
ческоlМ, 1юлитиче:с.ком п эко1юмичее1юм оrпоше:r-rиях. Гидрография и 
орография, флора и фауна, !Сельское хозя1kтю, промьJшленностъ, тор· 
говля, пут.а сообщсшш, 1юД11ые 'И сух.опут1rые,-для всегd этоrо1 СО· 

6ирался большой п цсппыи м.атерпал. Если прнбо.витъ I{ ~reм}'i сведения, 
имевшибсл в сенате :п других государсrвенных учреждениях, получим 

материалы, коrг,орые дали бы полную в~0змшююсть Ломстосову со· 
стави1'ь задуманную :им экономическую географию. Гений Ломоносова 
предвосхитил чуrь JI'Il1 1пе: за noJrropacтa лет неюбход1rмость созда~-rия 
особой системы знаний, кСУГ10рую OIIr и~ назвал оовремеп:нъrм терм.и-
1-юм-э1ш1юмпчсская rеографтrя. Этпм он яспо уrшз._ал па значение, 
которое он прпдавал ВQпросам экопомиrш, с одпой стороны, п :па 
связь этих волросюв с гоографическпм~и условиями-с другоtй. 
В рбщем 1СЛе.цует признать, чr0i система М. В. Ломопаоова яв

ляется далы1ейшим и лрнrом очень зпачптельным шагом вперёд 
по пути, который наметил наш русский ученый В. Н. Татищев,
пути превращения части общей географии в экономичес1(ую гео-
графию. [ 

Статистиrю-:rеографИЧ1еские ~уды и ид1еи Ломоно· 
А1<адемия rова tt1ашли dЗОЙ отrо11юЬок в АI{адемии паук, коJ 

нау1< rгорая вскоре после его смерти организовала свои 
э.намеnитые экспедиции для изучения России в разных отнош~ниях 

( с 1767 г.). Астроном:ичес-кие и: физиче~rе экmедIЩии имели очень 
IIШроКJИе в.адаttи, J{{)!Т!Орые в совокушюст:и должны были дать. мате
ри.алы для сrатист.ико-географичес1<ого описания изучаемых м-ес.тrrо
~--Ю{Крд1ин России. В прогрЭММУJ эксrrедиций вх(щйл:о: l) rописание 
~C'rn nочвы и во.l(, 2) настоящая и возможная: обработка земли, 
3) скоrrо.водсrво и пчеловодство, ·4) звероловство и рыбная ловля, 
5) мпнералы !I мю1еральные воды, 6) пр(}эябаемыс живсrrного мнра, 
1) f!ОО!Графи'н, 8) метеороломщ 9) промьщrЛ11Н1JОСТЪ1 !О) npasьr U 
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устройство народов, 11) древностн. В экспедпцпях пршшлп участие 

крупнейшие академпческие учёные ·юго времени. 
Вскоре после окопчапия: эrих многолетних экспс;щµпй в Академии 

возникла идея подр~ейшеrо оппсанюr России. Для этого пехватало 
в часrносrп матери8в от1-юсителыю 1юреппых областей страны, а 
то, что было собр:шп об он:раинах, ш1до было спсте'l\.rатизировать no 
известному плану, дополнить н обрабО1Тат-ь. Вокруr пдеи систематпче
с1юго описания Poccmr объедшшлись лу;чшпе спльr [Шадемии. Кроме 
уч:астников экспеющий в разрабо,тке вопроса принялп участие Ру
:мовский, Иноходцев п друrпе учёпыс. В 1777i r. учреждён был с 
этой целью пprr Академнп паук Топографический комптет, I{Оторому 
была поручена обработка собранных сведепий! и пополненпе их путём 
рассылки запросов на места. Выработаны были планы и программы 
сrштетпческоr о изучепшr Россшr. Топогрэфпчсское описан пс по пра
екту разделялось па пять частей: 1) общее географическое ошrсание, 
2) общее историческое описаппе, 3) общее статистическое описание~ 
4) особеппая или специальная гс-оrрафия Россип, 5) фпзическое оnи
саппе rocyщipcтna :и его пр()нзвсденпй. В программу статисrнче{:кого 
пписш1ш1 roccшr должны былп входить таюrс~ разделы: 1) JlРавитсль
сшо, держава, герб, государственное уста1-щвле1-пrс. И! правлсifне, 2) во
енные силы, З) религия, Lt) гражданское управление, 5) народонаселе
ние, 6) промыслы, 7) земледелие, 8) торговля, 9) финансы, 

Разные обсто5f'ГеЛьства привели к тому, tfIO это :инт,ер-е-С!Нейшее 
пачина:m1е Акаде:ми:и наук не осуществилось. Paбarra прекратилась по~еле 
нескольких: заседаний. · 

В 1786 г. вышло первое издание «Обозрениfl Рос~ 
С. И. Плещеев сийской И.1терии в нынеиа-tе.'rt ее новоустроенно.т~ 

состоялии» С. И. Плещеева. Эта небольшая юшга 
явилась в результате ~реподавапия географии жене наследника пре
стола Павла, Маrии Фёдоровне, по инициативе которой она~ иадапа" 
Для своего времени появление работы Плещесва быJЮ событием 
большой важности. По своему поотроению и: содержанию её следуе11 
отirестп ~ статистике в понимаrrии государ,сrвоведения. И в книге 
Плещеева паходпм большее rюличсство экономичесrшх сведений, чем 
в типичных рабатах государствоведов. В ней незаме.т1ю1 следов каких 
бr.,r то ни было влияний. ВдумЧ1шый и добросовестный авторj сам 
собрал, разработал и систематизировал свшr материал. 

В 1795 г. вышло «Новейшее повествовательное 
З;млеописание 

зе.1иtеопuсание», в заглавии которого несколько пре-
: 1795 г. е р u И т нциозно сказано: « оссииская мперия описана ста-

тrrсrичссюr, юш: шпrогда еще пс бывало)). Описанию Россин посвя:

щена ВТОJЗ8Я часть. Кроме сведений rrорядда rеографическогО1 и: эко
номического авторы включили в свою статистику Poccmr ряд дан

ных, ОТ1Irосящихся к религии, сословиям, науке и культуре, государ
ственному устройству, даётся даже очер.к истории России. Па пол
ноте -сведепи1й эта работа представляе-г собой це1-rнtьrй вклад в !и.а.шу 
литературу но1-ща ХVШ в. И в эrой кннrе 'Н,ет следов влиm-rия 
Ахснваля. Опа тоже бJiиже к э-конш,1нчеСI\ОЙ rооrрафии, чем 
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:иностранные соч1шс1шя того вр.смс1ш. Работа эта нашшша Jrюдьмrt, 
радиюыъыю по тому времени настроенными. Опа была заПJJl_щспа глав
лым образом за выс1{азывапия о дреrшей русской исrоршr и фрап
цузсI<ой революцшr. В I<ачсстве авторов сё удаJiось уста1ювить 
Н. Д. Жулrюrзсrюго п М. Аптоповского. 

Передовые люди скатершпшсrшх rзрсмён понималrr 
Географические необходпмость пзучешш родпны, шнрокого распро-

словари сrрансшш Щ"JаС13СДЧССЮIХ (BCДCilIIii срс;щ IIaCCЛCIIШI. 
В часшостн этпм объясш1стсн издаrшс псрrшх pyccкIIx I c,JI р,1ф1!'1сс1шх 
словареii. 
Вообще ,r'Овор.н, в Россrш XVIII в. 1<.нцущаJШ(:Ь 11ас·1ошLJIЫШН по

требпостъ в стати.стшю-г-сографпчес1шх СJЮв.1рнх. Уже В. Н. Татищев 
составлял <<llексикон Российск.ий, исторuческпй, гео,~рафшtес1.;,ий, ni· 
литический jU гражданский». В лптерату:r~ пмеютбr уюшJrш,r, ~по 
общий :ге.ографичесюrй сJюварь PocCIIи состаuлсп Gыл члепом Росспй
ской академии генер.ал-майором И. Н. Болтшrым, очень образованным 
и знающим псторшюм пашей культуры. М. И. Сухо:.шшюв указывn,ет, 
что ~словарём этнм пользовался А. И. Мусшr-Пушюш 1. В «Предуведо
Jtлении» к «Новей1ие.1tу повествовате.zь#tол~у зеллеоиuсанию» гоно
рпт.ся :о намср,епии авторов в скором нрсмепiI издать « Всеобщ аи 
зелtлеописательный словарь»~- . 

"Уесть ~издашш первого такого словаря, который опублшшrзап был 
под :названием: «Геоzрафилеский лtщсщ<,он Россиitского ~осударстоа 
или словарь обширной Российской Иипериа» ( Мо-с1ша 1773 г.) 
принадлежит верейскому воеводе Фёдору Афанасьевичу Полушшу. 
Известный издатель-просветитель времёп ЕкатерIIны lI Н. И. Но

вшюв переиздал его в 1788 г. по~ назваvпем, рас1{рывюощ11м про
грамму словаря п содержание отдеJiьных статей, в него uходящпх)

«Новый и полный zеоzрафическай словарь Российскоzо zocydapcmвa ... " 

3. ОПИСАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Первой работой, включающей систему статисrичесrюrо 
И. 1{. Кирилов (шиса1fия Российского государства, является свое-

образный труд И. К. Кирилова, написаrшый им в 
1727 г. з. Мала из;в,ес'flен р,анний период жизни одного из самых 
замечатель!l-IЫх/людей первО!Й поvювины ХVШ в., Ивана Кирилловича 
Кирилова; !Щ: приво~ят даже даты ero рождения. Кприлов происходил 
из простых людей; ~-rачал ра:оо:~:._ать в ое:на"Ге с низших чинов. Много 
трудясь пад своим образовапиЕ:м, оп выдвинулся по службе и в 
1719 г. назначен был сенатским се,кретарём; состоял секретарём Комис
сии о 1rоммерции, а с 1720 г. занимал пост об~р-секретаря сената. 
Вскоре после изщ11шя своего атласа (1734) ему было поrучсно устрой
ст.во :н.едаВiНо uриобретёшюго Оренбургского края, где оп продолжал 
таюк~е трудиться на пользу отечестfшой картографии. Умер И. К. Ки-

1 См. «Историsr РоссийскоП Академии», вып. V, Спб. 1880, стр. 99, 
2 <<Новейшее nовествовательное землеописан11е,>, ч. 1, Cllu. 1795, 

стр. XII-XIII. 
8 ·«Цветущее состояние Всероссиtlского государства», М. 1831. 
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рил.оs 1J Самаре .в 1737 t. Оп составил перDое статнсrнческое описани~ 
России и опубЛ'иковал первый отечсс-гвсшrый юлас. , 
Первое статиtсrическое оrоrсан.ие Росспи принадлежит ,скрО1Мному1 

труженику-патриоту, который наллсал ero из чувства глубокоrо благо
говеют к памяти Пе1·ра I, желая правеет.и в известность по11юже.ние 
России на конец его царствования. Оно представляет собой подроб
нейшее оппсюше, папнсашюс в духе государствоведешш, без I<а
ких бы то пи было и1юстра1шых влня1шй. Тру,л. Кпрпловn удоrшстrзюряе.т 
основным требованиям государствовед.сшш: 1) предмет еr()-rосудар
ствеrшыс досrопрпмечатмыюстп п 2) нмсстся особан систем.а, Ш} 
коТ1ороi'1 вед&гсsr изложение. Предметы, l{Оторые а.втор включшr в со

чи1-н~ние, подходят под рубрюш: человек н лрпрода. Следует от
ме1•ить, что па первом :месте у нега стоят ю1к раз сведения, огнося

щаеся к челове.r<у, что представлялось. прпзпаrюм пр-огрессцвны.м 

с точкн зре.rrия пооднейшпх государсrвоведов. Равным образоi\1 по
ложителыrьrм является то обстоятельство, что К.прилов- пзло1ж.енпе 
ведёт сперва по отдельным губерниям Росспщ а эаканч.ивает .его 
общим \Обзорш для всей страны. 
К статистикс-оrшсашпо г-осударства относятся сведения: 1) о го· 

судареrве.шюм усrройствс и управлешщ 2) релrшrозные учре
ждения, '3) лародпос просвсщсшrс н мсднциrrсrше учреждения, 
4) ндселснпс, 5) армпя п флот, G) промышленность, 7) тор
говля, 8) транспорт, 9) по[тта, 10) благоrr.ворительные учреждеппя, 
11) основлые ш1.селёшшс л.У)Iшты, 12) сrрО1ення: и пр. Вследстаr,nе ОТ· 
сутствюr географии Рос-ашr Кнр.илов прноодпт очень скудные СВ!еде!ния 
о естественных условиях. Оп оrраплчился элемсшарнымп даrrными 
о р-еках и водах, при которых стоят города, и т. п. 

Во В11Орой юшге прлведена сводка дюr всеr,о государсrвщ а сверх 
того некоторые иные ,сведе.н.ия. Из НИJХ ocoiбQ C'JI!eд;yter от.мети:ть дан
ные о при.rода.х н расхощах по разным_ Уfrреждеци1ям: России того 
в реме.ни. . 
Кирплов Х(JIГеЛ ПОI(азать, В каком 6леСТЯЩ€М ПОЛОЖеII'ИИ оставил 

Петр I Россию своим преемникам. Оп собрал для этого все налпч
ные м.атерналы, привел лх в :извесn:rую С:ИСГС!Мjу, в резуль'Гате ч.еrо 
получилось та:юае детальное и 1юшcperm-:I1oe аrrиюа1rие страны, кorro

poro н.е IИ'М!еЛО ни ощю юсу~дарство в те времена. В часг'!ю1ат1щ 0/I:f 
nе.fЩЪIЙ 111р1едставил государственные достопримечательпосrи: в 1·абл.и.ч
IЮЙ форме, за~слуrу чего, тruким Qбразqм;, неправ.илыно приlIТиаывают 
да'ГСК()МJ, уя:ё~нк:хмJУ~ и: П. Ан~роону, юоrг,qр!Ьrй из.дал свО!Й труд в 
1741 т., в то время 1<.ак И. К. Кир1илов, написал свою _р,абоrу ,в 
1726-17'2] ГГ, 

Второе описание Россип принадлежит М. М. Щер- , 
М. м. Щерба,тов батову (1733-1790). Он получил хорошее перво-

начальное образование, был э:наком с рядом социаль
ных наук, ~наµием и медиl,:~-юй, любил чИ'Татъ, ооб})Jм _редкую 
б!И.бли.оrгеку. Щербаrов 1и1гр~ал 6avrь'!ryщ ро.л:ь в Кщюсии о 00\Ч'й!Нен:IОI 
проекта Hoooro уJЮЖения; в 1768 г. зачи1СЛеН iВ К~ о ком
мерции, в 1773 г. наз.на'ЧJе$r ка1Мiер11ерам;) в 1779 г.-сен.аrором:. Екате
рина II IЮЗвсшила щ полr,зоваться архи1Вам1и1 nЩ()jllaJia! в его, науч:-
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tю1ur работе. LЦсрбатов otiyбmшaнflJI очень много сочшн:rшn самого 
разнообразного ~содержания; после. него ос'га:ю~сь много руt1{опиоей, 
законченных и незаконченных работ. По своим по.шrгнческ.им ооg
зревиям 'ОП был последсшательным 11 энергичным защ1пшшом клас
совых интересов крупного дворяпстuа. 

Дв.~ работы Щс.рб,1юв.а зaшrrvнiюr п011ёглое .мссrо в первопачаJ1ь
пой нсторшъ ,стзтпст1ши в Росс1ш. В 1775-1777 rr. 11v1 написана 
«Статистщса а рассуждении России», а 11сс1юлыш zюзЖl', в 1782-
1785 rr., разрабоr~ апа сп стема госуд,1рствоrз.едешш. Случшi1ю i13Йдсн
ное 1шчаJю пср1:юi1 работы шшечагшю только 1J lIO!J г. 1. Общпс 
теоретаческие суждения: о сrатдсшке вообще н опюснтслыю сrа
т11стшш Россни помещены в нптереспсliшсй работе Щербатова 
«О списоба,\ препоааиания разные ftаукд» ~. ' 

Автор, в обопх случаях счптает необходимым после- пзложс1шя ста· 
тнст.ики~ каколо-либОI государства дать стагпстическую характерпстику 
его 1ю сравнению с пограничпымп странам;п. Во вrорой работе он 
указывает, что для пашей страны его времена пеобх{)димо пзучать 

сrа1.исшку Швеции, Даншr, ПрУiсспп, Польшп, Турции, Персщr, Мон
ГО17IИЛ ц Китая. Приво~нтся .IJ.JIЯ этого прrщсрпая пр-01грамма, поево
ляющая судить oi том, почJму Щербаюв нмел такую интересную 
идею. Так, в оrнюшсшш Швецшr указываt."Тся:, чrо се прострю1сr1..ю, 
1шс.елени.е, эк0!1юм1ш.а и прочее обусловл;1шаюг то, чrо это государ
ство пебо,га.то, опа не мюже-r быть опаспьш д.1щ нас ,соседом. 
· В «Стшпистит,е в рассуждении России» прпводптся детаJiьный план 
только для первой части. работы. Он С{)СГО.пт д1з 11 разд€лов: 1) про
странство, 2) границы, 3) плодородие, 4) паселспис, 5) вера, 6) пра
вление, 7) ,с.пла, 8) дох.оды, 9) rорrовля, 10) ма11уфа1<1уры, 11) на
родпый характер. Ру1юшrс1> обрывается па трегьсм пункте шестого 
раздела программы, так что нерассмот~решюй остаё1'С5I вся эко
номика. 

Еще rинтереснее система сrат.ист.ики, КО'Гор;ую Щерба.rов прп.водит 
в,q !ВТ!Орой работе. По его 1м:н:е.ни10, пw1;н,ая; с.татисrика СОСТО!ИТ' нз 
обзора :всех roicyдapcrв в трех оrлюше~ш;я;х: 1) их гражданского 
состояния, 2) Bl()leннoro положения 1И! 3) сра1в:диТ1е.ль:нюм харакгери
сrюш по отношению It дру.гим' стра~нам. Огроrмлое IOOviю-recr,oo ма
териалоо !И юсударствеш1ая тайна в юrгu-rашени!и ра31ных: предмеrов 
ст.апnстики делают решеНJи1е задачи: в по1711iом~ объёме невьшо11rпим:ь1м. 
С.леду~е.т JIOero!МY огрюmч.иться~ !Изучешr~ем -своей страны н соседних, 
а по отношению к прочим. удовле.твюрmься св.е,щен.ия.ми1 почерпну

тымп :из Jiстории, дипломатичес:кdй литературы и газет. , 
В Ьr:г.ношенни 1изуче1ЮI~ Роосии Щерба:rов раз.щвае!г и обоспооывает 

следующие :иде.п~: нзучrение должно быть лриуроче1-rо к губерниЯ!М', 
, 1ютюрые оггли.чают,ся; друr, от друга КЛ!И.мд':Г'О!М', почвой, ПЛ!оtдородпем 

!Иi другими: оообеююстям:и; экОjН.ОМи.ческую х:арактерисrику их на:цо 

дава'Т'Ь 131 КУГНJО!Ше-Iии: 1) юб\.та.ющей лромъшrленнос:11щ 2) обрабаты-

' 
1 «Чтения в Императорском обществе истории и древностеU россиf.lских» 1 

кн. пr, м. 1859, стр. 1-96. 
2 «Сочинения князя М. М. Щербатова, Том II», Спб. 1898, стр. 558--559. 
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nающей, 3) пу,rе:й сообщения, 4) rорговли .и 5) дJохщоu. Слrдуе·r 
также ~изучать разные народы, населяющпе Росошо. В обозренпе 
внутреннего оосrояния государства ВХ!одпт таJ{же оппсапне щюпзIЗ-С

де.ний юrгдельных народов, их и.с1<у~ссrв, аемес-л, фабрнк л 'Jarюд.oR, 
водных путей оорбщешщ после чеrо мож.1ю перейти к д~rалыюму, 
раосм.оrгр,ению торговли, а таюке государс1 нсш1ых доход оп. I IoQ сшюii 
государства Щербаrов попmмает пе 'ТIОЛЫ{О щщшо~ п фло~r, rю также 
народности, несщие военную службу. В кон1~с статнстшш Россшr 
следует обратить вшrмашrе па сё грашщLI, 11х прогяжсш1с, сстс
ствеrшые и пскуссrвеrшыс укрепления, I(~Nl uшr GXJJaIIЯюrcя, со

седние страны, ,с указ.а:ние:м !I-L'C dIIJILГ, а также сасгаваrь. 11рпмсрпые 

:исчисления :известных сил, I{oropыc можrю у1югрс.Gшъ в случае. ооiiны 
для обораны и для наступления. Так как войны происходя 1· под пред
логом ;нарушения меящуня.родных договоров, -сдедус.т пх также Ш{лю

чи.тъ в ра-ссмоrrр€1ше. Подробшш статнст:пка эта всё .же пспоvша. 
Следу~е'г описать также поли1;нчес1юе и восшюе по~JJ.ожеппе с.о,сс;щпх 

государств. , 
Сравпешrе ~ой системы статистического описания государства с 

системой немецкпх государствоведов ПОJ<азьшает, что Щербатов быд 
ор:иrипаJiьным, глубоким, разпосrоронн~ образованным мысJштслем. 
Его система построена под двумя угламп зрешrя: военным и особого 
.внимания к вопросам торговли. В теоретическом отношеrrип orr сделал 
дальнейший шаг вперёд: из всех rосударств-енных достопримечатель

ностей на первое место он выделил те, которые для его родины был.I-f 
!ПаибоJiее вююrы в то время, когда он писал свои сочинения. Вести 
изложение, всё время ориентируясь на оборону и торговлю страпыА 
было идеей правильной и ценной для тоrо времени. 

Синтетичес1<ие В большинстве работ no статистик~, пздаппых за 
статисти1<0-э1<0- '\рапицей, ютносителыю России чривод11лпсь самые 
номичес1<ие опи- фантастические и часто далеко не лестные для. нас 
сания России сведения. Работа, в которой даётся правдивое в 

этом смысле описание России, прИ'надлежит перу академика Ивана 
Германа. 
В 1790 г. он юпубликов.ал «Cmamucmztttec1toe изображение России 

в отношении. населения, свойств земли, естественных нроду!Сtnов, 
сельскоzо хозяйства, zopnozo дела, дшflуфактуя и торzов~~и», для 
~poro он rоби;рал :ма'Териал в те.че.н:и~е юеьм1и hет 1. Книга Германа 
rост~т из 7 глав: 1) паложение, границы, величина и на.селение, 
админисrрат.иююе д~е:лен:ие, 2) естес.тве:н:н:ьI1е сюйс-пщ стр,ан:ы: Блимат, 
rоры, равлщ-rы, реки, озёра, моря, :ми!frеральные воды, 3) м.иnермы, 
расте.н:ия и жиооrг.н:ые, 4) сельское :хоз.яйсr.оо, 5) Г101р!IЮе дела ·:и соля-
1юй промысел, 6) мапуфактурьr и фабрюш, 7) ·горговля. Добрую по
ловину работы составляет описание прир"Оды странщ а менее rюловипы 
отведено человеку, экономике. Сведения о финансах добавочно опубли-

1 <,Statistische Schilderttng von Russland i11 Riicksichi auf rвevбlkerung 
LandcsbcscI1affenl1eit, №Lurprodukte, Landwirtschaft, Bergbau, Man11fakturen 
und Haпdel,>, von Benedtkt-Franz-Johann Hermann, St. Petersburg 1790, 
488 стр., 8 табл. 
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t{е,uапы Гсрмшю,1 n rшош1мпой с.таты', папечатаппой в 1791 г. 1. 
В оnщем эта р;1ботn да тш чит n I слнw важные материалы для познания 
России. В ЮШfС 11:rсстсн первый опыт IICЧИCJICIПIЯ шнuсго ШlfЮДПОГО 
дuxo:Lcl. Соч11псш1с И. Ф. Германа отнюдь нс щлп1ыкает к направлению 
Ахе1шаля шш 1,а1ю10-лпбо дрJ гого, шюстрашюго учепого-государство
всда. Оп 61..,ш сс1мос1шIГL'ЛСII в crюrrx псследовшшях, и его можно 
назвать (по совокупности всех трудQв) подлишrым с rаmсшь:ом. 
ЬоJ1ьш1шспю рабог И. Германа пзда1ю п...~ русском языке. В свопх 
СОЧШIСШШХ QII С 1 p.:MLIJICЯ 13LШС1Ш 1 Ь IICTIIШIOC по.·rюжсш1с crpaIILI, 3::1.· 

щшц:м l!IITE.'{1LCI.,I Россшr щю 1 !Ш IIЗi\1!,IШJifllllii I!!Н)С l ршщсн. 
Из др} IIIл IIIJCДLI cШШ~Jl~Ii ОШ!С3 ГСJIЫЮГО ШШраUJIСШШ В С1QШСТ11КС 

Росснп сJ1сдус 1 указа rr) ш1. Ill I opxu и Голш~ова. 
Крунпой рnбо гон по ('Та·гнстнчсскому описашпо Рос-

и. и. ГОЛИ1(08 ШII В хvш в. ЯВJIЯСТСЯ труд и. и. Голикова <1Jl.o-
!Z0.1fle/-lUЯ t<, деяния.~~ Петра Велшсоzо. Гол XVl!l1>, 

Москва 1797. О пём · следует сказать то же, что,_11 о работе 
И. К. Кнrи.1оrза. Автор, опублшсовавшпir ЗG томов, посвнщеrшых его 
кумпру, 1 Iстру I, ош1сыrшсг tосrошше ,Россшr в конце его правлс
шrя, прпч~м особо осташшл~rвается на •юм, что сделано во времена 
Петра. Ряд вопрос'оп пзло:жсп Голикоrшм подробнее, чс.м Кириловым, 
в работу вк.шочсш>I некоторые добавочные материалы. И. И. Го
лююв--курский купец-нс был учёпым исследователем. Ею мону
Ме!Нталъ:ный труд-простой хролологичсскиii свод данных, без про

верки фактов, с ошнGкдма щш псрепсчатrсе рукопнспых материалов" 

'4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИJ<А. 
. ВЫБОРОЧНЫЙ __ МЕТОД~ 

Пол:ная статистическая спстема должна охватывать население, сель
сrюе ховяйство, промышленность, торговлю, фш~а:нсы, КУJЛ?'ГУРУ и 
другие стораrпы социальной жизни; числовые характеристики при 
эrом оосватывают как состояпие па извеагное время, так :и динамику 

массовых явлений. Такую потюту находим толъка на. аравнителъно 
высоких ,ступенях общественного развития. По своему охвату ста
тистика крушюrо частного хозяйства при феодализме э.на'ЧИ'Гельlю 
полнее и глубже общ~государсrвенной, коrгор,ая долгое время огра
ничивалась немногими предметами, имевшими неrrосредствеюrое от~ 

ношение. к воеmrым нуждам :и обложению населе~-mя разными no. 
датя:м:п :и оовиn:тостями. Государи, крупные феодалы, монастыри NIЯ 
более раци.ооал:ьnоrо испрльзов.а.пия БQЗМiО!ЖдОСТе'Й, находи.вшихся ~ 
их раJСrюря.жении, должны были поставить сооrгве.тствующие виды 
учёта, оовдаватъ своеобразные его си.стемы, что и :имело Mec'ra в 
дейс.тви.телыrостп в разных странах. 

Следует отметить особую широту II глубину охвата э1rономич.е
ских явлс.r-шй в писцовых и переписных юшгах Московского roq· 
дарства, I{l()ТОрые своими корнями уходяr в глубь веков. Оrшса.ния 
производились в разное время, они п~ охватывали всю терриrорию 

государства. Наша первая сравнительно полная Оlбщегосударствеш·щя 

1 <1Annalen der Geogrriphie und Statistlk,>, I Bd., IX stilk, Braunscl1weig 
1791, s. 249-266. м 
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статисrиl{а создана была nри Петре I. С пего начаJ1I1Сь no,ztyllt~ 
1н.ые переписи податною населения, заведена статнстика ееrесrвеп-

1юго движения населения, введены учёт насс.псшш п его промыслав 
в городах, учёт фабрпк и заводов, с нх продукцнсй, усовсршсrrстrювапа 
статис-nика ;внешней торговли, частично создана текущая статисrrша 

сельстrого ;хозяйства п другпе впды статнстшш. 

В древней Pyc1t сколько,-шrбудь. з:нюпчсrшую с-псгсГ>4у статнсшки 
есrсствеппее nссго пскать· в монастырях. 1 Iprr ш1х сосредоточены. 
были 0trромные лменшr с болышrм колпчсством паселсшш, существо

вали р,емёсла [f тvрговля, 11ыслнс1> ~юнахп, юпорыс. моrJш поставить 

учёт; 1ы моrшстырнх сказываJюсь влшшпе старой rшзантпйской куль
туры, где ,статнстшш церковных учрсждсrшi1 Gыла. поставлена досrа
rоч:н.о выс~сжо. Потребность в статистпческпх даппых раnпым образ.ом 
6001ее или менее J:Шс-юятелыю пронвшrлась также у феодалов, ко
rорыс могли заимствоватъ cвort образцы из церковных учреждений. 
Действительпо, среди дошедших до ш1с ис1орпческих нсточников 

оохрапил.ись любопытнсiiшпе документы, с1шдс1 сльствующпе о, вы

с~qкой степени статистической l(улыуры. 
У бояршш Б. И. Морозона. довольно ЧсJ-СТО собира

в. и. морозов юrсь ос1швпыс ,сведения 01110сптельно земли, дворов, 

ш.юслсшrя, угодий rr т. rr.; детальные да'Iшьш со6п

рались о скоте, промышленности, торговле, особе.шю же iИLЕiтерес:на 
текущая статисrиrш c<:J1ьcк<Joro хозяйства. Сохрапившпйсн: документ 
1648 г. говорпт об учете урожайности, причём речь пдёт о прпми
nrв1rой форме выборочноrо метода. Cpeдrr разных вrrдов записеtй у 
Морозова имелись так называемые «опытные юшгш>, в которые за
IЮс.илис:ь сведения 01 пробных умоvrотах для. тр,ёх 1шдов сабран:ного 
хлеба: хорошего, среднего и худого. Таюrс 1шпгн сос.та.влялись тот
час же после снятия урожая и: посылались к Морозову в MoCiiaзy. 
Из тексrа с.охран:ившегося докуме~-11'а видно, что подобные ютги 
были: оообще распростране'Ны в крупных вотчинах культур;ных: 
rозяев XVI I в. 1 

Инrереси.ь~ дошедшие до нас инструщим XVIII в. 
Инструrщии приказч:икам. На них отразилось влиялие петровскоо 
цриl(азчи1<ам 

xv111 в. документации, Т101ч1ю и чётко формулированной, uри-
rедён:но~й в строгую систему. Интересы пом~ещика 

настоятелъ'Н? побуждали ,его точно знать. свою _рабочую СИ4У и 
ее ИСПЮ\ЛЬЗОtваrнiИе. Помимо тою, вымирание крестьян означало 
П'Оrrерю часrи капитала, необходимость приобреген,.rя 1rовай: рабочей 
силы. ПомеЩИI(У в ero хозяйстве как-то надо быJI10 сочетать trp'И 
мо.ме:н.'Та: 1) сгеnень использования труда кр,Е:Пос.тных для себя, 
2) [)136orry их для удовлетвор,ения своих потребностей .и IВОСПрО
иэюдс.тва :и 3) ра:етущие rосудар,ствен.rrые подати, за1 которые оrтве
:чал r.I'OМ1WJ,Ик. Все эти вопросы особую остроту получали в · больших 
IЮМОСТЪЯХ, к rч~ему приаоединяла0:,, ещё не.оо~хоД.11:мость l{О!Нтрооп.1! над 
действ.иями !ПрЮ{ЭЗЧiИКОВ. Неудивителыю поэrому, Ч'ГО в хvш Bw 

1 «Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова», ч. I, изn. Академии паук 
СССР, М.-Л. 1940. 
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ооздаJtась в России в Ш:f(Оторых случаstх такая сrатистпчсСк'1я си
стема помещичьего хозяйства, которая в известных отношениях яв
ляе'Тся рощоначады-шцеi1 земской статнстшш. Нс следует, впрочем, 
забывать, что коршr I<репостпой ста.тистшш XVIII в. nосходят к 
е1арой 1ютчпшrой статпсrике, что опа в эrом опюшешш является 
её дальнейшим продолжением и развитп.ем. 

Одвпм из сnмых ИIITe[)CC'IIЫX ИСТО[lИЧССЮ!Х докумеп
А. п. ВоЛЫНСl{ИЙ rгов ЯIЗЛНСТСЯ «!1нсmруJСЦUЯ iJвope1p:o.11y 1/ва,.1,у lf ся

чпнову», составлсншщ А. П. Волынсrшм в 1724 г.1 
е, ней этот замечателы1ыi1 госу дарсrвснныiI деш еш), пcprюii полон,шы 
XVIH в. вьшвпл себя юш I лубокий п 1шrеJJссный стапrснш. 

А. П. Воlllынсю1й. (1689-1740) был жсш1т па двоюродной сестре 
Петра I. Он был сперва военным, после-посланником в Персии, 
губrrнаrором Асrрахавской губершш, I<азанс1шм губернатором, 
а в 1738 г. пазпачен кабинет-.мшшстром. Вольшс1шй стсщл за неко
торое ограпиче1ше самодержавия п возглавлял русскую партию в 

борьбе .с немцам11 nрп Аrше Иоашювпс. По пастоянiно Бщ)Ощ был 
ар,ссrовап, 'ПрсдаII пытке п казпён u 17 40 г. Прп аресте uзя rы была 
бумагп Волынского, со•стоящIIе IIЗ разных проектов и рассужде1шii, 
бо\Льшпнство которых пропало бесследно. 

Инструкцпя Волынского состоит нз 27 пушпов, 1юторыс в соно~ 
кушюсrи представляют разрабоrrашrую систему часrпохозяйсrвешrой 
статистики и n~олпт.1шп пародопаселешш. 

В инструrщrш предусмотрена п методrша учёта. Ос1.юш1ые данные 
ообиралпсь путем ежсrо~но повторяющейся в январе подворнай 
переписп, текущие запаси nсJшсь в разных юшгах. В последние 
зююснлпсь св,едсн'ия о посевных площадях, пзра,сходовашrых семе

нах, урожае, племешюм скоте и его прпплоде, сборе сена, денежных 
до~ходах и расходах. Наряду с этпм в.елпсь книги, в rюrорые зат-rо
сился расход продуктов и денег, куда всё это шло, вь1водиЛ'СЯ 
остаток 

При nодвор11юй. переписи население р1азделялось па крепос:rных лю
дей и :паёмпых работников. В отношении: первых обозначался пол, 
возр~а:ст, .семейное: ,с:осрояние, а для всего доор,а-наличие скота, по

севов 'На себя и па поцещнка, а'Гмечались промыслы, пе связаrrные 
с 1р~абото!й в сельском .kозяйстве, уплата государствеюrых податей. 
Цроrр~амма переписи раб01пrи1шв имела свои осо6енпосrи. Общими 
бъ1ли демографические вопросы, пар~я.цу с 1«лоrрым11 регисгр1Ироuалась 
э,аработная плата, а для жепщин-скооыю нм пор~че1П'а. хозя:йского 
скота и прочего имущества, какая р.абота поручена главам семьп 
и их детям, сколько за :них nлaтi,rrcя подат-ей. Сведения заносились в 
lf)!Зз..ные юшг.и для крепостных и: р.абочих. Один~ экземпляр их хра-
нился :на месге, другой ОТ{ЪIЛался Волъшскому. 1 

В пнсгр,уrщтr даются указания отrюштелыю np11мe[irюu MШLII-

1 Впервые напечатайа в <<Москвитянине» 1854, Iш. 1--4, отд. IV, стр. 11-42 
в неполном впде; полное издание вышло в Петербурге в 1881 г. под на.эва
nием: «Инструкция дворецкому Иваf!у Немчинову об управлении дому и 
дерев~нъ и регупа об лошадях как содержать и притом прилежно смотреть 
надлежит, чтоб в добром здоровья былю>. Спб. 1881, Vlll, 49 стр. 

1 • 
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мальноt1 сводки дюнrых лсрс.tшсн дш1 шсслёrшого пупю.~. Требо
валось вно-спть В сводку Ч!IСЛО дворов, 1ШJШЧССТВО В ll/IX J\~j'ЖСКОГО 

и же.некого насслешш с выделением ,работников и малолетних., часло 
тягл, сумма уплаченных государственных податей, сколько ~рнбыло 
или убыло дyur за год. УжJе эrа сводка давала возможность поме
щику регулпровап, и планировать хозяйстве.штую и социальную 
жизнь крепостного н3селения. Зная количество работоспосо(шых, J1егко 
установить чнсло тягл, каждое пз коr{)рьrх долiюю Gыло вспахать 
две мерные дсопш1ы (80 саже,r длrШLI и 40 ш11рипы) на. помсщrша 
и вдвое больше на ссб.н. Богатый псршrчпыii матсрш1л 11мсш1ых юшг 
пое.волн.;1 оценить эковомичесl{Ие возможности I<:airщoii ссмьа-домо
хозяйства, :инднвидуал11зировать экономическую поJiитику, выясшпь 

разные особешюсш. Под 1ю1п1юлr.. поставлены Gылн вс1.; нсточш11ш 
доходов крсстr,ян. И1rтеJJесвы таюкс м~рuпрштш Волr.,шского, отно
сящиесn к ПQлатике народопасслеппя: в его помест1.)ях. Задачей пх 
было всемерное побуждение создания максимального IСолачества се· 

мей, нужных ему для орrанизацrш тягл; призрение бедных деrей 
и -с.таршшв обеспечивало будущих работшшов н МGгло внести нс-
которую уверенность в у.мы трудящихся о будущем. Бедным де~ 
вушю1м и вдовам выдавалось приданое. 

н; марта 1733 г. издал был <(Ре2ла.11шш~ или Устав 
Регламент 

1<онюшенный uонюшенньаi», 1шrорый, как мпс думается, ~оставил 
д11рсктор Кошошешюй капцелярrш А. П. Волыпскпй. 

Общне задачи учрсждешrя, .ведающего копс1шми заводами, :изло

жены так, что в шrх чувстrwеrся петровская школа, требующая 
посrояшюго прогресса, для чего нсоGходим самый строгий учет 
явленнй. 
Самым замечательным местом «Регламента» является ошrсашrе вы

борочного меrода ежегодного ~IЗучспиsr сельского хозяйства в мест
fюсrя.х, nр!Иmrсюшых к Конюше.нна.й канцелярии. Здесь установлены 
прИНЦИJIЫ у.мышлешюrо отбора. Только человек псключительпых спо
собнюсте!й мог так яаю формулировать систематическое проведение 
вьrоорОЧIН:оrtО метода в сельском хозяйстве. Таким человеком и был 
А. П. Волъmский, почему я ,ему и приписываю честь детальной paз
paбoffIOi выборочного метода в применении к опр,ед~лению J3ер,оят
ноrо урожая. 

« ... А для лучше.го известия и установления .порядо~пюй экоnомии 
надлежит ва время пашни .и севу и )ю-нrrвы и сено.косу от Коню

шенной Канцелярии: посылать нз стременных и за.дворных конюхов 
(по вес годы) во все приписные канюшеплые города, слободы, во
лости и сёла, разделл аные, которые кому места куда сrюообнее, 
и велеть тем по-с.тrаIШым при себе во всех местах: апробова'Гь пашни, 
~вспахав и учредя по несколько десятин доброй, середней и худой 

земли, засея'IЪ как яровой, так !1 ржанай хлеб) с нескоЛЫ<:.нх деся
тин лучших, ,аередни:х: и худых сжать при себе и: счесть поrrом в 

по1Лях с хлебом n.ежаты:м:, сколько чж~лом где буде-г лучших, сере.д
н.их н худых тrороонъ десятин, и оные записать, а потом: им !ИВ 

первых при себе сжатых для пробы десятин насадя оо поскоvIЪку 
овинов дорознь из лучших, из сереД'НИх и: пэ худых десятин rro 

292 



равному числу сrюпов, перемолотить rr измерять те опытные умо

лоты прп себе, п заппсатп, и подшк:аn обоим оные опытьr как 
управителю, тшс н тому посланному свопми руками для nрпмеру 

того года все11у хлебу исчпс.тrепия, а свсrх того и: самим членам 
таким же образом вес места освидетсльстrюпюь ... 
По ТО1\.1у же шщ.псжrrт н сспrшс nmшcr,r СЭ\Ш\f 1ю ncrx местах 

освиде.теmьсrвовать... также п кошсшюс <:(;IIO са:ю1:-.1 апроuовап)' коп

нами волоrювш.ш и мерными дворцовымн, весом псtrпслшr ю1ж;1,ую 

волоковую копну, например· за пять пуд, а \1ерную дворцовую ве

сом класть по сту пуд ... » 1 

Приведу ещё сведепшr о нашей старой праК'ГI-Ше прнмепсrшя вы
борочного метода в сельском хозяйстве и· его практическом: зна
чеюш. 

Отчётность Извсспшй ИСТ()JШК А. И. Заозерсrшй пишет: , На 
воевод nоевщ~:е, естествсшю, JICiКII'Г главная отnегс rвешюсrь 

за 'ючное нспоJшешrе прсдrшсю-шii центра п в связи 
с этим строгая онёгпость по управлению н тто ведению хозя'fiства >, 
В приказе xorяr знать, «шолыm хлеба остаётся от прошш,rх лет, 
молоченого и псмолочепого, и сrюлько ссшю I< отчётпому году 11 к:1-

1юго, сколыш щсятшr... ЮШОПQ хлrба ПОЖtlТ(), Н СIШЛЫ(О сопшц И 

rro опыту, в умолоте по чему чаять и сколько копёп сена смётапо п на 
скольких пустошах неподкошенная трава по смете копёп будет,> 2• 

Отчёты па все эти нопросы сосrаnлшот со.:1.сrжа~шс тnк 11.азr.,шаемых 
посевных, ужинных, опы ГIILIX и уrюспых кпиr. 
Большую роль в деле разработюr прnблс:'.IЫ учёта помещичьего 

хозяйства сыграло во второй полошше XVII [ n. Волыю-экопомпче
ское общество. В 1770 г. былп премпров::шы п шшечатапы две заме~ 
чательныс _рn6оты, относящиеся к этой проблс:-.1е: наказы П. И. Рыч
кова з и А. Т. Болотова 4• 

п и р В первом наказе подчёркив~тся связь :ыежду уч.ё-
• , ЫЧJ<ОВ u б 

и А. т. Болотов том и земельными порядками крепостнои о щины, 
имеется стремление охват~ь даже движение крепосr

-ноrо населения, выс1<азывается желание поддержать крестьянское бла
гополучие на надлежащем уровне. Рычrювым nыработан был бланк 
подворной ведомости. Всё же его проект далеко недостаточно г.'1убоко 
охватил сложную проблему помещичьего хозяйства. . 

Значительно обстоятельнее п систематичнее наказ основоположника 
pyccкofi агрономии А. Т. Болотова. Его восемь тетрадей, или особых 
форм записей, охватывают всю хозяйственную жизнь поместья. 

ОС'НОВ.1-юе .значение имеет переписпап экономическая тетрадь, со
стоящая из двух частей. Первая из них относитСЛ' ко всему насе-
лёmюму пункту, а вторую составляют листы для. описаrrия отде.ль-

: 1 «Полное собрание законов», т. IX, № 6349, стр. 54. 
2 А. И. Зао.зерсю~й, Царскан вотчина XVII в., 11зд. 2-е, М. 1937, ст{'I. 53-.54., 
3 П. И. Рычков, Наказ для управителя или приказчика, о порядочном 

содержании и упраплспии дс-реnспь в отсутс~:юш гnсподипа, «Труды Вольноw 
ro эконu"Jического · оGщсстnа», ч. XVI, C11fi. 1770, c:rp. 13- 68. 

4 А. Т. Болотов, Наказ д.~хн дсрснснск(J1·0 унрnвнтсля, «Труды Волыtоrо 
sкономического общества», ч. XVI1 Спб. 1770, стр. 69-270, 5 табл. ;> 

293 



ных дворов. В этом Болотов предвосхитил поселенный и под.вор
иый бланк земских основных обследований. 13 наказе имеется очень 
юrгересная примерная табель-образец подворной переписп. О ,!<:а
ж.дом лице обооначался возраст, проводилось разделение па работ-
1ш1юв, rюлурабаrников, малолетних, старых и дряхлых. Наиболее 
ин-rерсс1юlй: rчерmй бланка были характеристикп калщоrо лица, отно~ 
сящи.еся к ею рабоrгоспособности, характеру, здор,овью, пооочным 
пр,01v1ыслам. Кроме того, составлялось опrrсанпе состояния двора, на

личш1 скогrа н ппrцьr, указывались прнчrты тоrо пли шюrо его 

положения. В подворном ли.сrс поvrещались <<ЭI<ОJюмпчесюrе за.диски», 

где должны были приводиться подробные сведеrшя о тяглах, работ
ШJка.х, земле, работе на помещика, сборах государственных и на 
помещика. Обратная сторона его предназначалась для замеrок отноf

сптслыю будущих явлений в жизни крестьянского двора. Перепись 
должна была, по мнению Бо\ll'отова, повторяться периодически. 
Проч пс тетради: относились. к таким записяvr: 1) домашний жур

нал-предназначен для записи решений прнь.азчпка, наказаний кре
стьян, сведенпн о родившихся и умерших, побегов, отпусков на 
сторону и т. n.; 2) полевая книга-для записи roro, что оnюсиЛ'Ось 
к полевому хоэяиству, 3) хлебная тетрадь-для прrихода и расхода 
немолочспого rr молоченого хлеба; 4) де11-1еж!ная тетрадь-для прп
ходов и рас.ходов; 5) долговая-для записи долгов денежных и вся-
1шх друr пх; 6) 'Гетрадь для занесения поборов с крестьян; 7) для 
запиоей домашней сбруи, ско~товодства, разных записей: и др. 
В общем, :имея с.ведения по схс.ме Болоюва, можно было регули

ро.&1тъ хоояйствепную жизнь поместья, организовывать труд, рас

пределять поои:ю-юс.т.и разного рода Характеристики населения ка
чествею-rого порядка были полезны для общего управленrш име~ 
юrем, о~ни давали вовмож1юсть максимально исnользов.ать произво

ди'rеЛы-Бые силы .двора и.r каждого крепостного в сооrrве.тствии с ~его 

специальrюстыо, степе1-rью здоровья, даже характером. Статистиче
ская сисгема А. Т. БоvнУrова давала в то же время помещику 
IIn71.'НYIO возможность контрощr над действиями приказчика.. 
В обоих !Наказах большое значение придJ.ет-ся выборочному ме~ 

' тоду, чго 00000 деталь:н.о обоснювывает А. Т. Бол.отов. 
Так, в § 13 П. И. Рычков пишет: «А понеже: об урожае хлеба 

надлежит им делать смету, или пр~имер:ное исчислеtIIИJе за~ане, то 

должны ани выборным и староста\f приказьtвать, t.rroб каждой :к.ре
СТЬЯЮIН для отвозу в гумно на телегу свою клал по ра.в!Н'ОМуi trислу; 
dIIOooв, 'И сколько в 1шrорую кладь илн одонье положено будет 

телег, 01roe записывать в 1вотчюшьн: книги, а дабы количест,во I<аждого 
XJl'OOa еще 'ГОIЧПее з1-rать, то по уборке всего ОТ' каждwо рода, взя.в 
лучшего, сrеднеrо и худого, делать при себе пробной ум0v1от, и сколько 
П{)( rому яrоm:я -ца~ м~ру каждою хлооа, ОIЮМУ1 иметь у себя ~ашrаку, 
из коей делая смету, уведомлять своего господ'и:на пр.и; наступле'Н!Ии 
ноооrо года, дабы он иэвесте1Н! бьrл, сколько в :вoтtniire его наЛ111~чц.10го 
хлеrба» 1. 

:1. ~<Труды Бощ~ного экономиче.скоrо общества», ч. XVI, 1770, стр. 41..-42, 
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Сметные прию1дюr и устшюrзлшше 1<0личества хлеба для про
дажи А. Т. Болотов основыnаег ш1 nрпменешш ш,16орочпого метода, 
1юторыrr должсII запнмать цсптрnJiыюс место в разумной снстеме 
хозяйства помсщrшд. 

«Доброй пршшзчrrк долж,е'rr уже по время прятанья помышлять 
о будущем употреблешш родившегося у пего хлеба. Е"1у надобпо 
уже заранее делать прпмерпыс счпслешщ сколыю у нет 1юторого 

будет, и -скоJiы<о or домаuшпх расходов ш:1 продпжу останется. Для 
первого пnдобrю ему I<nк моi1шо1 сrшрсс узпаrr10 о умошУГе, и для того 
всякого хлеба оставлять понсr..шпгу длп опытов, вы6пран доб
рой, средней п худой, а для лучшей удобности и в с1шрды I(Ласть 
особо, пе мешая доброй с худым, записывая пмсшю в х.пебrюй 
своей те1'радrr, какой хлеб, с какпх десятин и в какой скирд 
кладен, дабы ~му после, узнав умолот, прнмерпо можно счпстпь, 
Сiюлько I(акого будет, и с1шлыю всего хлеба будет. В рассужде
нии молотьбы должеп бы тот прежде п вепеть 1\ЮJютить, который 
надобнее для ~корейшсr о ceua д}JЯ лучшсii и благовремешrейшей 
продажи ... 
А чтоб безопаспсс ему n1штом поступать, и папр1тмер распро

давши шюii хлеб, самому после не- претерпевать в котором-нибудь 
недостаток: для самого тоrо и надобно, чrоб по вышеупомянутым 
опытам ,оставле-{rный для узпашш умолота, тотчас с <1-сспи сделать 
счисление, СI{Оv1ыю южоrn, хлебJ. nообще 1rамоgуо1·и,гся, пли из других 
деревень привезется, а чтоб шшспособпес мо:;.юю было из се.го числа 
выключить то, которое па домашние расходы псобхnддм() надобно: 
та должно напвернейшим образом зшшсьшать весь обыюювеппый 
расход молоченому хлебу, rшк лю;.щм, так и скоту. По прошествии 
года, сделать смету, сколыю какого хлсбз на людей, и сколько :на 
скот и на ка.кой, сколько на nrшr,, и сколъко на другие надо~б.н.ости 
разошлось, и 1rшюму, по пропорции наличного скота и людей, можно 
уже с неrюторою достоверrюстыо заJ{лючить,i сколько и па будущий 
год какого хлеба надобно будет, а по тому брать свои меры, 'И1 в 
1rот10tром хлебе довольной излпшеt< nредвндится, ror без всякой: опас
IЮСТИ д'? известпогq чпсла, н тогда продавать можно, кorдru на

добнiо и дороже. Нельзя доволъно изобразить, сколь та.1ювыс прежде
вре.менн:ые счисления в домоводстве поvrезны» 1. 

Таким: образом, тrостепt;н:r-ю в 'Т'ечепие несколышх веков: сложи
лась сисrема учёта. круmюго сеЛ'ЬQ{охоэяйствеююrо владеqrия с ПОk 
нооольным трудом, учёта не 'ГОIЛ!рКО основных наиболее nрЬстых еди,
ющ, ка1кими является: чслювек, · ЗQмля, скот, результаты челооече

СК()'Ю труда, по такжа ряда характеристик мчсственного ооряд1т. 

Посл.еднее обстоятельстве~ объясПЯе'I"С'Я тем, что хознйст.во 6азиро-
00Л101СЫ на подпеволъ'Ном труде, что надо было как-то учитывать 
ин:дJИвидуальные оообеrшости людей: как для пх возможн<Jrй: аксплоа
тации, так, с другой стороны, для nоJштиrш народонаселения, 

поощрения заключения браков-, не-допущения упадка :крестьянского 
двора !111 т. тт. · 

1 

«Труды Вольного э1сономнческого 'общества», ч. XVI, 17701 стр. 126-133~ 
,' :1 

295 



\ 
5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ Аъ\ИФМЕТИКА В РОССИИ XVI l 1 11. 

Даниил 
Бернулли 

Патребпость в цифровой I(артпне м.1ссо:вых ·явле
ний общесrвешrой: жизпи приводrrла русских ученых 

к тому, что они в cвorrx работах обращаются I( 

числам и в том случае, когда такьuых сведений 1юобщс не. было. 
Часто прн этом ограпичrшались прост()!1 «:т.ога;щоii >, по по uремс
нам: дело обстояло сложнее. Пробовала разные приюцюr, доr(азывая 
теми или иными соображен.иями б{тьшую или мепьшую < правдо
подобность» результатов. Иногда же людп с более глубоrшм умом 
самп изо~бреталп методы пол!lтпчесrюii арпфмсгпкп. Несколько замс
ча'Гелы-rых примеров подобных псчпслсппli паходшvr у М. В. Ломо
носова~ 

Честь. опублнышаrшя первой спецшшьпоii статистпчсской работLI 
у iшс в духе политической арпфл1етrш:и принадлежит одному из 
самых талантливых п орпгпналы1ых :мr,rслrпелей п уtiепых XVIII в., 
аr<адемиr<у Дашшлу Бернулли (1700-1782), который вLrшeJI пз семьи 
славных швейцарских математиков, много с~авшпх и для развптпя 

статистической п.;1уl(и. 

Врач по образовашrю, JI.. Бсрпул.r.ш в оrсrябрс 1725 г. приехал 
в Петербург. Сперва оп занимал кафедру фпзполог1ш с применением 
к лей математическпх зшюfн:ш, а после матrматшш. Вследствие не
поладок в Академпи 24 :июня 1733 г. Д. Бернулли оставил Россию, 
'НО, жпВIЯ: в iШвейцарrш, не порывал связей с Россвей, сосrоя почётш:,1м 
членом нашей Академии. 

Д. Бернуллп занпмает почётное месrо в псторшr разных шщов зпаппя. 
Живя в Швейцарнп, своп работы оrн печатал в rrздашшх: пашей 
Академии наук, .а тшrже: в друrпх странах. И в этом стношепrrи он был 
международным учёпым, внёсшим свою долю в культуру разных стран. 

Д. Бернулли уехал в Швейцарию вследсrвrrе невозможности рабо
,:ать в Академии вместе с всесrrлы-rым Шумахером, сыгравшпм отри
цательную рооь в ее истории. Его отпошсrшс к России ярко1 харак~ 
теризуется письмами к Л. Эйлеру. 

«Для ме:ня истшпiое удовоvrьствие всю жпзпь состоять n русской 
императорской службе; всё прочее я считаю за ничто~> 1,-пишет Бер
!Нуллп в 1735 г. «Я вызываюсь исправлять в продолжении двух лет 
вашп обязашюстп в Бер~шrе, по с тем, ч"I обы вы по,пучали берлюr
скоо жалованье»,-mfшст он Эйлеру 9 пюJrя 1745 г., предлагая ему 

поехать f> Петербург и помочь Академrш стать на ноги. Сам Бе_р~
нулли, попрежнему пе доверяя Шумахеру, оrююши в 1747, г. пред
;ю.жени~ верну 1ъся п:1 работу n Ающсмшо 2. 

Д. · Бернулли был материальпо обеспечен н, тем не менее, мыслп 
его всё в_рrемя обращались к Poccrrп, к рЕ\ЗВJПию нашей науки и 
культуры. Поэтому, несмотря на то что он прожил В1 России всего 
8 лет, по всей: справсдлщзосщ мы имеем лраво считать его 
своим" 

! «1'kторин Импера"'орскоrt 1Л1«1демин паук п Ilстсрбурге Петр:~. Пекар .. 
r,,кш·о», т. I, Снб, 1870, стр. 111. • 

» Там_же, стр, 114-115. 
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Первая статистю1еская работа Д. Бсрпуллн сыграла очень большую 
роль в одном спецпалыю:-.1 вопросе демоrра"фшr. Ему принадлежит 

честь первой попLпюr статнсл1trссrш.и путё:-~f разрешить вопрос о 
зrшчеп~~н привн_в_,ш.оспы д;1~ у~,rrш.ш~пш! сыср:rюсш п продления 
cpeдIICII ПjlОД{)Л,ЫI J~LI!OCTII ir.::I~IШ. R 17: 1f1 r. Ut'f)I!Y.'I,'l!I HJ)CДL:Т<IDH.1 

во Фрапцузс1<ую Людс,шю нnук Ml муар: 1 Ош,1т m1ного а11ализа сыерт· 
1юстп, nызваrшой ocпoii, II Tl!X прсш1ущс;.:rв, коюрые возшшают при 
её прививr(е» 1. Хоrя: работа п~псчатrш·1 1олr..,1ю n 17GG r., (та. была 
широко пзвестна в. Д(} этогn. В чзсr:юсг11 пр(Нrш ндсi[ I3ернул;ш 
рсшптелыю ополчплсн, пыстушш в. ;\1.:а,1.е\1ШI 11 в прессе, не кто 

иноо, как знамсшпый математик )К. Д:1ла111бср ~. 
Ме.муару Берпуюш, до.1ожеШJОi\1у Ar·:nдc:'lшrr 30 апреля 1760 г., 

предпослано «опршзд[lтслыюе пведе1шс·> ( стр. 1-G), ш1ш1сашюе 5 лет 
~спустя: (16 апреля 17G5 r.). В пёи шпор ук::~зыш1еr, что работа 
возшшла по щюсьбе покоii11ого П. JI. Монсрпо1r з, с r<0торым Бер
нулли t:i"acтo впделся во врс~ш его пребыв:шшr в Вхзе.,'lе. 

Бернуллп посгnr.ш.1 перс.~ coбoii З['t.1JP1y п:1рзл.т1елыю прсдсrавить n 
одной 'Таблице ш,111,шршшс дnух васе.т1с1шii: i) тrшого, кJк оно есть, 
н 2) при услотш ПОЛПОГ() устр:шсшш ()СПЫ юш П[)l{II!IIIЫ СМСf)ТИ. Д.тш 
этого надо было а\1:сть спсдсшш о заболсвасмостrr н смеnтносrн от 
оспы по возрастам, че~r он нс J)Qсполагил, 1ю чго :'IЮЖIЮ- было оос
полнить прп помощи пзвестпых пшоп~з. Едшrствешю, что у пе1·0 
было, это общие чrrc:111 у:\1ершнх и ско.1ыш среда rшх: было 6ольных 
оспой. 

БернулJШ в СВ().ИХ IICЧ!IC.тreIIШIX ИСХОДJfТ lIJ двух пшотез. Первая 
из них: постояr1ст1ю меры з:~болеnае:~.юсти vспой ;рщ все..'{ возрас~ 
тон, вторая-ттостояпстоо средней :мсrы с~сртностп СУГ оспы для 
заболевшнх ею. Н~:т свсдеш1й, которые протнворечпли бы этим ш
поrтезам, · а самый простой закон nрпроды всегда напболее правдо
подобен. Гrrпотезы Бернулли подходят, по ~го мнешrю, 1ю все,м 
известным 11аблюделшrм. Оп предположил} чrо во вснко:'1-r во~ра,сте 
из вось.мп л1щ, нс болешпих оспой, забQ.тrевает за год одно Jшцо, 
а из восьмп заболевших умирает тоже однн человек. Бернулли 
оrоваривастся, что выведенные им: формулы rшеют общее значе
ние1 они не зависят от его гипотез. 

«5I шпrоrда. не 11rvteл шnшких: шшх намерений, как то.тrыю внк
мать rолосу Природы,-говорит оп.-Не будем заглуша!ь семена 
анализа, который. при посредстве хорошнх сrшсков заболевших, 

"Ч"!D. Birno!tl/i , 1:.,з<1l ~u'нпс ~11t)11v~нc·:a11aly ;с "tle ·-1~"lшortalitc\c.iuscc par la • 
petitc v~role et lcs «vaпtag~-i dc l'iпocu!ation ро11г la prcvenfr, «Нistnfre de 
l'Academie Royale des Sciences» annee 1760, Paris 1766, р. 1-45. 

2 Следует иметь в в·1дv, что псрnое врсмн И\rела место не прививка вак
цины, открытая Э. Джешrсрnм, раб о ra к ото poro ()Публикпв:ша n 1798 г., а 
инокуляция оспснпогп яда с больного ре(iёнка на з:~ороrюго, известная с 
незапамятны" времён в Азии r1 псренссённ.:нr оттуда 11 Еврппу. Я вк~ючаю 
ЭТУ работу ]{. ucprr_vл:ш 11 CBOi1 об.юr Не тnлы<n ПОТОМУ, ЧТО СЧИТсtЮ его 
русско~Iiшсf1царски\i учёны\1, но II всл~:1.спшс того, чrо uторая: е1·0 работа, 
вышедшая н издания"< нашей Академии наук, rсорстнчссюr примыкает к неt!. 

в Знаменнтый французский астроI{ОМ и rtодезнст (1697-1759). 
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умерших, крещений, браков и т. тт. можно прпло,жпть к некоторым 

интересным сведениям физическим, моральным и политическим от

носителыю разных состояний. и порядков, па которые разделяется 

человечество)) 1. 
В общем на поr{олепие в 1 300 новорождсrшых Бернуллп получпл 

98 умерших: iorг оспъr до 25 лет и 3 после этоrо возраста, юiо 
вместе составляет оr<оло 1 / 13 поколения, как п принято было счи~ 
тать в сегедиае XVIII в. Это, по мненпю автора, подтверждает 

правилы-юсrь его теории. " 
Не буду останавливаться п::1 :шализе самих uнфр-овых данпых Бер ... 

нулли, коrvрые, несомпе-юю, в общем правильно осветили тогдаш1шй 
бич: человечества-оспу. Коспусь только тех сторон, которые имеют 

одновременно также теоретическое значение. 

Бернулли теоретически правплыю исчисляет величины средней 
продолжптелыюстн жизпи для обычного населения и такого, где Пе'Г 
оспы. В первом случае для поворождс.шюго опа J)авна 26 r-одам 
7 месяцам, во втором-29 годам 9 месяцам. 
Оп имел отчетливое представление о гипотезе с-тационарности :на

селения, умело применял её в своём специальном случае. Это мы 
видим прежде всего нз метода, прн помощп которого orr :исчи.сляе'Г 

ко~о1-шу заболевших оспой. По его гипотезе, заболевает один из 
восьми лиц, пе имевших оспы. Естествеrшс\ что это пе ровесники, 
а ,современники, т. е. не лица, имеющие точно 9 лс.т от рождеrrnя, 
а дети, К{)'ТОрые rrмеют от ·g до 10 лет. Их будет меньше, ч~ 
дJОЖив.ающих до 9 лет, и больше) чем доживающпх до 10 J1ет. Они 
в стациооарлом населении и равны примерно средней арифметиче
скоо из этих двух величин. В таком смысле метод Бернулли дёи
атвительоо 00\llee правилен. К этой же гппотезе прибегает а.втор 
прц решении задачи, сколько лиц из живущих пе имело ещё оспы, 
а также, когда он рекомендует сравшrть пропорции болевших и 
неболевших оспой по его таблпце и по данным специальной пе
реписи 11а-селепия, коrrорую не:грудпо провеотп. Вступлеп.ие в 17-й год 
жизни Бернулли пазывает «rражданс.ким рождением». Он ПОl7!агает, 
что таких молодых людей бывает во Фраrщrrи ежеrодfю 175 тыс.-. 
число, которое можно устаrювпть толыrо ИС.ХЕ)ДЯ из г:ипотезы ста

цио~нарност.и па-селения, ПОО!3оояющей из данных таблицы смертно
сти делать разные выводы относительно н.аселешrя. Это возмоок1-ю 
rrостолы{у, поскольку предполагают, ч.то числа рождений равIЮ 

ЧИ'СЛ!У) умерщих, а меры смертност-И! осrаю11ся; осё время fюеизмен

liЫМ.И. То,rда 'И' число жптелей, среди которых наблюдаются данные 
J<.ОJIИЧJеС'Т'ва рождений: и смертей, равным образом как и их рас
пределен:ие оо возр,асту 1-i т. л., осrа·ется таr{ж,с постояп:ным. 'На 
основании: одних В1ООичи:r1 мож1ю найти .цругие, 1 

Рабюrга Д. Бернулли заслуживает упомиrнаншr в rrстории~ стати
стиюt не только вследств·пе той ~олп, I{ОТIОр~ю оца сыграла, как 
объективное доказательство nол.ъзы пр:нвн:rжи оспы. ·она. сохраняе,, 

1 D. Bernoulli, Essai d'Lшe nouveJle analyse de la mortalite .•. 1 р. 6. 
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дd нaumx дней большое теоре1'1ческое значение. Метод числового 
усrан10вл1епия уменьше1шя средней продолжителыюсти жиэн:и челове
че1ской при наличии той или иной болезни и пооьзы ог устранения 
её смертельтюrо вл11ш1ия следует прпмснять в соврсVIешrых работах 
no смеР'тпостп населеппя. 

Не менее иптерсспа вторая работа Д. Бс.рпулли по теоретической 
дсмографип, оставшаяся1 однако, мало изrзссшой даже узким спе
циалистам. Основной причшюй этого является, юш :мне думается, то 
обстоятельство, что ее пспосрсдствешюс пракгпчс-скос. зпачс.пис ·uыло 
не так велпко, юн< первОJi. которая сразу стала в центре внимания 
учёного мира. Известную роль, по~видимому, сыграло то, чrо новая 
paбorra напечатана была в малораспространенном за границей. нзда
нип нашей Аr,аде:мин на латинсr<Ом языке. Она 'осталась. пе переведён
оой ·на повые языю1 до сего временп; только у немногих авторов 
встречается о ней упоминание. 

Статья: «О сред1-tей продолжшпельности бракоа, при всят~:ом воз
расте супругов, и о других слежных oon:pocat,> 1 в теа~ретпческом 
отноше'пии, по математической тра~<товке проблемы, примыкает к 

двум работам Берпуллп: 1) «Опыту ноаог,о анализа» и 2) статье 
по теорип вероятпосгсй, папечаташюй в W'\1 же томе '<Новых: ком
меmариев»-«06 употреблении алzориф,J[а бесконечно иалых в 
теории вероят,юстей». 

Новая работа Берпуллп представляет собой пе только очень цен
ный в:клад в тс-оретпчсскую разработl(у вопроса об пзучении брач
ности населения, в пeii находим немало высказываний, хараь.'7ер,и
зующих его общпе воззренпя ш1 статистпку. 
Основной задачей автq_ра является установлеrrне метода нахожде

ния средней продолжительности брю<а прп всяком возрасте супру
гов. Для эrого, надо было rгайш числовые зпачешш колонны остав
шихся натщо браков, начиная с произвольно взятого возраста же
ниха и: 'невесты, вплоть, до полного их исчезновения, вследствие: 

вымирашш супругов. Колоппа эта апалоrи'Чна графе доживающих 
в таблице смертности, на основании коrгорой вычисляли рстее 
среднюю продолжительность предсr,0ящей жизни для тщ любого 
возраста. 

Охаракrеризуем теперь Бернулли каt{ статистика на основ.а1-ши 
этdй пероой :теюре'Гической работы по политической арифметике, опу
бли;ковю-mdй в России. Начинает он свой ме.'13'ар~ с общей идеи 
о э.аменимости пндивидуумов в явлениях рождаемости и: с.м:wг~IОСТЯ. 

При кажущемся бесконечном р,азнообразrпr явлений ec-гecmernroro двп
жения; населе.trия постоянно происходит замена одних од11юрод'Пых явле

ний другиюr. Поэrому можно установить законы варrиацИ'Й И1 изме
!ЕrеНИЯ. «Ибо, хотя .судьба I{юкдоrо отдельноГО! человеJ<а совершенно 

1 <<De duratione media matrimoniorum, p.ro qualtшque conjt1gum aetate 
aliisque questionibus affiпis, at1ctore Daniele ВеrпоиЩ. Conferatus specimef!-: 
De usu algorlthmi Iпfiqitesimalis it1 arte conjecta11d1», - «Novi Commentam 
Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitani», torne XII;pro anno 1766-17681 
petropoli 1768, р. 99-127. 
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неизвестна, тем пе менее нельзя о,гриrrать, что при: большом про
изволы-rо взятом чпсле предметов среднее состошше соответствует 

почти неизl\fенпым законаМ', к чему бы это состnянпе пп относилось 
илИ' О1 чём бы ин шла речь»,- пишет Бертптлли 1• 

Бернулюr, 1пюго порабnт;шшпй ш1.1. тсориrй вероятностей, пмел пра
вильно~ предстаn.11с.1шс о зт:1чешш закопа бо т1ьшнх чнсел для статп
сrики. Число 1-rовортtцённых мальч~шов пеизмеrrrю больше, чe;i.,r дево
чек. Но это <<может быть. замечено Т'ОЛЫ{Q прп очепь больших 
числах, в 1ю'юрых случа~'iпая участь того пли другого явления ока

зывается почтп незn\1:стпоч, еслп толь.ко иметь в виду отношеппе 

его тs: обще-му количеству» 2. 
Следует особ,() отмстптr,, ч I о Бсрнуюпr П\1ел отчётлrшое п ясное 

nредставлеппе об отпосптслып,1х nеличиrшх пнт~псивпоспr п экстен

сивностп, т. е. по вопросу, которыii п л:n настоящего врсмепи пеясеа 

для мrюгнх. ТRблицы Варrентшы для Швсщш дока,али, что жизне

спо<:{)бность жспщшr rзьшiе, чем мvжчrш. Это не означает, однако, 
чтОI в отдельных городах и местное rя'С rю 7IIIчество умерших: женщпн 

до171ж1ю быть меньше, чем мужчrш, ronopпr оп. Вслед.ствrrе меньшей~ 
смертпостп жспщ1ш в госvдарстпе б{)Jrыпе, чс,,r мvжтrип. Чпсло 
умерших того и другого пола по своей абсошотrюй велrrчине в 
отдельных местпостя'( может быть даже равным, но процеlfI"Г умер~ 

ших жеrrщшr по отношfrшю ко всем живым л\енщrшам меньше про

порции мужчин, о чем некоторые писателrr высказывают ошибочное 
мнение 3. • 1 

Бернулли отнюдь ые является представителем I(райних меха'IIИ· 
стических вовзрениtй, что было 1обычпо для политических арифмети
ков и математиков XVIII в. По его мцеюно, <(среднее сосrояиие 
соответствует почти непзмеппым законам» 1 ; смертность от оспы :на

ходится «больше ИJ!И меньше в зависимости от образа жпзпи и. 
различия пародов» 5; смертность в разных странах различается, хотя 
и мало 6• Государство, по мпстшю Бернулли, может влrштr> па вели
чину массовьrх явлеюrй. Если в брачrюстп пмсют место пежсла rель
ные явления, . «rтротив этих обычаев в случае, если они !1е вполне 
соответствуют государствеrшым впдам, можно было бы повести бла
горазумпоr наступле:ние»,-говорит он 7. 

Как и другие представитешr политической арпфметиюr, Д. Бер
нулли говорит о большом значении -с.ташстикfu населения для го
сударства. Разного рода закономерности, которые выявляются при 
помощи сиС'Гематических п обстоятельных наблюдений, имеют очень 
большое практическое зпачсшrе. Он указЬiвает на щ1жностъ cra-

1 D. Bernoulli, ор. cit., р. 99" 
ЗiJЬid., р.' 100. 
а Ibld., р. 103. 
4 IЫcl., р. 99 
r. Ibld., р. 109. 
G·Ibld., р. 114. 
1 !Ьid., р. )01, 
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tнстики nрпчин СМQрти, реrюмендуеr отмечать rtp.н р€rt1С'1рацня ьра
ков JЗОзрасг вступающих в него и в 1ш1\о.й по с.че1у бJ)JI\. .вcryшuur, 

1оrда значение ашх зшшсеи еще более повысится. ,Цеrальное нзу

чение естествешюго движения !Паселе.ния очень nсшшо. <,Будем ;ш 

мы рассмаТJJИВать э-тоr<J рода наблюдения с то1пш зр~шrя 1ю;1иrшш 

или с точки зрешш медицrшы, опп пе тсряюг ог .:1тоrо своен, 

зпачеrшя; напротив, ccJiи писаrеJIИ поймут 1кю .их цс1шос1ь. н nра

внлыю будут имп пользоваться, 10 пх употребление с1анет еще 
шире,> 1. 

Н коrще мсмуара Ьераушщ дeJiacl' некur uрые llLIIЮ-.J,LI на оt.но
вашш сравнения своих таблиц. Uн ую1зывасr, в часнюстл, чIО ко
личество шщ, состоящих в браке и ~югущих иметь дс.1е11 1 больше 

в том rосударсrве, гдt; в брак вступают раньше, и в ю11юй. мере; 
разъясняет, ПО'Чему во вгорой. брак всrушеr больше вдоrщов~ чем 

J;дол1 хоrя число последних больше; говорнг о числе JЗ.АОВсrвующих 

того и дРУ,ГОГО пола в разных случаях и т. д. Мсмуар св.ой. он 

эаканчпвае.т указанием на важ.1юсгь и значсrшс теорешчесrшй раз· 

рабоt1'КИ проблщ..1 демографии. 
«Из это1 о :мoeru опьш.1, 1шкои он на сс1ь1 сrановюсн ясным, что 

:в роде челопеческом происходиr много вариации и есть :много :взаимо

отноше.ни.й, которые можно определить обстояrельпее н ;rуч.ше вы· 

ч.исл,е.ниями, чем сделаннымп до сих пор бесчисленными паблюдс· 

ниями»,~говорит Бернуллн ::1. 

Д. Бернуюш весьма удачло применил положения теории верояr-
носн:!.Й к разрешепшо 1ювых с.татис;rических проблем. .::>то привело 

к важпым резуJ1ыатам, значительно обогатило молодую :науку новым 

предметом .иссJ1едования. Имея таблицы смертнu-сги, нетрудно было 
на их основании с.оставить по образцам 1:>ернулли новые таблицы:, 
да основании которых исчислялись величины средней и вероятной 
прододжительности браков, можно было приблизительно определить 

в населении колачество вдовцов и вдов, шщ, состоящих в браке~ 
и т. п. Однако теоретичес1{ая .Рабоrга БернуJIЛИ ока.зада небольшое 
вJшя.н:ие на сонреме.rшых ученых и на ..Разн.и1·ие статисrической мыслн 
в России. На теоре'Гическое sначение работы Бернулли всё же ука
зывали некоторые наши ученые. Она сделала понятным.и известные 

массовые яв!ения общес:т.венноо жизни. Меrодолог.ическое _ же зна
чение ,её О1Чень велико, его нельзя переоценить, 

М. В. Ломоносов поражает нас своей изумительной 
м. в. Ломоносов енциклоледичностью, соединённой. с rJiубиной теоре

тической мысли; мы преl{лоняемся перед ним Ka.I( 
велю<Ям сыном вашего народа., !Инrересы которого были для. него 
са:мым:и: :важными и дорогими. 

Ге.ниальньrй русски.и ученый М. В. Ломоносов был сыном кре
сть.я:нина-помор,а. Родился оп в деревне Де:нисовке б. Архангельской ~, 

1. D. Bernoti!li, ор. cit., р. 101. 
2 IЫd., р. 127. 
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ryбepl№ti1 8 }rоябр5t 1711 r., с1ю11чаJtся: 4 апреля 1765 r. С дет~т13а 
проявлял большой инrерес к точным наукам. В 1730 r. отправился 
в Мрскву, где поступил в Славяно-греко-латпнскую академию, от~ 

куда в 1736 r. был I{омандировюD в Петербургскии унпверситс.т. В том 
же юду его командировали за границу, откуда он вернулся 8 июня 
1741 г. С того времени и до самой коНJчины жизнь его неразрывно 

связана была с rаботой Академпи наук. 
М. В. Ломопосов умер, будучп моложе. 54 лет. Менее_ чс.!ве:ртп 

века работал он в АI{адемип паук, а между тем сколько нм сделано 

за это время! М. В. Jlомоносов был одrшм из вслачайшпх а1-щикло
педистов, которых знало человечество. Химик, фпзик, метеоролог, 
металлург, астроном, создатель мозаичного дела, изобретатель разных 
приборов, знаток морского дела, руссrшй нсю1ш1\, филолог, поэт, 
географ, экономпсг и статпстик-всюду М. В. Ломоносов оставил 
глубокие следы. 

Сохрашrлпсь следы шпрокого юнсрсса Ломоносова к э-копомпче
скому п соцнальпо-1юлпшчсскому пзучсшно Рuсс1ш, сго1 планов и 
намсрспшi в эrом опюшсшш. QLrcпь свое-образное, нсключптелыюе 
место в русской лптсраrуре за~ш!\ыст сочrшсrше Ломоносова, напн
саш-юе в форме. шrсьма к сrюсму шжровптслю И. И. Шувашову ПQ 
случаю дпя его рожде11ия 1 ноября 1761 г. Эrо соч1шс1ше 11рсдстав
ляет ообо!И замечательны.и траюс1r о поJшrпке народонаселения в 
~~~ / 

В краткО!М введенпи Ломоносов указывает, почему оп папи:сал эту 
работу, каков.о ее значение в его общем плане изучешщ Россюt в 
юrгересах JО1бщей пользы; nрпводи:тся просьба впамателыю р1ассмотре:тъ 
e.ro 1111ред.л10жеir.ня :и про.Вlесrи в )IШЗПЬ то, что будет прпзпано целе
сообразным. Далее следуюг тринадцать отдельных пулктов, 

Ломо1н.осов говорит, что есть много способов содействовать сохраL

нея~ию :и: росту населения, из них он специально разбирает три
на.дца"Г!;,. 

1. ИзЛК)):к~ени-е iн.ачинается с разбора вред.а, прои~сходящеrо от эна
ч:и.rелыrо~й разницы в возрастах. суnругоiВ, для здоровья людей и 
роста народо.наоелСI-mя. «В обычай вошло во м:ногих российских пре
делах, а о,собеюю по деревням, что малых р~ебят, к супружеству 
нес:rrособж,1х, женят на девках взрослых... Пер,вые после женитьбы 
лета проходят бесплодны, следовательно такое супружество не су
пружество, и сверх того вредно размножению народа ... » 2 ЖенаJ мо
гла бы иметь детей раньше, 1Н1аносится вред здоровью подросткаг 
мужа; когда он созреет впоJI.'Не, жена сделае-гся пож.илай, иногда 

про.и.сходят детоубийства прижитого с другпми ребенка или же убий-

1 Михаил Bacuльeвurt Ломон.осов, О размножении и сохранении Россий
ского народа, ~<Русская старина», год четвертый (1873), октябрь, стр. 569-580. 
Трактат перепечатан в книге: М. В. Ломон.осов, Избранные философские со
чинения, Академия наук СССР, Институт философии, под ред. и с предисл. 
Г. Басецкого, Соцэкгиз, 1940, стр. 284-298. 

2 М. В. Ло.мон.осов, Избранные философские сочинения, стр. 285. 
i 
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c:ttэd малолетнего Мужа. 1Зреднь1 pocty населешtа тйкже браки муж. 
чин в престарелых возрастах с молодыми женщпнамн, хотя а не 

в такоlй степеrш. «Для сего вредно~ прпумножен11ю и сохранению 
народа неравенство супружества запретить н в умеренные пределы 

включить должно. По моему мпеrшю, нcnc'C'ra :жс1шха нс должна быть 
старее, разве только двумя tnд::1мн; а жс1шх стщ1сt мощ:=т быть 

15 лс~тамп ... Всего сходнсс, ежсл11 муж ЖСfDЫ старее от 7 до 10 лет)) 1. 
Ссыm{у в селах на нсобхоюrмоо ь )I{t'11шь мдлолствсr о длн того, 
чтобы иметь рnб01шщу, Ломоносов рсшmсJrыю отвсрr·асг, как <~пу
стошь». 

2. В XVIII н. очень час10 II1\1~лп мссrо пр1111у.{1ПLЛЫII,1с браl(П. Ро
дитсJШ пр1шуждалн свопх дсн~й, помещшш -крсстr,я11. В эrом Jiом.о
носов также усматр1шает помеху для роста шсслешш, одну пз nричиrс 

уменьшения рождаемости. «Нсрашюму супружеству много подобно 
11асильное; пбо где любви пет, пс- над~жrю н плодоrюдпс. Неrоглас1-щ 
споры и драки. вредяг плоду зачатому 11 нередко бьшают ттрпчиною 
бсзвремепн!()му 11 незрелому f){)Ждсшrю... )l{tшrxa бы н н~вссrу не 
тоrда "ГО\ЛЫШ для шщу спраш1шалп, 1югщ1 опп уже пр1шсдс11ы в цер-

1ювь к вснч::шшо, но несколько прежде»~. Под опасе1шсм .'шшеюrя 
сапа ,с13ящtш1шш пс должны всп1шть людей, 1ш1 орых прш1уждалн 
к браку. 

3. Препятствием к росту пасслеrшя явш1сrсп таюI(С зr1прещеннс 
четвертою брака. 

4. Очень rштсрссны взгляды Ломоносоnа ш1. чёрнос и белое духо
ве.нство. <<Вошло в ,обычай, ч10 натуре человеческой прGти.впо (про
'ПIВIЮ ли законам, на соборах положс1шым, нс помшо), что вдовых 
М'ОЛОДЫХ ПOIIOB И дьякопов В чсрнцы 1I3CIIЛЫIO ПОС'ГрII.rают, чем 

к ,гр-сху, а пс 1ю спассшпо дастся повод, и прпращсшпо народа 
не малая оrграслъ пресеюн:1 ся. Смешная неосторожпость! Не позво
ляется свящеш-юдействоватъ, женясь вr.орым браком законно, чОСТ'Н!О 
и блаюсловсшю, а в чернечесrве блудни!{у, прелюбодею или ещё 
и мужеложцу Jiитургию служить и всякие тайны совершать даётся 
воля. Вооможпо лн подумать, чтобы челов~к молодой, ж1rвучи в мона
шестве, без всяrюй печали, доволысгвуясь пищамп и напитками., и no 
всему внешнему виду здоровой, с.ил:rшо~l и туtпюй, не был бы плот
ских похоте.й сrремлениям подвержен, I{ОИ всегда тем больше уси
ливаются, чем крепче запрещаются? Для сих причин I<ажется, что 
молодым вдовым попам и дьяконам надобно позволить второй брак 
и не ПОС'I риrать прежде лет пятидесяти или, сняв чин св.mценсrва, 

поо00vnпь быть миро{ИМИ чинами. Сюда ж надлежит и пос.трюкени.е 
М'ОЛОдых тод,ей ~прям:о в, монахи и t.юн&"'ПLни~ которое хотя в нын.eimJ1I-1e 

времена JИ умалилось. пред прешнrи1м1щ одпа:ко еще много есть IIЗли
шесrв, осо~бvшво в Малороссии и при синодальных: школах. Ввrляды, 
уборы, обходительствщ роскошИ' и прочие поступки везде шжазывают, 

что мОlн.ашество в молодости не что иное есть, как черным пла'Г.Ьlем: 
\' прикръrrое 6лудодеяюrе и содомсrво, наносящее знатной ущерб раз· 

1 М. В. Ломоносов, Избранные философские сочинения, стр. 286. 
а Там же. 
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мnоп<ению чеJюв.е'чесr;ого рода, rte упо\шшш о 6ывающпх детоуG1шстnах, 
когда зшюпоi1рсступлсшr~ зшtр1,таю г зло,~сшшем. Мне кажеrсп, что 
надобно клобук запретить мущишзм до БО JICT, а жепщrшам до 
45 Л~)1, " 

5. В резулЬ"Тате вссrо персчислсrшого «ш.:со\шс.шю воспоследоIЗать 

может знатное пrшу.мm1i1,с11ш.: н.1ро·~а н нс с I о:1ы:о О\'дет беззаконно
рождённых, ·следопатслыю, и ысньшс детского душсгубстпа.1>. Всё же 
и в этом с.;rучае будуr такие несчастные матсрн, 1юrорыс захотят 

скрыть cвoi'r. позор · J u11ir.:1 во,1 рсй~1шJ. Поэ rшiy <:на:~обно dы учре
дить нщючш,1~ uo1 а:t~.т1ш1н,1t.: дш,ш д ·ш нс:;u.;uришю1 о зо.зорпых детей 
приёму, где Со,г~1д1:.1н.:шн,1с с rщ)} ш1~11 мuг:ш G за ш1:~.ш ходить nместо 
матерей 11юr Gабок; 110 о сем осоG.11шо, n ш1с&\IС о нспрn.нлешш и 
размrюжешш rсмеслснных .. ~с.11 н Х} ;1,ожсстD;> ~. 

6. Изуч~т1е изuьп очной сыер шо-сги в Россrш r-:ак щшч~шы излиш
ней убыли 11ас1:лсшш Лс.шо1юсuв 11ачиш1ст с м:1адепцсв, нх болезней 
и 1мер борьбы с пшшr. Для рсб~шш опзспо самое рожденне, TaI( 

как «стр::1:ждсг :младенец пс .:'\Iснес матери, 11 '!'::'М только разнится их 

томленне, что мать опое ном1шr, пе IIO.\Шllr м:шдспсц». Часто при 
рожден.ин рсбёнок пpcrcpпenacr большие повреждешщ особенно го ... 
ловы; оп ;mбо умирает, либо здоровье его поорс:ждается навсегда. 
«Сего нначе ничем пе можно отвраrrпь, илп хотя несколько облегчить, 

как искусством повивальных бабок и осторожпостию беременных. 
Потом ~едует бо.тrезпь при выfоде зубов, младенцам часrо смерго
:носпая, когда особлшю падучую оолез11ь с сооою пршюснт. Также 
грыжл, осла, сухотка, черви в животе и другие смерти детской при:
чюr:ы все требуюа' зпаншr, I<ак лечить нежных тех болезни». 
Для уменьшен}ф эrого зла Ломопосов советует: 1) составить хо

рошую книжку tfa руссн:ом языкq: о повивальном исr(усстве, nричём 
«необходимо должно приоовокупть добрые приемы россrrйских по
внвалыrых искусных бабок; для сего, созвав выборных, долговремею-1ым 
ис.нусством дело знающих, спросить каждую особливо и всех вообще 
и, что за благо принято будеr, внссrн в оную книжицу»; 2) для изле
че:юm npOЧl·L'{ ДС!СЮIХ болезней. ПОЛО:,J-,.НТЬ в основу рукОIЗОДСТВО <Ше
ликого медrrrш Гофмапа)), благодаря которому «я дочъ свою дважды 
от :СМЕ'рти азбавпл, и, прпсовокушш пз других лучшее, соединить 
с вышеnпсашюю юшжкою о Ш)ШIВаJ1ы10.м пс1.;усствс, при том пе 

позабыть, что нашн бабкп и лекарщ с nОJiьзою вообще у.потребляют»; 
3) составив из двух частей одну книжку, позаботиться о том, чтобы 
способы л~е.ч.ения и лскар~тва мож.110 было отыскать и применить везде 
в России, ибо у ла-с де..т1'0i с аптеками обстоит плох0,; 4) <(()Ную ю-ш°".lкку 
11.алечатав f3i довольном: множесrве, распродать во всё госу,да.р(:ТВIО, 
no всем церквам, чтобы свящеюrики и грамотные люди, читая, могшt 
с.амн знать и других наставлением пользовать. По исчислению умер

ших по приходам, учинённому в Париже, срав:ннв их лета, умирают 
в первые три года столыю же почти младе~щев, сrюлыФ в прочие, 

1 М. В. ЛоJtоносов, Избранные философские сочинения, стр. 287, 
:i Там же, стр. 288. 
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до ста считая. Итаrt, положив, что в Poccmr мужес~tа4 ПO'JIYI 12 ъtиJt" 
лионов; из юrх состопт один милл1rои в та~юм супружестве, что дети 

родятся щолож1ш обще один в два года. По sему на 1с.аждьrй rо,п: 
будет ро.ждёrшых полмплJшшта, пз коих в три года умрёт полОВШiа" 
пли ~еще, по здешнему пебрсжепиf(J, и больше, та:к чrо на всякий 
г-од достанется смертп в ) ч,1сшс по сту тысяч младеrщев пе свыше 
трех лет. Не сюит ли труда и попечения нашего, чrобы хотя деся
тую долю, то ... есrь десять тысяч, мшюю было удобнымп способами 
сохранить в )юrзшr?» 1 

7. <Остаt1ся упомяну1ь о поврсждеrшях, от сусrзерrш Jt_ грубого 
упрямс1ш1 пр.апсхrцящ11х. Пuпы, нс тоr<мо дсрсвепскпс, но и городс1ше1 
кр.естя1· МШЩСIЩСВ 3II\,10IO J3. !30ДС самоi1 ХОJIОДПОй, шюrда~ И СО льдом, 
указывая па nредrшсшше n требнике, чтобы вода была натуральная 
без примешепия, и вменяют теплоту за лримешенную материю». Ло. 
MIQIHOCOB указьшает, что теплота-понятие относителыюе, tпо она 

имеется nри всякоi1 температуре. «Однако ~rевеждам попам физику 
· толковать :нет :нужды, довольно принудить власrию, чтобы всегда 
крест.или водою летней ... » Да и погружение в такую воду «не без 
тягости младенцу,>. «Таких упрямых попов, кон хотят :насильно кре
стить холодною водою, почитаю я палачами затем, что :н<елают после 

родин и крестиrr вскоре и похорон для своей корысти. Коль много 
есть tтоль несчастливых родителей, кои до 10 и 15-ти детей родилк; 
а в живых пи одного не осталось?» 2 

8. В этом самом большом раздс:ле Ломоносов ira четырех страни.
цах трактуеr о п~которых других. причинах чрезмерной смертности 

в Рос-сии среди населения сrарших возрастов. Сюда он в пер~в.ую 
очередь от.rюси.т «пе89здержапие и пеостороясн:ость с установленными 

обьшrюведиями, особливо у. !и.ас в России вкоренившимися :и имеюЩ'Ими 
· .вид :н:е1юторой святости. Паче других времен пожирают у нас ма
сляница и .с.в. неделя великое множество народа од'Пим только nере

метrным: употреблением питья п пищи. Летко рассудит:ь можно, что, 
тотовясъ к воздержашпо великого поста, во всей Роас!И'И многб тоде:й 
так заrавливаютс/, чrо п говеть времени пе осrаётся. Мёрrгвые по 
кабакам, no улица\1' п по дорогам и частые похороны доказываюr то 
ясно. Разговенъе тому ж подобно~>. В пост перео{5реме'Няют себя 
грубой пищей, которая п здоровому желудт<у тягостна. Сверх того 
вес.ной нечисrоты людей и животных, «бывшие во всю зиму эаклю
ченвымп оrг м,орозов, вдруг освобождаются и напол:няют воздух, ме

шаюrгся а 1JЗ1Оtдою и :н:а;м: с моr{роrгными :и цынrот.ными рiЫба.м'И! в желу
ДО!I{, в легкое, в крtооЪ!r в :i-repвыJ и во все crpoemre жизнещrых членов 
ч.ело~в,еческого тела влив.аются, рождают болезни в здоровых:, ум'НО· 
жают)Jоные в больных и смерть ускорЯЮТt !в rrex:, кои; бь~ ещё М{)!ГJШ 
пожить <:1,олее» в. Приходит пасха. Люди рбъедаются н опиваютсяJ 
Масляница, nост и пасrа-:на севере-праздное время. О ч:реэмерJНо/й 
смерnrо1СТи в эrо время «можно справиться по церковным 3~скам, 

1 М. В. Ломоносов, Избранные философские сочинения, стр. 288-289 • 
.2 Там же, стр. 289-290, 
8 Там же, стр. 290. 

20 М. Птуха 
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CIIroлo кorrotporo времени в цело~ ro.Lty у попов больше мёду на 
КJТЬЮ ИСХОДИТ'». 

Влиюnrе пищп па I(оличеств.о и качество населения Ломоносов 
иллюсrрпру.е.т н:а примере двух северных пародов: па лопарях, коrо

рые почти исключителыю пптаются: рыбой, и на ненцах, больше пи
тающпхся мясом. «Первые рос1ом мелки, малолюдны>>, в солдаты 

н.е годятся, «семояды, напротив того, ростом пе малы, шпрокоплечи п 

сильны, и в таком :множестве, что еслп бы междуусобпые частые 
кровавые 11сражепня между мrюгпмп лх ющзысамн пс случались, то 

бы зна11шя восточпо~северrюr о берега чt1с rь пмп п.1селшшсь много
людно» 1. Между 1см обd парода .жпвут в одш1х п 1ех же юшматпче
ских rуел1овиях. В Россrш плотпее заселены те областп, в 1\.оторъrх: 
больше -скоrга. 

Jiомопосов с большой настоичивостью обращается к духов-енствJ~ 
и nредлаlrает ему сдвпнуть масляниuу на май. <dДля тоvrь ва}ююго 
д;е.л:а wж:но в Росдш: в.оелепсrшй собор состаJвить: сохранение: ж.изди: 

тюль 4Вел;пкоrо множесrва н.арода того сго.ит»,-говюрИiГ orr. Сверх 
тroro ~од рекоме.пдует духовенству д,q,л'ать разъяспеjп:и.я:, просвещать~ 

народ I lпо ... ла~с"тоящему. «Сохрапн да:н:ные Хрнс'ГОМ заповеди, на 
коих в-есь закон а пророкп впсят: «люба господа бога твоеzо всеJ1' 
сердцел ( сиречь не юпnкамп) u ближnеzо JШК, сал себя» (т. е. СОIВе· 
с.тию, а 11е языком)». «Исправ.лешпо сего недостатка ужасные обстоят 
дрепятствия» 2; однако 01ш не больше опасны, чем уже преодоле.ппые 
реформамп и деятельностью Петра I. 

9. «Кроме cero впадает великое множество людей и в другие 
разнь:~:е: бovI!eзю-IJ, о 1.иЗJiie!IreI-11IJИ !Коих ;Вrссь.ма еще мало порядочных есть 
учреждений, каr~ вышеуnомянуrо, и тольl{о, по большой мере, про· 
стые безграмотные мужики и бабы лечат на угад, соединяя часто 
нюурал:ыпьrе способы, сколько смыслят, с ворожепьем и шсптаниями .... 
П р~авда, МIL'O!ro ,есrь :и.з них, кои действителыю знают лечить не.кото
рые бооrез.шr, ai uообеmю внеuшие, как коновалы и костоправы, так 
чrо /IИ!НОГда Hi ученых :хирурЛО:В в некоrорьrх случаях; превосходят, 

однако все луtШI~ учредить по правилам, медиципСI(у'Ю науку состав
ляющим. К сему требуется по в~ем городам: довольное числа~ до.кто
роо, лекарей и arrreк, удовольст.вовап:rrых лекарст.вам:и, хотя бi только 
1ю нашему климату пристои:ными,-чего не токмо нет и оото.й долм, 

:НО! и воrйС'Ко российское весьма недоnольпо сн.абже.IЮ медиками, :гак 
ЧТQ лекари не успевают персвя'Зывать п раненых, не токмо чтобы 

ВICЯ.1roro rрс.мотретъ, выспросить обстюятельсrва, дать л€JКД.рсrва и '1,еJМ 

стрrаждущих (уtrюкоить. От щкого депризрепия МНОIГ'Ие" I<ОИМ бы 
ОЖJiтн, ум:ираю,r». 

Надо: 1) увеличить число докторов путём ПQсылки «де~волыtоrо 
wсла» руаских студентов за границу и дарования права нашим уни.1.. 

верситета.м: щшать это зва.'Н'Ие :и~ 2) Медицинскоif 1тнцелярии ;п.10дтвер" 

1 М. В. Ломоносов, Избранные философские сочинения, стр. 292. Во 
времена Ломоносова ненцы; nнтавщuеся в значительной мере семгой, на· 
зызалнсь «семгоядамю> н.11н «сёмоядами», откуда образовалось слово ~са• 
моед». 

2 Там же, стр. 293. 
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itttтъ :нш<решю, чтобь\ в аптеках н nрн орачах было «дооо.rrы1~ 
число~> русских учешпюв. «AптerrapII держат ещё учrшrков нсмсцюIХ, 
а русские при иготе (стуnю~), прн реш~rс п лри угодье до сrаросш 
доживают и: ученпками: умирают; а нсысцюrмн всего государства нс 

'Наполнишь. Сверх того нсдосrаточ1юt: зш1ш1с языrш, разrюсть nсры, 
не.схо~вые правы и дорогап пм штаrа много прспшс1щ·ют1> 1. 

10. «Смертям: or болсзпп следуют паспльс r венные, 11;1rура:1ыrые н 
случаi1ные обсrоятелъства, как прtrчш1ы .:шшсшш жизни ч~дuвс.чссrюiI, 
т. е. моровые язвы, пожо.ры, 1ютош1сшщ МОfЮЗЫ1>. Э1шдrнин 60J1ыпсй 

частью бывают на юге Росспн. Дш1 JIС11сшш 1 шшх 60.1cз1r~ii ш1до 
было бы составпть, напечатать н распростршшть соошетстuующую 
книгу. Для их прсдуnрсждсшш «надобно. с бьшшпх прнм~роu собраrь 
nризнаки, 11з 1юторых главный: сеть затмение солнца, пр,нчиняющсе 
:ПОIЧ.ТI! воегда вскоре падёж па с1шг, а после п па людсii поветрие ... 
Гщшпая прпчппа быть 1шжется, по моему мнсrшю, что во JЗ.ремя за
"ГМения: закрывается солпце лупою, таким же телом, как п земJш 

iНаша; пр-е.сека€тся круто элсктрпческая сила, коrорую со.шще на 

все растеюш ВО! весь день изливает, что видно ш.1 травах, ночью 

сrrящнх и тоже страждущпх в солпсчпос зю мсrшс. Врсмн научит, 

ско1Лы<:о может элсктрпческая сила дсйс1во1шть u рш.:с}ждсшш 110-
:ветрия)) 2. 

Вопрос отrrосптслыю пожаров JioмoнocoD прс;.1.1юлnrал осuстшъ по
дробно «в шrсьме о лучщеi~ zocyдapcmacmtoit эт,;оношш». Он рскG
ме!Ндует пе сrроать :жплищ в шrзмсшrых местах: окол9 рек. Смертные 
случаи, происходящие от утоплсшш пыш.ых и лиц, желающих 1ю11асть 

в гости, равпо как и. случаи замерзания зимой Ломоносов обещает 
рассмотреть 1В гла1Вiе о 1истребJtез:rии :празщ~осnr. 1 ·.. • ' 

11. «Не малый ущерб причиняется народу убиnствами, кои бы
ваю11 в драках и. 01' разбойн:иков,. Дрщ<.и происходят вредные между 
союедами, .а: особливо между помещиками, 1юторых ничем, как меже
ваниеtм', утушить не мож1ю. На разбойников хотя посылаются: сыщики, 
однако ~через то вывести сие зло, или хотя знатно у6авИ1"Ь, пет почти 
никакой ~rадежды» 3. Ломоносов предлагает лучшие способы для борь
бы с разбоtЯМи. Надо уnорядоlt!ить города-место сбыта ш:1.граблен
!н.dго, окружить их валом, рво:м; и высоким палпсадшыюм, ворQТа 

оставить в немногих местах, поставит.~,. на пих, где пет гарНiизо:н:ов, 

МJеща.:нские караулы, в кажд<УМ г0:роде пазнач.~IТЬ постоя.mIЫе ночл.еж

нь1е дома, разрешить _ мещанам принимать только своих poдcrв.eшm
troiв, по воем волостям, погостам и деревням объявить награды за ка
ждого 1юtй.маrnюго разбайпика. Всё эта будет содейстооват:ь безопас
tНОСти и сбережеrгпю росспйскоrо парода, тогда нетрудrю будс1i :вы
лооить разоойпиков. 

12. Русских граждан, уходящих за грашщу, Ломоносов дазывает 
«живыми по[rоfurиками». Их особе.шю иного ужщило в Польшу~ «П(r 
беп1 бывают бoJI,ee оrг помещичьих О'Гяготениrr крестьянам. и от COJ!· 

i М. В. Ло.моноt:011, Иsбр11нные философсI{НС сочинения, стр. 294. 
2 Там же, стр. 294-295. 

' ~ Там же, стр. 295~ 
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:ztатс{(Их !Iraooporn>. Нельзя: ликвидировать этого явлеН'ия: принуди:тель
ными. мерамп. Ломоносов предлагает «пограничных с Польшею жи
'1 елей обlлегчнть nодатъми 11 спять солдат<жис наборы, расположив 
их по всему государству» 1. Много раскольников уходш' «на Ветку 2; 

паходящпхся там беглецов пе можно лн возвратить при пынсшнем 

вое:н:rюм случае? А 'впредь. могу~~ служить способы, I(ОП прсдстшзятся 
о !Иеправлешш нравов и большем просвещении народа» 3. 

13. Вместо беглецов за границу можно привлекать люде:i'r оттуда, 
Ч1'О возможно ш"лсдствие военного времени в Европе. Росспя <Ш со
стоянии: uмссrшъ в сноё безопасное педро целые народы п доволь
ствовать ВСЯ!ШМИ: поrребам:и, IЮП СДШIОГО толыю ПОСИJIЬПОГО труда 
ОtТ человеков ожидают к сюему полезному произведепшо. У словпй, 
коимн шюстршшьL'{ привJiсчь молшо к поселению в Росс.ни, пе пред
ставлшо, пс ведая довольно союзпьrх п враждебпых обстоятельств 
между 1ююющпми и мпрпыми сторонами» j. 
В конце nпсьма Ломоносов подводпт чи:словоii пrror всем с1Зо1им 

соображениям. ·«Хотел бы я сочrrни'Iъ прпмерпыii счёт, СIЮЛЫ{О бы 
из сих 13-ти способов (а есть еще и больше) воспоследов1аlлО1 
оохрапспия ~п приращешш лоддаш-1ых сё п.мперю'Орского величества. 

Однако требуются к тому для известия многие обстоятельства: 11 
н.емало ,врсменп; для того одпою догадк,ою 1 досягаю несколько,, что 
на · каждьrй год мо.жеr взойrи: приращешrе рооаиtй.сzюю народа 
больше прошв прежнего до полумпллиона дУШt а от рсвпзин 
до реви;зrщ в 20 лет, до 1 О мнлл.ионов. Кроме се.го, уповаю, что 
сии~ способы не: будут ничем народу ,отяrотиrель'Ны; но будут слу" 
жить к безопасности п _успокоению народу»;;_ 
Мне думается, что Ломоносов не случаiiно лнгер::~.гурпо оформил 

в коще 1761 r. свой :~;руд. Как раз в э1 ом году .изда11. был указ о 
проrизводстве третьей. ревизии, естествешю, что тоца много гово
рилось о ревизии как исrочrшке устаповлення численности. и состава 

!f!aoeлe1rnя Рос-сии. Qн по необходимости придал своему трактату 
форму часrного письw~. В nем нео~нократно в очень резкой: форме 
реч1J1 идет о вреде ~ховенсrва для роста населения в стране. Его 
отношения с духовенством были весьма ватянуты, ~ще: раньше синод · 
треб0rвал жестокой кары для великого учёrюго. 

Патриоrг Jiомоно,оов мог ,свободно и не стесняясь писать. обо в~ех 
своих заветных думах своему другу Шувалщзу. ОдиВJ пз наиболее 
передовых людей того времени, прпнадлежавшнй к прогрессивным. 
слоям дворшrсrва. и нмевший большое влияние прп дворе, 

И. И. Ш.увалов :не толыю был в состоянии: понять, но н помочь 
осуществить широrю задуманную, глубоко о6оспован:ную систему rо
сударсrвенных мероприятий для содействия быстрому росту насе-

1 М. В. Ломоносов, Избранные философсl{ие сочинения, стр. 297. 
2 Местеqко в бывшей МогилёвСI{ОЙ губернии, на реке Соже; здесь сели~ 

лось в ХVШ в. много старообрядцев. См. коммептирии проф. П. Беркова к 
книге: М. В. Ломоносов, Избрапные философские сочинения, стр. 338. 

з Там же, crp. 297. 
4 Там же. 

1 5 Там же. 
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лепия Рос~ии. Несомпе.~rно1 'Ч'Го письмо Ломо.нооова ходило по р.укам, 
чю в ,свое времЯi о нем :мноrо 1 rоворилн, чrо с его nдея:мИ1 tзнаком:ы 
были: придворные ЕкатерИJны П. 
Ломоносов очень скромно говори·r о задачах соосй: рз.боты. Все 

о,хараК'Гlерпзовашrые сrоропы русской жизни п MCf1LI для пх'псправлсни.я 
имели зш1чс1ше для роста 11асслспш1. Одн,жо д.тrя Jiомоносова ясно 
было) что рсализацшr некоторых из цих-деJiо очень сложное что 
оно может быть только результатом дJштсJrr.,ного процесса. Мсро
nршппя, им предло:женпыс, соответствуют щ1ир<J;~е яGлс1шй. Одни 
йз них :носят культур1ю-просветителыrый харшпер, болышпrспю же 
требует, соотве1Х:Твующпх закоподатс.11ыrых актов rпи пересмоrра цер-
1ювных правнл п обычаев. 

Не так уж трудно составить хорошие юшrп относ11rс·1ыю пови
~алыюrо аи1скусства, детских и ашrдемнчес1<Jих болезней, по внедрить 
з~1ан~и1е ~ ~~~од-дело 1пе только трудное, -Jю оно требует значитель
ного времени. Путь, предложспныд для этого Ломоносовым, был rднн
стве.шю \~рав:илыrым для ~его времени, когда врачей Ii.ехватал:о даже . 
для \а!)мии. 

С точки sгепия Ломопосова государь может преодолеть препнт~ 
ствшr, пропстекающпе: от непопш.шшrя, невежества птr своекорыстия 

О'Тдельнъrх общесrв.еrrных групп. Однако нельзя сказаrь, чrо сщ 
слеоо ~верил в сплу закона. 
Письмо Ломопоrова тюмечеtю 1 ноября 1761 г. Вскоре после этого 

(25 декабря) умерла Елизавета Петrювпа. За I{Ороткое hрсмя цар
ствования Петра Ш (до 28 июня 1762 г.) тоже нельзя было ожи
дать пр~Qведения в жизнь .мероприятий, намеченных Ломоносовым. 

По вступлении на престол Екатерины II положение Шувалова no· 
шатнулось; оп был ,с пачётом удален r,a границу 4 марта 1763 г, 
Лично на Ломоносове это обстоятеш.1сrво мало ограз.илось1 но трак· 
тат ero остался без двпжени.я. 
Некоторые идеи Ломоносова так или иначе примыкал.и 1< руссrюму 

эаrrоподаТ1МЬству, многие из них нашли в нём отголосок при Ека~ 

терине П. Осуществление некоторых его идей могло 1Iача:rь.ся разве 
только после освобождепия крестъяП1. 

Трактат Ломоносова о политюш народонаселения-это замсча гель~ 
ifюe, исrопочителы-ю ценное и оригrmалыюе произведение.. Ор1Иr11ш:1ль
:ность и цеr-шостъ. работъ1 Ломопосова cocтo1rr :н.е в том, что оrю выска
зал идею о необхо,п;wм:осrн :и полезности ДJiя. России быстрого роста 
:населения. Такую идею мог высказать н, нссо~mеюю, высказывал не 
один челов-ек в эпоху Ломоносова. Надо было указюъ rлавпые пре
ЦЯТ'СТ.ВИЯ' wт оохр,а:не:r.п,rя суще;ствующего даселешrя России п его 
роста, с однай стороны, 1'~ наметить наиболее целесообразные ме.ры 
для содействия этому pdc,y в :нашей стране-с другой. И таJ и другая 
cropooa nро&емы разрешены Ломоносовым та.к, как только и можно 
6ьvю о.жидаtь (Yfl Э'ГОго nrraн:a мыстr и д,сла. 
Ознакомимся теперь с результатами зaняriift Ломоносова полати" 

ческdй iЗ!р:ИфметИКQЙ. 11 
\ 

Очень типичоой для nолИ1'ических арифметиков была безграничная 
вера в nр·акmческую пользу: статкстичесrшх даrшых. Пое.нат1, ЯВJreнmt 

309 



Т'ОЧ'ПО, прп помощr,r числового мегода, увидеть их таrшмп, I{ar{ оr-ш 

е.~сть, з'II'ачит 1I1меть полную возмо.жносгъ nроизвест:и~ ооциаль'ffую 

реформу для пользы общестеа. ПоскоJiьI{у иптсресы парода п абсо
тотного просаещенпоrо мОiпарха :иделтпчпы, ст:1т1~ст1r11rса можеrг н ~при

звала делать чудеса. Нас пе у;r.пrзляют поэ rому воззрсrшя Ломоносова 
!На зпачсшrс псрвои ревизии, провсдешrоi'r в Россип по указу Петр1а I, 
как основы для подушного обложсшш и BOIIIICIIOii ПОIЩIЩОСТИ. Ло
моносов тщ пзобра"ю1сr его в своей зпамсшtтой речп. <1Слово по
хвалы-юе б,,rшжен.ные и вечнодостоиные 11д1,tята государю тцтератору 
Петру Велико.11,, ... zоаорешюе i'r!ихайлол Ло1юносовьш апреля 26 дня 
1755 zода)): 
«Премудрый государь щ,адпее приложпл стар:~пне, как бьt вну

трешшс п впсшппе го-сударсшснпыс сборы умпожпть. без :народного 
разорешш. И по врожденному своему ттросвещению усмоrрм, что 

пе тоr<мо казпе вслпю.1я прпбылr.~ воспоследует, по п общее поддап
пъrх спокойствие и безопасность единым учреждением утвердится. 

Иба когда еще пс было чпсло всего Россиf1ст<ого народа, и каждого 
человека жплr,щс пзвсст-по, с.rюевольство пе пресечено, каждому, кущ~ 

хачет, nресешrтъся п сrг,апсшошпъ по своему пр,опзвоvrепшо пе за~ 

nрсщалось; паполпсrILI была улrщы бссстыдrюю п шатающеюся тол~ 
пою; дорога п nсл11ю1с рсюr пс редко запиралпсь злодейством вороэ 

· п цслыюr полю.1мп душсгубв:ых разбой1шrюв, от 1ю1орых пе- токыо 
села, 1ю и города разорялись. Превратил премудрьп1 Герой вред 
в nOJIЬЗy, леность в прилежаrше, разоритепе!й в задIJит'н'И.ков. когда 
исЧ1-1сл:ил поддшшых множОС11Зо, утвердил каждого па своем жилпще, 

налО)IШд .11егкую, 1ю известную подать; чрез что умrюжп:л:ось и учи~ 

н,1-r;rocьt ,rиs1Весr,пое 1<0юrчестоо казенных внутреjпнах доходоIЗ( и число 

.щей n наборах, умножилось прилежашrе и строгое восшюе уче
!Ше. Многих, rшrорые бы в прежних обсгоЯТ1сльствах остались вред .. 
ными грабителями·, прилудил готовыми быть к емсрт.и за отечествоо> ~. 
Очеnь :щrrересп:ьr-е теорети!ческ;И1е расчеты на.ход!И!М в аа:мечатедь

нdй р.аботе Ломо:но...f'\Qва~ «Краткое описание разных путешествий 
по Северньш ларя 1t и показание возJtожног,о проходу Сибирсиим 
тсетю.тt в Восто1шую Индию». Ему падо было доказать воэможаюсrь 
прохода судов в Индшо ссверпым путем. Основное значение длтт 
этого Ш\Н'ст вслпчшrа Jiедшюн поверхпос ги п сrюбодrюго водного 
дросrрmrства, чтlо оп и исчисляет лри помощп любопы;тноrо ме.,.. 

тода, нsобретешюrо им. 1 

СтатистиI<а Основу пол:птrrческоlй арифмС'Т!и~а{ обычН'ОI ооставляли 
населения данные о с-сrествеrrпом: движешш; населепmя. При 

лх nомощп псчпслмосъ 1юличество 1-rаселеr-tия и его 

распределепие по '()азнъrм признакам, таб171ицы смертности и стра ... 
:ховаюrя жнзшr, успшавлпвались так называемые «закоды 1-11ародо,. 

:населен:ия», разрешались вопросы обlllшr~ения и т. xr. 
Посrа:rrовленля nрав.ительсrвенно'й власти: относительно регистра

цюп духовен1СТВ0№ рождеюrй, браrюв п cмepinrыx случаев аnюсятся 

1 «Сuчиаения М. В. Ломоносова с rобъяснитсльнымн примечання1.{и акаде· 
JdИKa М. И. Сухомлинова», изд. Академии наук, т. IV, Спб. 1898, crp, 381" 
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к концу правления Петра I. В 1721 r. пздап был «Духовный реzла-
1~ент». По его 11апечаташш сшюд без доклада государю нздал: <<17 ри~ 
бавление о правилах npaiurш цертсовног.о и. чин.а .1tона~иес1Сого». 
Узнав об этом, Пётр 01мепил ero, после же, будучи в Мос1ше, в конце 
апреля-1шч.аJ1с мая 1722 г. сам его пополнил и приказал опуб.11и~ 
юовать 1. ЭтQ «Прибавлснпе» :Влервы~е было шшсчатапо церковным 
шрифт~'1 в 1722 г. О ес1ссrвсшюм движсшщ населения говорит 
oдriaJ небольшая статья. 

«29. Должны же: отселе сnящеrnпщr,1 пметь. всяк у ссбн юшгн, 
которые обычно парицаются мсrршш, то-есть юш1·и зJш1спыс: в ко
торых записывать прпхо;1д с1юсго мшцсrщов ролщение rr крещение, 

со означеш1ем года п дня, п с п11сrювюшсм роднтслсй з1 оосприем~ 

ников. Також п I{Оторые мщщсrщы не получившие крещения no· 
мерли, с приписанием шшы, 1юс-й ради младенец лшuё.н святого 
крещения. Да в тех же книгах записывать своего прихода лица 
браком: сочетаемые. Тююж и о умпрающпх:, с прпписан:ием по :хриr 
стиа~1ске1й должносrп и пою1яrщЕи. nрестави.m~,щ:я: 11 погребаемые:, и ещё 
icro не погребен, именно написать вюrу, чего ради не получил 
хр:истпапскоrо погребения, ,со означением года и дня. А повсяго.цно 
объявлять таковые книгп · в приказ архперейской, а ско.пько родится 
п умрет, по1 всякие четыре ме-сяц2, рапортовать во архrrерейские 
приказы, а пз архиерейскпх: приказов о том уведомлятъ письменно 
В СИН:ОД>> 2• 

В этам первом общегосударственном за1rене об обязательной ре
г:истрации! право1СЛавным духо.вепсrвом акrов естественного движе

ния :населения обращают !На себя внимание такие моменты: 1) тре
б~ет,ея регистрация фактов рождения и смерти, правда, нар.яду с 
обрядами крещения ID погребе.пня и 2) сводка цифровых сведений 
представлялась па третям: года, что в то время: было обыч1щ для: 
всех даю-rых:. 

Как ПО!Казывает опыт всех стран 11 всех паро,доо, организация 
уч:ёта естествеrоюго движения 1ш-селепия-дело трудное, требующее 

. болы.1mх уситщ cOI СТ'Ороны прав~,rrельстве.шюй в.nасrи в течеюrе 
_ дооолъ1ю продмжит€ЛЬ1-rоrо времени. Конец цароmовюшя Петра I 

в связи с 1ero реформамп наводrrён был м1югочисле1rНыми. по-
nьrтка"МИ! организации самых разнообразных видов статистики. Не-
многие из IНИХ привели I{ положительным резудьтатам при его 

жизни, а после копчшrы Петра I последовала реаrщия, ~-rекоторые 
его законы были отменены, а многие пе :нсоол1~ялиСI:1 без формаль· 
НОЙ OTMe'IIЫ. 

1 

О сrат.исrике естествеююrо движет-щя населе1rия ощ]ю<.о не забыли 
n. впоследсrви'И1. в. 1726 г. издан~ был ука3 регисrриро~вать~ оозраС11 
умерших и один экземпляр сцr~rов на:пр~ ц Военnую коллеrию. 
Указ об обязатеvгь'Ноiй регистрации повтор~ён: был в 173i г. Однако 

1 См. П. Пекарский, Наука и литература в России nря Петре Великом, 
t. П, Спб. 1862, стр. 522-523 и 534-545. 

2 «Духовный регламе.нт1>, МосI<Ва 1722, иююr 14~ л. 25. Также «Полное 
собрание заколов», № 4022. 
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rосударствен!IЮГО кo.rerpoJIЯ за исполнением эти.х за~юнов пе было. 
Думается, что в архиве синода всё же постепенно накапливались 
1Н1екоторые материалъr относительно есrествешюrо движення паселе

:ния, }1:0 трудно сомневаться в тor!\f, что дшшые были пс полны и 
:не~ п0t всем: епархиям. 

Об &rOJМ нач:инании: Петра I мноrпе пе зпатr даже в Росоищ 
иио1СТра.'Н'ЦЫ же ознакомились с пим только из сочипепия акаде!\1ш<.а 

И. Герма;н:а~ о 'естествешюм д13/ИЖбfi11I1 IIaJCcлeirш~я В! некоторых намест
ничествах. Неудивительно поэrому, что статrrстпка естественного дви

жаrия населения каr<:: бы началась у п!1с снова при Еr(атерипе II. 
В к0t1-ще 1763 г. Шлецером была напечатана таблпца остествснного 
движения населсmш в лютерапсюrх, рсформатсюrх п 1\атолпчссюrх 
общИ'Нах города Петербурга, а позже для 1 о родов: Петербурга, Мо
сквы, Архангельска и Астрахани. В конце 1763 r. были составлены 
примерные обр.а.зцьr для регистрацпп Ш('ГОВ естественного движения !-Iа

оеле-ния. Они получили силу закона с 1 марта 1764 г., ,согласно 
которому все приходы Петербурга обязывались ежемесячно пред.. 
став.пять сводка в Академию наук 1. 

н Эпоха Екатерины II представляет замечательное яв-
ц~ . 

ЕI<атерины п лептrе в псюршr развп г1ш пашен cтQrrrC111чecкoiY 
мыслп и nрактпюr, а тdюке в отrюшспшr разработки 

проблем политиюr пародоf!rаселения 2. Сама она была ппсателышцей, 
челО1Веком: образованным для ICBIO!ero 1Врtе,м-сни, зналµ. н ценида мировую 
щпер~п , 1 

Самым важным~ tис.ТОЧJНИКом для 'Изучения вопросов политики: на~ 
родонаоелеmrя ека"Герининско'й эпохи является «Н атшз и 1те ратр~щы 
Етсатерины 11, даяный Колшссии о сочинеflии проекта новоzо уло
жения» s. Он получил самое широкое распростршrенпе в rоссии~ 
paicrrpocтproreниe, которое выпало на долю лемногим литераrур.ным 

nа:мятникам 'ЮГО времени. 

Вопросы" составляющие содержание «Наказа», до того трактова
Л'ИJСЬ в трудах раэ.ных у~чен1ых; некоторые писатели первоо место' 
QТВl()!ДЯТ в эmм oтtIIO~rnи Бильфельду и Юсти. Решение этого 
1ЮЛроса сильно затрудняеггся тем, ltfГO oqa1 оои мrюгослов:ны 1fl про
страНJНЪI, в то время как «Наказ» написан в сжатой форме. Н. Чечулин 
установил, 'ЧТО « ... lf11e из Бильфельда ила Юсти, дававшпх советы 
ОЧ!е!НЬ обс.тоЯ'J.'!елы-1ые, оовидимомуt даже глубоком:ысле:н:н:ые, :ню в сущ
ности О'Ч1еН:ь мелкие и1 узко доктрш1ёрсюrс, собрала императр~ща на~ 
стаме1н:ия в cdr <<Наказ», в «Наказе» царяr Монтескье, Беккарпя 
и Дидро, веюшие умы и 6паrородные сердца, мияппе 1юторых 
отрази:Л'ОСЬ н~ мн:огих пок0Jrе11иях, 1ю 1юrорые тогдn былп ещё ~гь 

1 «Полное собрание законов»,"f"т. XVI.'"No ·12061. 
2 Некоторыtt сянтеа1последнейJд1и n работе· М. Шпалевсю~й, Политика 

народонаселения в царствование Е1{атерины П Записки императорского 
Новороссийского университета, т. VI, Одесса 1871, 178 стр. "' 

3 Я пользуюсь «Нан.азом», изданнq1м под редакциеИ Н. Д. Чечули11а. См. 
«Памнтники рvсского законодательства 1649-1832 гr., изд~в11,емые J,fмпера .. 
ropcкoti АкадемиеИ наук», Спб. 1907. 
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и очень :н:емногимИJ отличены в оrроМiюй: массе ппсателей) большею 
частью теперь совсршешю забытых» 1. 

«Значение «Наказа» как 1еамосrоятелыюrо дронзведения~ таким 06-
Jразом, надо nризпать 11е [весьма ВLrсокп~»,-гопорнт его наиболее 
авторптс:rпый исследова.тиrь Чс1rулш1 ~. Замсчшше э10 особое зн:1-
чение имеет по ОТПОШ('IIШО к f.7I[lJЗC XII <,НtНШЗа'> ( () раЗ\ПЮЖСШШ 
народа в государстве». Из статей 261--292, составляющих её со
держанпс, ОО\i'Iьшrш1ство заимствоюrю Екатсрипой II из <сдух:а закrr 
нот> Мшпескье. Для: нас ~ro оос1оагельство пе имеет лринципиалтj
:ноrо зпа'Ч!епшr в то~1 С'1ыслс, что: «Наказ,) мы рассматрнвас.м в дан
ном случае как синтез нзвссrпых пде?r в от1юшс.11шr полити:~ш парод.о· 
населешш, 1щсй, которые имели большое нсторнчео.ос зrra,rcшrc в 
России. С одной стороны, ошr огразнлисt. на нашс,r законодатель
стве, ,с \другой-они ю,казали \большее илIL ме.rrьшс-е вли:ш-ше па идео
лоп1ю тогдашнего общества. 
В главе «О размnоже.нии ~народа в гОIСударстве» не находим: стр.о

юrо пvрядка в рас.пределешш оrдельпых crarci't по их содержанию. 
Нельзя также сказать, чтобы ою1 в своей совокупности дали целую 
и законченную систему nо.т.rитики народонаселения в России. 
Привсд.ём идеи, развитые n. главе XII, в пзвс-стпую ,систему" 

Статья 265 конста rпрус.т особую ш1ж1юс1ъ дшr России устаповле
шrя: меропрrштий д.шr роста ш1.роr~онасслсшш:. «Россшr lie только не 
имеет довольно житеJrсй, по об:1здает сщё чрезмерным nростран
сrоом земель, которые IШ насс:rены, ншкс обработаны. Итак, пе 
можно сыскать довольно 060,1.rrrшй к раз::vшожспшо парода в rо

с.ударствс1>. 

Осн!о1ВJ1ое положение формулироrшю в :статье 274: «Вездеr где 
ость место, в 1шrором f;м:огут выгодно жить, тут люди: умножаются». 
В этом: положении :выс:ю1зана 1общая установка главы ХП: зав:иаr
мость количества жителей и его роста ог эконом-нчс-ских _условий. 
,В Э'f1О1.Й связи следует отметить статью 287, шшравлеIО-Iую пропm 
роскошп: «Боздержаппс народное служит к раз~пЮА{е'fШю оноrо>. 
О зако:нс пародопаселешш говорrП'СЯ в статье 273: «Страны .луrо

:вые и 1ro скотоводству способные обыкнове1шо мало имеют народа 
rrотому, 'ЧТО мало людей 11аходят себе тамо упражнение; пахатные же 
~ бо/JfЬшее ltfИCЛO людей в упражнении содержат и н:меют». 

Поотому оообое значение придаётся · земледелию, тому, чтобы им 
занималось возможно. большее 'Число жителей России. В сrаты1.'Х: 
269-271 Екатешпш If Rысю1эьшается протrш новозаведёю-юго 1юме
щиками обычш·r" взпмаrъ с крепостных оброк; QIF!a считает п~езrrь!М\ 
предписать з.1.копом бrз.тъ с них только таюrе сборы, К{УТ(}рые пе 
отлучают кре:стья1пrна от ero дом:а" 

Общее число жителей в стране эа'ВИСИ'Г 'Or благополучия госу~ 
.царства, материалы-I1ого сqстщrrшя: граждан, • тяжесnn nол.аrой1 и 
сборов. «Прп ве.1шком благополучrш государства лег1<0 ум1южается 

11'-ЩС:ЛО rраждат>,--rо:оорится :в статье ~J272. «Но страда., к.оrор~ая: пода" 

1 «Памятники русского )аконодател11ства ... », стр. :CXLVI. 
~ 1,'ац же, стр, CXL V, • 
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ттrн C'IOJIЪ юroro отяrче'Иа, чrо рачением и трудотобием своим люди 
с в.етпrою нуждою мoryr, найти себе пропитание, чрез долгое время 
Д'OJIЖI-ta обнате:на бьrrъ жителей» ( craThя 275). 

Статья 277 говорит о том, '1.rго погибель самодержавным rосудар. 
ствам: воеrда приносят два «мудровашrя>: 1) чем беднее поманвые 
живут, тем мноrоrчислешrее их семьи и 2) чем выше rrалог.и, теМJ 
больше способов находят жнтели платить пх. «Зло есть почти не
и:сцелимое,-rовор1-rrся в статье 278,-ко~:да обнажение государств.а 
'f1r жателей ттроисходИ'Т' от долгих времен по причине внуrрешrего 

~некоего nopoI<a н худого правления. Людп там исчсзлп чрез нечув
ствительную и почти в природу уже nрсобратнвшуюся болезнь.: 
родившие-я в унышrа н в бедности, в пасилпи, пли в nршштых 
правительством лживых рассуждениях, видела они свое :истребuте. 
7-.rne, часто не п.риметив причин истреблешrя св,оего». Восстаповпть 
такую державу не могут, детп, которые родятся (статья 279), помо
жет то, чrо сделала в свое время римляне: надо разделить земли 

между всеми семьями и помочь неимущим и.х обработать. ( статья 
280). 
В статьях 281-286 и 288-290 rоворится о меропрштшх по 

rrom1тю~c 1шrюдоrrаселсшш В Рпме накладывали наказание па лиц, 
не всrуrrивших в брак, нагrашдалп имевших детеи, по эrо 11с соот~ 
ветствует православным законам (статыr 281). Бывают податные и 
иные преимущества для женатых и млогодетпых ( статья 282); льготы 
тю наследсrву ( статьи 283-285); дают содержаmrе многодетным 
t(qга'ТЫ! 286), По ютнЬ~шеюnо /;( бракам ~адо уnормочить .J:eJIO с 
nрин.уждением родителей (статLя 288), а также реrулпровать брак.и 
родсrnен:нюrов (сrатья 289). В некоторых сrрана.х в число .Г[Jаждан 
nринималп чужестранцев, внебрачных или детей матери-гражданки 
~~ стр~r; :когда !Же JЧИСJ]}() жителей бьио да~с.та.точно, .эrого 1не 
~лали. Дикие канадцы сжигают пленников, но при наличии пустых 
шалашем приnи.мают ш в качестве саплемеюшков (ста1ЪЯ 291). Есrъ 
народы, которые всrупают в 6р1ак с завоеванными, 'Чем достигаются 
две цели: закрепляют завоева1rnых и: увелиrч:иваю'Г' свой народ. 

В России~ имела мосю большая смерrr'Iюсть. Ст.атiЬя 266 сташПi 
чрезвычайно важную общую проблему относителыю ее nричи:н, ко
торые, как ,сказана в «Наказе», могут быть разными. «Мужики болъ- . 
шею 1trаС1Ъю имеют по двенадцати, пятнадщати и до двадцати детей 

из одного супружества; однат<0 редко п четвертая часть оных при
ходит в совершенный возраст. Чегs, для непременно долже.п тут 
быть каrюй-rшбудь nopor( или в пище, птr во образе пх жизни, 
или в вос:питанли, который причшrяе'Г гибель сей надежде государ ... 
сrва. Какое цветущее состояш1е было бы сея державы, если бы 
могли 6лагоразумJiыми учреждениями отвратюъ или предупредить 
сию пагубу». 

СпециадЫЮ о.rоварJИВаеТ:ея в ·«Накавб> r~бо.тrеэ'НЬ, ДВОСГ'.ИJ J1е'Г, roмyi !На" 
~ад перешедщая 'На ~ер, ~ А:мер.и1КИJ, ра,спрострm-щющая печаль:шые ~ 
гибельные с.ледсrвият во многих провинциях России. Надо в. эа:ко.но-
lZ];ателыюм порядке пресечь ie,e, ДJасrърос'I"раиеющ пр~:меррм чего МОгу'l' 

щжить за.J<оны Моцсея ( стаТЫF 267.-268). 
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Семён: Гераспмович Зыбетrшr (умер в 1802 г.) с 
с. r. Эыбелин 1765 г. бьrл: е1остраоманаР.НЫ,М,. 'f.l. с 1768 г. ор~ар

пым профессором по практической медиципе в Мо. 
сковском ушшерсптстс. К статпстикс пмсюr отпошсшrс следующие 
работы Зыбслrша: 

1. «Слово о прави.rzыюл rзoc1шmaт-tllll с дладенttсства п рассу~ 
жденаи тела, служаще,1~ '/{, ра:зшюJ1ссни10 а о6щестае народа, на 
высокоторжестсе1mый день рождщщя её ияnераторст<оzо величе
ства всепресветлеiiшия, державнейrтт велцтщя zосударьmи u;нпе
ратрицы Екатерины 'Л)zексеевны, са,нодержzщы ·всероссийския, zо
ворёюtое в публичнол Илператорст(,QZО JИосuоаского университета 
собрании ледzщины доК,mороя и публичныл ординарны.~~ профессоро.п 
Семёнол~ Зыбелиuьш, апреля 22 дня, 1775 zодт,, Моск.па 1775, 42 стр. 

2. «Слово о способе, кат<, предупредить Jtожн.о нелаловажную 
между npoчu.Ata ледлеттого ушtожения т-юрода прилину, cocmoflщyю 
в пище, J,,[ладеuца1,1, давае1rюи в первые .Аtесяцы их жизни, на вы
со1<,оmоржественный день восшеспизия на Всероссийскщ'i, престол 
её императорского величества блаzоч_естивейшия вели,сия госуда
рыни илтератрицы Еf(,апzсрины Вторыя салодержацы Всероссийския, 
zоворён,nое в публшmол собранди /1,itnepanzopcкozo Московстсоzо уни

верситета июня 30 дня 1780 zода дедицины доюпоро1,~, хu.иии и 
медицины праuтачесf(,ой профессорол публичньш ординарн.ыл Семё.
ном Зыбели11,ыл », Москва. 1780, 22 стр. 

Первое «Слово» Зыбслипа представляет собой интересную социальпо
гиrИЕ~Ниtrосr{у.ю работу, посrзящёппую прпчинам детской смертности а 
:мерам борьбы с 'I:1ieю. Его пдси во мrюгпх случаях пе утратили своего 
актуалы:юго зпачстшя до пnстошцсго врсмсшr. 

Человек по ,своей прпродс предназrшчеп жи1ъ очспь долго, дольше 
.металлов. Его безвременная гибель-явление, а которым можно и 
должно бороrь·ся. «Но человек, l{Orдa создан по естеству своему. мо
гущим долговременною пользоваться жизншо, для чего ж, паnротив 

того, не только ~столь краткую имеет, 1ю 'И не малаЯJ часть рождаю

щегося человеrш едва узрев СВ1ет, паки в не-бьrгие IИ!rюrда. оозвр~а. .. 
щаетсЯ>i ~,-спрашивает автор. 

«М1югие причины сей преждевреме1шой погибели человека :нахо
дятся,-продолжает Зыбелип,-которых два исrочп:иl{а полагая, фнзи~ 
JLreCКO!Й :и :rтошrгичесrшй, ясно, до1<азательно и совершенно изобраз.wrа 
премудрая наша М<)lнархиня» в главе XII своего «Наказа» «О размно
жении II-I!apoдa в государстве» 2. 
Автор применительно к статье 266 «Наrшза» избрал своей темой 

физический исючr-шк чрезмерной смертности. Он желает сообщит1:1 
<<nравила1 и !Нf.КОО"Орые ср~дстваJ 1~ .вocrffИrraюпo младенчества·, хотя крат
кие ~ 11Тр0tстые, но полезные к знанию для всякого состоя:пия людей, 
чтоб ;н:и единому, но всем no возможности, могли оные скоvтьR.о-1щбу,дь 
nольэовать» в. , ' 

1 С. Г. Зыбелuн, Слово о правильном воспи'i·ании, .. , стр. 4. 
2 Там же, стр. 5. 
1J rам же, стр. 6. 
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Зыбел'ивJ в дальнейшем спецnально rснзJ 11ит о семнадцати средствах 
правилыюrо. воспитаffия л.rодёй с младенчества и ухода за ни,ш. 
От ваех этих средств Зыбелшr ожидаеr очень большпх результа" 

тов, nр:ичем южидапия: 1ero скорее преуменьшены, чем: преувелачеиы. 

Эю доказывает пстория борьбы: d ~резмерпой. смертностью младен~ 
це~ в ХХ веl{е. 
· По своему назваrrию вrорое «Слово1> Зыбелиrи т1сег более узкое 
значение. Правда. фа1пичесю1 речь~ в нем: идёт не только о пепра~ 
вильном питаrши младенцев, I<aI{ пра~rнпе пх изJшшпей смертпост:и, 
работа имеет более общее значе-пие. 
· Зыб~е-лиН', no примt;ру передовых руссюrх людей екате:рипинсrюй 
эпохи, стоит на позпциях: популяцпоrшстов. Успе'ш сrрапы пе мoryr 
иметь места без достаrочпою количес..1ва жптелсfi, <<ЯКО глаrшейшеrо 
орудия ко всяю1м предприятиям» 1, говорит он. Екатерпна П в ст. 266 
гиюрит о безвремеrшой гибелн массы детей, поэтому автор считает 
rебя ,обязанным по долгу службы и ~своему зв::шшо соде-frствовать 
умножению :насслепшr этой рабоrой. Чрезмерная смертность r{роме 
других причшr частично nроист~екает «от просто rы и от незнания, 

какую шщле:жпт давать nпщу в первые месяцы младеrщу, от какой 
должно nоздержпnаться и до которого врсмеrl'И>> 2. 

Зыбелшr был человеком nшроко обра::юuаrшы~r, знал лучшую лите
ратуру по полптпчес1шй арифмсrике. В этой рабоrгс ort упоминает 
имена Галлеlя, Ксрсебума, Депарс.ье, Зюс'Vrильха, Дюпре, Варгептипа, 
Даламбера, цитирует иностранные и русс1{ие труды. В с:rюих выводс1х 
оп опирается главным образом на Варгснтит-rа, что поr(азывает его 
понuманнс исключительной ценностп шведсю1х материалов о народо

nаоелении. 

Человек умпрает-это закоrr природы,-говорпт Зыбелип; однако 
имеются причины, коrrорые ускоряю·r смерть людей. Среди таю.:rх ' 
разnых причmr главную рол:ь играют болезни, которые даже при на~ 
личmf большой рожда•е:мосrи могут повести, как во, Фраnци.и, к сrа
циоtНар.n,ости населения, а rrol и к его уменьшению. Автор, пр~иводи'11 
сведения о медленном: pocre nаселения в р1яде страп. 

-Причины медленного роста различны. Возможной: причинюй :может 
быть нездоровое полdжение населёшюго пункта: и несоблюдение 
в домах внутр-снней чистоты. «То место 11шr целую страну должно 
почитать здоровою, в котор,ой меньше п реже оывает повальных 
и других болезн:ей:, 1rемпоrо умлрает младенце.в, :напротив того до
вольное ЧИСЛО 1IаХОДИТСЯ престарелых, Пj)И1'0М приезжие :ИЗ дро/"fИХ 
меСТ' '6о.ЛJезням тою месrщ илн1 другим каlК!И!М~либо ск:оро не подвер
гаются» s. 
Среди прочих причиrr, препятствующих: росту :населения, ~еется 

безбрачие. Ведь и браюr ire скоро умпожаю-г количество населения, 
говорит Зыбелюr. В Швецищ н Г.ермап:ин почти' толыю одна пята.я 
часть браков имееr ежегодно vдпого ребёпка. Отсюда автор~ дела,ет 

1 С. Г. Зыбелrtн, Ълово о"' сr10аобе ... , стр, 5. 
2 Taw же, стр. 5-6. -
8 Там :же, стр. 8. ' 
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nелравилъ'ный :tзывод: <<ttoce.мy на nсякую брачную пару, вообще ~ 
тая, во всю их жизнь, не более 3 ишr 4 ребенкоn положить можно>) 1" 

Прп трех дсrя.х на одшr брак в услониях большой с.мсртноспr имел 
бы мес1 о пс рОIС'Л" а убыль населения. · 
Зыбелшr указывает на такие причины 6езбrи1чrш населения: 1) доро

гие вьшоды, уплачивае\.1ьн: родп гелям невесты, 2) чрезмерное прида~ 
ное, 3), jИзлиш1ш.й разбор 11Jавепства, 4) дороюс содержJ.rше и про
питание, 5) беспорядок в домосrроительстве, G) роскошь неумерен~ 
ос~ая, 7) взаимное: непостояпспю, 8) отвращение другах 01· эrого 
союза. Н другие OUC1ШI1~JibCTШl, ОСОUСШН) !J) ЧJJL.~bl,IЧ,liiш,1~ HJJ{{Н Н 
:н утеснелия. 

«Не. меньше также препятствует умножению народа, хотя не вссrдз, 
HOI более времеIПю бьшасмыii недород хлеба и голод, отчего не: только 
мrю,rис лишаются жизни, но хоrя б н сего пе было, одпшю,к рожде
ние детей в меньшем числе бывает ... » 
«Но кроме сих н OIIЫ\1; подобпых причин за ГJiаrшсйшнх неприяте

лей. жизни человеческой почптать должно болсзшr, 1юи пс 1олько 
случайно, но беспрестанно действуя больше ис.трсбляюr рода чсло
вечеСЖQrо, нежели другие. Ибо по ,ураnн.иrслыюму некоторых исчисле
нию вс.якии год оrг 30 человек одюr умирает. Сей смерти сжеrо...urы:й: 
побор весьма великое потребление прпчппяет» ~. Лица, умирающие 
IВ!СJI!е',щств.ИJе 'старост.и, войны и разных случа.йпосrей, едва ли соста
вляют пятидесятую часть всех смертных случаев, оста..1ы1ые умирают 

от болезней. 

Наиболее подвержены rноели младенцы, пз которых: :па первом 
rоду умирает 245 из 1 ООО новорожденных; между перnым и третьим 
годом 95 и т. д.-числа, которые Зыбелин взял у Варrснтина. Оп 
приводит далее ряд данных для разных местностей Россшr, по не 
вычисляет при эгОIМ <УПюсиrельных величин. В связ~,t с оrrечостве1шымн 
даннымп Зыбелин высказывает мысли, имеющие отношение к закону 
больших чисел. 
«Отмешюго прпмечапия досrойно, чrо младенцев в России меньше 

против иностранных государств умирает, а родится везде гораздо 

боо!ьше, срав:нпвая того же года с умершими:, и пересrарелых превос~ 
ходнейше-е ч:исло во всех местах примечается. Наши исчисления хотя 
ещё полными и совершеппымп может бытъ назваться II не могуг, 
и притом одного годс11 ~~ одного места сравнение полагают, почему 

оrг других :и: различествуют, однако следы довольно видны, что наше 

Отечество 'В плодороди:н 111 долготе жизни, следовательна :и; в друг.их 
преимущееrвах м~ного прочих превышает» 3• 

На основании приведённых материалов Зыбелин устанавливает, что 
медлешrость .РОСТа :населения или ero упадок начинаетсп с м.,адепче.~ 
СКОI\'() возр,асrа, особенно же заметно эrо на 1пe1Jnol\1 году жизни. 
nри'чИlrЫ болезней младенца «хотя суть :и: различ11ые, например ела,. 

/lt 

1 С. Г. Зыбелин, Слово о способе ... , стр. 9. 
2 Там же, стр. 10. 
з Там же I стр. 12. 
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ootrь 1<11к 0/'Г ·PIOA't!~Meit ~ них mrогда 13Л11ЯП'IШЩ "ГаI( 11 собствбrнаst 
по сложению, в раосужден.ии их нежного воз рас га, воздух нечистой: 

и: нездоровой, недостаток присмотру и хождения за ними, особливо 
корь и осла, tИ'Иi ,младенчеек1ие язвьt, но оставляя теперь все опые, 

поелику нз ,сих или предулреждепы уж::е пекоrьрые особливыми: пре
мудрыw1 'учреждениямп, или юные. не столько мо~ущrrе быгь вредны, 
или no крайней мере пе столько здесь пстрсб{Iяющпе сей. чозраст, 
как неприличная m1ща, в первые месяцы и~ даваемая, от- которой одной 
:моожайшие болезни п самая смерть чаще, нежели ог других приклю

чается; ибtоr обьпшовешю почтп в народе на дру~_гой плп трсrпй день 
по рождении начпнаюr даваrь тяжёлуrЬ, густую п пссварпмую мла-

денцам пищу» 1• t 
Далее Зыбетш обстоят,ельпо освещает вопрос о пище мшщепцев, 

указываеrг, в часrнос11r, что до появлсшrя З,Уiбов детп должпы mrтаться 
молоком, а с.овершеипю туС1ХJ1й ц ЩJеnкой nпщrп нельзя есrЬ! им до 
22 месицев orr роду. 
Особые успеХJ1'Л по бор~ьеЯЕ:i с )де'Тсrюй смертностью в Англ;r,ди объяс:н~ 

ются следующими~ обст10mельствамп: 1) внпматсльным прпсмwром за 
роД1ильн1щамп IL заботой о оохрапсшш новорожден.пых, 2) прививкой 
оспы ,rr 3) деремею!it п ~рацrюнализацней ВО1спrrта111ш1 младс.rщсв. 
Обращаясь. н: dпсrематичссющ даrшым о большом: сстествепl-ЮМ: лри.

росте наамеш1я n Р.оссии, Зыбелшr ,пишет: «Таъюе благоцолуtn-юе владе
тrе без завосnаз:nrя чужпх областей n нсскоJrыю лет 1юuое возрастпть 
может государство ~JЗ своих поддаппых nсрою, всрrrостъю .и любовью 
wеди:нён.ных, внугрь тысячекратные отвсюду; плоды пршrосящих, вне 
же тмамJИJ ш11 ж~ртву 3а государя, за Отечество, за свящетщые .алтари, 
аа своё сnоrrойствие и родство усердно себя посвсщающпх» 2. 
В закточе:ппе Зыбелmr высказывает общую точку зрсшш па эконо

М!ИiКУ Pooc:и:rr. 3емJrед~елне IQ!lr счи.·т,н:т первым основанием: rос.ударсгва 
1И1 в:ыража~ет, надJежду, чrо IИЗобреrут средства для всеобщего экономи:~ 
чес.коло mр.оцвета:нiи~я страны. 

м Перюй более 1нш.r мелее полной сшrrетдческтс,й рабо-« есяцеслов ... 
на 1781 год» той по потrтическ.ои арифметиl(е па русском языке, 

;пр~1мыкающей к ее демоrрафичес~rому :на:п~р~авлению, 
$1'В.Jl!Sre'Г'cя сrатья: «Собрание разных зншtий о законах рождения ii 
смертн.ости 1в роде человечестсом». BпepШJile 1I-raпcчarr1aJ..caJ она быm в 
178, г. в <Месяцеслюоо на лето от Рожд~в~ Хр1И1сrова 1781» (стр. 
97-118), а после переиздана в «Собртпш сочинений, выбранных nз 
месяцесловов па разные годы» 3. Как и мноrпе другие статьи, помещён
lНЫе в тих U-r.ау~-nю-популярных ~пздания.х: Л~шдем;щд наук, она ~i.e: .подпи.
tа111а. 

Статья 1-1аЧ1И)I-rается: с общп.х сведени.й о поверхнюсти; :и на~се.л~ен:ии 
8е:М.1Юrо шард!, разных част~ей: света~ 1ИJ России. В даль:нейшем: речь щё'!i 
о юпросахt относящи!ХСЯ! к разным частям ~ичеакоо .ар~ифметию.r. 
В ofuцetй сло.жноtrи русСЮiй чита.тель на осно,вmrюt этоif статьи дол.~ 

1 С. Г. Зыбелliн, Слово о способе •.• , стр. 13. 
2 Там же, стр. 20. , 
а Часть П, Сnб. 1787, стр. 368-404. Я пользуюсь nо~ледnим иащнtиемi 
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Ж€!I-I был получить довольно ясное н: tтравильное rtpc.дtraмe.FtКe о ряде 
с.татистических вопросов. 

Автор UiМ:еЛ! представленпе о за1(01rе болuших ЧИJсел, хотя он: и не 
осrаш1в.7I1и1вался на этом вопросе спсци.алыю Так, в ОТJ.ЕЮМ месте он 

шnпет: «По среднему пропорциошшьпо\1у числу, выведенному из. вели
чайщщ сумм целых областеrr, мо,ыю положить ш1 1шждьrи брак по 
четыре младенца» 1. 
Очень интересны соображсшщ т1юсящш.>ся r~ щшчинно\.rу изучению 

массовых явле.ю1й в населсншr Автор нс раз ~сляс r мсхаю1стпческих 
nрЕ'дставле.шшl о :НеIJзмешюсrп соцпалыюн жш1щ он пишет о факторах, 
от которых ЗalЗjИCilT I!СЛ!IЧШШ разПLI\. ЯВJIС.ШШ 

~<Трудно показать смершость целых прошшции п земель, потому 
чrо пол~иrг.ическое: и нравственное их состояние, также число городов, 

Н .. "'< !ПРОiМЫСЛО~Б в торгах и: ру~rо,щелиях и проч. могут быть весьма 
различны» 2,-пишет автор. 
По ;вооросу о мерах смертнос'ГIГ для разных возрастов человеческой 

жизни: читаем: «Разность 1тимата iВ сем nСУрядке~ кажется, не делает 
никакого различия· по все же сходс1 во между ссльсrшмп п 1 ородскими 
тиrrелящ,Ji пропзподит образ жизшr и нрапсrоснныс обстоЯJтсльства, 
пороки и добродетель, роскошь и -rрудолюбнс».., 
Мерои успехо~ размпожс~rпя народов являет~ся от1юшеr.ще ежеrод

I:Юго КОЛ)IJ!Чесгва браюо.u. к паселсцшо, которое .:штор 1wзываLт <мерою 
общего поместного плодород!ия». «Но как 11aмepe1nre присrуnи.ть к 
браку зЦI31исит пе от одпuго 1ССТ1сствешюю побуждешrя, 110 паче от 
леrК!ОIСТIИ! II rrрудпосrп сыскать пponи'rmrиc cerv1.eйcr.вy, и следоваrельно 
от IЮЛ1И1ТИческоrо оостояшщ ТQl о мес.та, to общее nлодорощи.~е: не токм:<;> 
s р-аза1ых местах по нrобходJпмостц ДIQvIЖIIO бьrrь различно, :но .1-n g :rом 
же самом месте, смотря по его состошrшо, переменяться»~. 

J3 качеСТ1Зе прп1чиrr-r большои с.мерпюсти в городах: по с.равнению 
с села:мlИI авт10р указывает. 1) пепро.rюрциошwrыю большую деrскую 
с.мерт.ность, 2) <~Il!Спорчеш~ые: нравы, ;вошитаn.ше }l}e:)la-юe и бев.ремен
ное сластолюбие», 3) неумер,спное упwр,ебление пнщн и питья, осо
бе:нно креш<1и'Х ·н rорячих щm}1тко.в, 4) страС11н и заботы, болъш~й 
частъю селъсЮIJJМ жит~елям неизвестные, 5) ~сные жилища, не.чистоо-а 
воздуха, ~и1СПарен.и:я людеr и ЖИВОТJ.rых, вода :и П1р, 6) скорое pacnplQl
trrp~иe и rrpyдiroe пресечение варзвн;ых болезне!й, 7) частое прене-
бр,ежение по' отношению к требующим помощи, особенно в богадель
нях. 

<<Итак, ос:новате-~йшее ;правм·ло ПIОvl'ИТИ'I<.И есть то, чтобы чрез .. 
м.ер!Ное распростране~11и~е н1екоrорых городов: оrршшчить, и rex JОО.дей, 
которые nриЧИ'.НЯЮТ непомерное приращение в он:ых, расселять" по 
.щеревням или по малолюдным городам>> 51-так занлючает соои сооора-
женlИ!Я ав,rор. 

1 «Собрание сочиnеяиИ, выбранных из месяцесловов на разные rоды», 

ч. II, стр. 398. 
2 Там же,стр. 372-373. 
s Там же, стр. 386. 
' Там же, стр, 394. 
& Там жеJ стр. 376. 
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«По сообод'ном:у течтоо природы, от ш1ждого порядоtпrого и в 
благосостоmиr.и продолжающегося брака можно ож1111_.1ть двенадцати 
~цет.ей. Города ~I села ·,рапную почтп нмсюг :ысру брачного nло:~ородrш, 
~и каж,ет,ся, ([П'О .климат, ';1} оной никакого ;1.сйсrшш нс ю1сст. Гл:~впейшпе 
препятствия в брачном плодоrодшr сут& с.лсдующпс: 1) недупr и 
слабость род1итслсй, 2) скорое лрскр 1щс1шс сrо.т~ь м1югпх Gр:~ков, 
3) чрезмерное неравенство в л-ст2х мужа и жены, · 4) весьма раIШЯ5( 
или позднш1 жс.шпьба, 5) нссоз·(ержашюсть в мо.'IО;(ЫХ лст,1х прежде 
бра:ка, 6) забот::. о ·coдcp.1K~L!Шll ссбп н жены, ОШСС.:ШIС- ~ШОl ОЛIОДI!ОГО 
семейства ilf :ху,\ОС C'\iOIJ1ClllIC U ·1py,LIIЫX ро,щх lL "!) IJCCu:.ra J(OJIГOC 
1юрмле1ше грудыо дс1c1i>11. 
в работе находим MJIOI о ЩШШJJL!IЫХ IЩСЙ по вопросу о с га ГIICTIIЧCCIOIX 

заканом,ерпостях общее r1JсшюП ;1шзш1. Из них iНQIIU(дщ;e важньrми яв.1ш
ются: 1) на 100 ноr;ортrщёrшых девочек прпхо;.щгся: 105 М[)ЛЬЧiшов; 
2) с:м-ертrrость .млilдсrщев очень nслш\а па первом году, ·.но она -меняется по 
месяцам, Щ)Нч~м l\IJ.кcп:'lryм прнхо;щтся ш1 первьrй месяц жазшr; 3) «из 
младенцев же обьпшовсппо болыпс роддrся мертвых мужt:коrо пола, 
неже..щ ~енскога, так I<ак и вообще умирает бGльшс 01 rюков, нежели 
девиц. ~Особлив.а из нс.законных много родm ся мертuых, а првтом -сщё 
1И! сие примечать должно, что 11 после благополучпых ро;{Ов всегда 
больше умирает нсзаI<онно, нежслн законно рождёшrыю> 2 ; ,i) «ж11зпь 
же.нс1rоrо пола во всех периодах человечссrюr о возраста гораздо долrо

времеюrее, )frежел.и. мужсrюго, и потому между женщина.мл более нахо
дится пожилых, нежешr между мужчинамю> s; 5) обыюювешю соче
'Iастся вторым бра1шм больше вдовцов, чем в,JJов; 6) «в городах, 
особ.JПш,,. в больших и многолюдных, по бо~1ьшсii часта бывЗ!ет 
баю шс> u .rод умерших, нежслп родиnшихся, что едпнстDсппо происхо
дит от большого числа смертности и мсныu~гС> общего плодородия» 
(т. е. отношения браков! к числу жителей) 4, 7) <(между всеми жптслями 
1-осударства всегда находится из четырех одшI способпый к nое.пной 
слу;кбе в р2ссуждении лет» 5 и т. д. 

I3 К:.!Ч:'СШС основы для tBO!I~X ИЛЛЮС1'рациii авrор взял полную 
таблпцу сr.тсi)тностн, исчисленную известным мзтематиком И. Г. Ламбер
то,1. I-Ia се с..:н::,ваюш оп делает ряд выводов о протекании смертности 
по ..nозrnстам н другие. В частности он: укззывае.г, что «сия табшща 
с.11_уж11r не токмо те рсшсшпо разных вопросов, I{асающихся до nepom,. 
ностп чс-ловечссrюй )Ю1зни, :но и к 'lICЧIICJicrшям, до вдовьей казнъr 
и других подобных учреждсmп1 принад.псжащим» G. 

Повидпмому, впервые в нашеЙ! сr[lтистпчестю.й лптературе .а~Втор 
в:ысrупил р:ротив старинного предрассудка о роrовом влиянии н.зJ че.ло

вечешую жизнь возрастов, кратньrхJ 7 и 9. «В старые годы, даj и пыне, 
больш~тстоо ду1шют1 что седьмой год ,есть такая сrелепь, на: которой· 

1 ~собранне сочинени/:t, 
ч. II, стр. 396. 

2 Там же. стр . .388-389. 
8 Там же, стр. 399. 
.t Там же, стр. 392. 
5 Там же, стр. 401. 
в Там же, стр. 376. 

выбранных нз мест{еслоrзоI3 па разные годы», 

' 
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болъшее число людей умирает, нежели n другое вре!Мя и ntrгoмy, 1~мъrir, 
14-ый, 21-ый год и 1ак далее называются климактерическими или сте" 
пе1н:ным:н .годами. Особливо на 49-ТNЙ год, коrгорое чиСJЮ происходИ!Т из 
7 поwюжеrшых па 7, 1п 63-тиii год, которое ·число про~-LСХо~ит :иэ 
7 помrюжеппых па 9, ПС1ЧП гшотся опаснейшими для жизни» 1. Таблица 
XI опровергает это мпсш1с, rютороrо придержпваются и многие разум ... 
ные люди, mrшет автор. · 

Автор знакомнт чптатслеи с разпымп ысрСtмп естествсшюгq. двпжеш151 
:насел~е.1ыш п вероятной продолжптел1"1юстью жвзпп, причем ort п1шво
ДJНТГ много кош:репшх данных по разным :местностям. Говорится также 
о «средней долrовремсшюсш брака», коrорую пр111ни:мали а~ lCJ ,1ст. 
В свя3\I-n с этим автор выск::tзывш.:·г идею, о'пюснщуюСЯJ к стационnрному 
иаоелению: «Из девятнадцати бракоu старых; и молодых людей обыкно
Ве:I-П-Ю в год разрушается одпп смертшо мужа или жены» :J. Полол<ение 
это верно пр~и1 условии, что общее число браков пеизмен:н.о, а коли
чества разрушенных ~И вновь з:шлюченных браков од'ИН!аковы. 

Следует, \~rаrюпсц, отметить, что в одном случае автор совершенно 
яснq ,и~ отчетливо формулирует значение экономпчес1юrо фактора 
g 1ооциал:ыrой жизпи. «В государстве довоv.rыю уже населенном можно 
дoi13eC11IE общее плодо.родие (т. е. отношение колнчества ежегодно 
заключаемьrх браков 1<: !Населепию.-М. П.) к содср:н,ашuо 1 1с 80 IИЛИ 
1 к 70 особенно чрез сгавлеr-пrе цены со съесгных припасо,в, чрез 
уменьше:н1И1е податей, чрез прекращеr-rие ,рос1юши, чрез распростра
ненщ1е уже :известных: и открытие новых нсточпшФв н: содержан11ю, чрез 

благоразумные учреждения для вдов п сирот 11 проч.» J 

В середине XVIII века довольно шпроrю было распространсrю мне· 
nJИie о том, якобы земной шар, раньше был больше пас:елёп, илп же, 1rго 
ЧJИIСЛО людей :на земле в общем остается не.изме-rпrым. Авrор зэ:rает 
ли.1ературу t111Редмета; он высказал правильную мысль о том, что род 

человечесI<!И.Й беспрерывно растет, за исключением; тех времен, :когда 
СВ1И1репсrвуют эпидемпи, голод, войны. 

«Род человечесК!и!Й беспрерывно размножается, и; тогда бы ~ько 
сам \ообою по ест~естве:шюму ,юснованию в 1oдиira1<10oor.f состоянии 
остано.БIИiЛся, е.тели бы земной шар коrда-нибуд;ь та1К 11д-селен сделался, 
чтобы IИ!Мел! 'Гаюое число ж1rгелей, каковое оп прокормиrrь может. 
Оттуда жt:1 проиоошло сие ложное мнение мпоrих ученых мужей, что 
я3ва, войнщ голодJ 1И1 щругие пагубные обстоятельства сугь такие 
средства, которые премудрый творец употребляет к отвращению чрrез.
меJ)НОrо :населе'Jrия 3емли» 4. 
В общем СJrеДуег признать, что эrо для своего врем~ен;и; очень. ценное · 

irayinro-пoo.yляpнoe ооЧ1иlН'елие пеизосстпоrо автора, папечаташюе два

ждъr в широко pacnpoC11pa:r1c1rпъrx пздашшх Акащщид 1даун:, должно 
было оказать большое ВЛjИIЯrше па соз;фrше у цас' общей статистической 
культуры. 

1 <<Собрание сочинениМ, выбранных из месяцесловов на разные годы», 
ч. 11, стр.· 382. 

:а Там же, стр. 393. 
8 Там же, стр. 395. 
& Там же, стр. 399. 
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Первая rrопытка .выяснить в лrrтературных трудах 
JI. ю. l{раф1' великую !И разнообразную пользу статистики естест-

В€!ННоrо движения населеп:ия на основании 01 ечест

:веи;н~ь1х материалов сделана амдемиком по кафедре физики Логшюм 
Юрьеmrчем Крафтом. Родился оп iВ Петер,бур,rа в 17 43 r., где отец 
его бш ор)IJИ!Нардым а:кадеми'Ком по ш:tфедре физнюr. В 17 44 г. семья 
Крафтов переехала в Тюб~иц1геп, где Крафнлец П{)лyчIIJI кафедUJ!У 
в университете. В 1767j г. Л. Ю. Крафт вернулся в Рассию, чтобы 
nJ)tИ!Н.ЯТ.ь участие в асrронюмической э1<:спедиции: д.лЯJ ш1.блюдеr-rия над 
nрохождеююм Венеры. В 1768 г. оп был назначен адъюнктом, .aJ 
в 11771 г. QрдИ'нарным .акаде.мrпшм. Крафт препода,вал математику: 
·детям: IИIМ.Ireparopa Павл.а. Он состоял чле1юм Волыю-экономи.ческого 
общесr;ва, обществ естествон1СПыта1тел:ей в Москве, Бердине и Лопдоне. 
У:м:ер 1/ОIН: в 7]етербурге в 1814 г. Работы свои, из котор~ых однатолу" 
чит:1 \1Пре;М1ИЮ: :а д!нглии, п!~чатал в :изда!н!иях Академии наук. 
Крафту приrнадлежат пять мемуаров по стаrп1Jстике :населеnи.я. Четыре 

m }I;ИХ досвящен:ьr раэ.работ.rое дан:н~ы.х m естествещюму движен:ию 
tнаоеJ11е:НJИ1Я Петербург.а', а пятый пап~иааrн: по матсриаJш.м И\. Гер~мана, 
ОТ.НОС.ЯЩИJМСЯ I( :насел~ею,по еrттсрппбургских го1рш,1х учреждений 1. 

1. «Опыт о таблицах браков, .рождений и с;,ссртсй г. П стербурга за 
17 .лет, с 1764 ~по 1780 гад, ,w:ropa.мy предпослано общее изложеыtе /отно
сительНJО пользы подобных rгаблиц, если их составлять для t.{елых гyбeptiuiJ. 
России». 

2. «ПродолжеJШе J.teмyapa о бюллетенях 1брак.о,в, рождений и .смертей 
г. Петербурга для периода р 1781 па 1785 год». ,Доложено Академии 
21 а8густа l788 г. . 

3. «О бюллетенях браков, tр,()1/Сдений и смеJУГей е Л етербурге. Третш'/. 
мемуар дл.я периода с 1786 ~по 1790 год». 'дол{)жено АкадеJtии 23 авгу.ста 
1792 г. 1 

4. «О бюллетенях браков, рождений и смеJУГей в Л етербурге. Ч етвёрrгый 
мв.муар д.ля 1перис,.да \С ,1791 1.по 1796 год». l]]редотавлея в ,АкадеJtи/0 12 апре· 
ля 1798 г. . 

б. «Мемуар· о rгаблицах населен.и.я Ека:rеринбургских горных гасуда{J; 
стве!ШJ>~х учреждении. nредставле1tный 'fJ Академию Германом, главн.ым гop
ньiJ.fi началышкою. 

1 1. «Essai sur les ТаЫеs des Mariages,' des Naissances et des Morts de la 
Ville de St. Petersbourg, dans la periode de 17 ans, depuis 1764: jusqu'a 1780: 
precede d'une exposition ~enerale de l'utilite qu' aura1ent de pareilles ТаЫеs, 
:::.i elles s1etenoie11t sur des Gouvernements entiers de la Rш,sie». Par М. Kraf jt,
Acta Academiae Scientiarum Impeпalis Petropolitanea pro anno MDCCLXXXII. 
Pars prioe, Petropoli, MDCCLXXXVI (1786) Нistoire de l'Academie Imperiale 
des Sciences. Populatio11, рр. 3-66. 

2. «Suite du Memoire sur les Listes des Mariayes, des Naissaпces et des 
Мo1ts а St. Petersbourg, contenaпt la periode de 1/81 jusqц'en 1790»-<i"Nova 
Acta Academiae ... », tomus ·vш, Petropoli MDCCLXXXIX (1789), рр. 174-208. 

3. «Sur les Listes des Mariages, des Naissai1ces et des Morts а St. Peters
bourg. Me!Ifoire troisieme contenaпt la perюde de 1786 зusqu'eп 1790,-Nova 
Acta Academiae ... », tomus VШ, Petropol1 MDCCXCIV (1794), рр. 225-255. · 

4. «Sur les Listes des Mariages, des Naissa11ces ei des Morts а St. Peters-
bourg. Memoire quatrieme contetiant la periode de 1791 зusqu'a 1796,-«Nova 
Acta Academiae ... 1> MDCCCI (1801), рр. 246-272. 

5. Memoire ~ur les ТаЫеs de Population des EtaЬlissements Imperiaux. 
pour les Miпes (le Catherinenbourg, presentee а I'Academie par S. Е. Mr. 
Неrтапп, capitaine en cl1ef des Mines». Par Mr. Krafft,-Nova Acta Academiae ••• 
tomus XV, Petropoli MDCCCVI, р. 237-256. 
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Оdнов.ным явля€тся первый мемуар f{paфra, где он довоnьно по
дробно н обсrояrелыrо развивает свои идеи относительно полm'И.че
ской арифметики: вообще, методов обработки. сrатистическнх данных 
о браю1х, рождениях и сме:rrгных случаях, д~елает ряд выводов о зшrо
номерпостях ilD 1оооб.е.1rrrостях в явлениях естс-ствеrrпого дшrжс-шш пасе
ле!Ния г" Петербурга, высказывает пожела~i1И:Я о созд.ашш rосудщ1сrвен
ной сrа:-1ш1сrики нжмс.пия в Росаш. Остальные мемущ1ь~ с 10rr1ш зрения; 
методологической не представляют ничего нового: э ro обо1рсние ре
зультатов обработк,111 последующих д.авпых :прп по"1ощн тех jЬ.с мсrодоn, 
которые подробно разВ1иrrы и ,uбоспова!r{ьr в IIIC.pвoй: 1ыG01 с. По време
нам толыю ветре.чаются замечания, 1Имеющне зндчсш1с u. 1\ач~стве 

допоJшиrrельного материала для хараюеристиюt воззрснш\ авторd. 

Кр~афт ~rачинает первый~ мемуар с !ИЗложепия с.1юнх ооззреr-rи~ 
!Па !,З'Наче:ние полптической арифметиюи: для rосударствJ. и общест.ва1 
н.а !Новые совершенно не.известные ЗаI{.()11-юмерносли обществсшюй жизни, 
~rоторые открываются npiиi сr.атистичоском изучеюш массовых я:вле-

1rий, на необходимость больших чисел, для того чтобы увидеть постоян
lН:Ьrй IИ удивительный ;rюряд01, там, где ка!к будто существует только 
рrучайность /И! :х.а:ос. . 

t«Тот, кому прежде! всего \Пришл:а в голову счасттшш1 мысль соста
В~и,ть перечни браков, рожд~щй 1I смерrгей, ниrrок пе мог еще прсд
В!И!деrъ ни :всей вююrости .этого дела1, н:и подозревать осей пОJп,эы, 
которая па а-тою получится. Надо собрать и: арцruшть большое количе~ 
ст;во подобных табЛJи;ц для целою ряд~ лс:г ~1 для. многих различных 
мест.ностей для того, чтобы ц11Меть возможность прптти н: важным 
3аКЛIОЧеRJиям, кОТQрые можно :нз :них сделать, для roro, чтобы оrгкрыть 
~неож~ища:юrый свет, который они; проЛ!и:вают 1На многие nолшические 
оос.ледо~а1-1ия, относящИJеСЯI к общес:тве.'ltн!Ому благу и счастью челОtВе
чества. {jКогда! первые лучи. этого sнан:и.я :неожиданно открыл:ись перед 
~и рросвещён!в:ыми патриотами, !Которые 3З.11'ИМаЛИСЬ сосrавле

lН!ИJеМ и \µсч;цСЛJе:н.ием таких таблиц, дольза :и:х не замедл.ила выяви.тьсяt 
;во все!Й своей l1Q7I1IOТle. q гrех: OOIJ! ;все приs:ндюr, чrо в результате 
1ИХ :изучения :н~е tгЮ\ЛЬКО :получаем: оовые rисr.и;н:ьr, вrюлне достойн.ьrе ВНI-~ 
м.щия е:с-rесr.воиспытателя, :мед'ИКа 1ИJ филоаофа,-исrшrы, 1rоторые 
от.юрывают постоян:н:ы;й \i]) у~rй nорящок, существующИJЙ1 в ат.их 
~Я.ВЛ!еН!ИЯХ ~еЛ!Ове.че-ского рода, где обычно не 1.nи;д~я.т ниче.rо, кроме 
результатов сле:rюгЬ случая. Ow в то те :врем:яJ ,paCiqJiЬrвaют перед' 
гл:а3ЗМИ. unрав.ителей очень часто 1н1еизвестньrе и:м фан:тьr, которые дрл
жны jI1!Itte.pecoвaть их т,ем; более, что факты э.ти относятся к перво...чу1 
Ji13 государ,ст.веню,rх богатств: жиLзн:и:, бла.rооостоян:ию и ум:ножению 
поддаю-~ых- Эrо 1Не oЗJiaчaer, чrо да ТОТЮ1 ;не знал:и:: ср~едств для п10з.11а ... 
:El!l-Ш раз~ем и rrepeмe!НJ Вi :н~а!сете:нt~и!Щ ню сре,ирва эти давали 
прещсrавление только о фактах, без укдаЗii!И:Я: на их при.чиньr.. TaI01~ 
rrабл1ицы саrмъrе факты представляют носра~в:н.е.нно я:c.rree и :в.месте 
с rreм в:ыяв.л:яют 1ИiХ \Вlе.роятньrе ПР!ИЧИ:Н:Ы, Ог эroro fIIР(ЩСХодит таt 
боJJъшая ПIОЛЬ3Щ ЧТ()1 праmI1ТеЛьство im.reeт вооможн:ость влиять юь 
n/l1IX :нащrежащии обр0ЗО!М, О'1'1 врем~иr' щр Бр1еме!НIИ1 nр1Оверять усnехи 
СВQИ!Х забот да nользу обществу, оценJИIВа'IЪ результаты предупре.ди
тель~IХ ~;мер, пplfD помощи: до'ЮрЫХ удаляете.я В1сrо<ое ЩJerurrcrви~ содей-
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tг:вооать В~С~му, что благопри!5rГС1'В)lеrг эrой rrольэе. Когда rакие тао
л1ицы статt обнимать дос.та'J'Оtm!ЬI!Й период времени и достаточное 
количесrво ~ас~еле~tия раЗIНiЫХ К~ЛJИ:Матов, нра!ВIОВ И! образа жизни, они 
сдела.mись nри.rодпымп для более общего уnотребленИЯi. Когда их со
е.щи!Н.'Или воедипо, то пмучились средние рез.ультатьr, которые в сколь

:ко-НjИбудь ощутительной мере не зависят уже более от андивидуальных 
~и особых обсrоятельсrв. Следовательно о:н:и~ с ~наименьшею неопределе.н

JНостью вь1ражают обычное течеfDИ1е естества человеческого рода в 
плодовri'ГОС'ГИ, рождениях, жизнен!НОСТИ и смерти людей. Зная то, 
что ,соответсrвует природе, коrда1 она! ll!I!Чeм не :нарушается, гаранти

руют себя от иллюзнй относиrелыю ее течени!Я1, не принимают за ~него 
того, что является результатом беспорядка~, цропзводимого особыми 
обстояrельствами, физически.ми или соци.алышми, нарушающими благо
творный порядок. 0:н;иJ в значитель'IЮЙi мере входяrг в :«1руг ведения 
nравтельства 'И! заслужи.вю<УГ особого В'Н'ИiМаiшш с его стороны. 
С r,roгo времена JI-rекоторые европейсrте государства, понимающие 

св0111 истин.ньн:! 'И'l-rгересы, ввел!~-~ у себя в обязательном порядке изrо
товл:ени~е подобных: таблиц; очень выдающиеся ученые взялись за их 
усовершенсrвование и установление методов :использованпя их для 

пользы общества iИ! администра!]jИ.И. И этот 1rовьюй вид политической 
арифметики, достигнув: извосгJЮlй C'Гenemr совершенства, не премину.п! 
ВОЗIН.аградить 11аиболее ллодотворным IОбраеом труды не одной сrра!Ны, 
юаrорая Б~вела! ero у оебя; и культ.иширует дме.е» 1. 

Крафт предпринял очень значительную работу над многочисленными 
табJDИцами главным образом с целью по.юаватъ rrользу, которую можно 

было ~бы по.лучить от введения подобН'Ь1х таб\7Iиц в об.язат.е-.льном по
рядке во всех губерниях России. В распоряжении его были материалы 
только по одному городу, к тому же собранные по несовершенным 
образцам, требующим большей детализации. Всё же имелись достаточно 
точные, оо его М'НlенJию, таблицы rro Петербургу s.ai 17, леr, благодаря 
че:му получились Юiтерос1-rые вывод'ьr, tfГO может пюслужи,ть поводом 

для вве;цения в Росси.и лучших таблиц дЛ!Я! целых губерний. «Они сде
лал1и~сь бы тогда1 основой IIОЛiWГической арифмег.и~и в России. Om 
обоrаТ!ИvIИ бы новым знанием общую С'rоЛЬ !Иj!-rгер,ес:ную для прави
'f1ельсrв :науку. С другой сторо~ны, ~mo, чrо са1ма эта Импе
рия, населею-1[\.'Яj Мl.ЮГИМИ! народами:, с Т~аю~м раэнробр1азоом: климата 

~ нравов, nолучилаJ бы болыµую Il\ОЛЬЗУ, ускорив благомря эrому; 
прогресс своего мноrочи1еле!Нi00rо на~рода !И! оодъем блаrоде:нст.вия 
общества» 2. ! , , , 

Любопытно, что Крафт н.аЧIИ!Нает с требова:~-m~й) п!I)едъявляемых к 
ста,'I1НIСТ'J,lче.ским данным долоой схемой стат.иt"I"Щ{И населения. Для: 
нее нужны, r:ю его м:ненtиiЮ, сведен:ия шejQТIИJ ,ВИ;ПJов: 1 ), чfiСЛ!О живых, 
раrnределенвых по полу, возрасту 1И! образу, Ж1ИЭН:и, ,а также -еже-
rодJ.н:ые числа: 2) бр,аков М1еждJУ' ~' 3) rрождениtйl, ,_4) умер· 
шиос, 5). смертных случа~ по возрасту J'МejplIIl!ИOC, 6) умер1щих !ПР глав
нейщим пр:ичинам смерг1И. «Путем iК'ОМбиJнщюва~ния этих шести видоо 

1 <~Опыт о '!:аблицах ... ,>, стр. 3-5. 
2 Там же, стр. 7. 



данных по два, nоJJучи:м 15 разных отношаrий, из коих политиче:с:к.ая 
арифметика д~елает с;вои вы~вод;ы. ОН!И. шжаэывают государсrв.у nри
ли:вы JИ отлиаы в прогроосе и блаrополучии его н:аселеwия, которые 

до временам пмеют место, а также указывают ~правит,ель.ств.у путь, 

как .а'КТ!пшю п аперrичтю повлиять на сохр.з.1-rешrе и pocr числа под
даJ-I'ных» 1, 

;f(рафт сводrrт относительные числа, которые: он: с!.fИ.тает наиболее 
поучительнымп, 1с трем впдам показателей. Это меры: 1) шюдовито
сrи, 2) смертrюстп и 3) роста или прогресса населения. 

Синте~ируя теоретические воззре'Н1Ия Л. Ю. Крафта и идеи, относя
щиеся к прикладной статистике, приходим к таким вывода1v1. 
Крафт во всяком случа1е был :в 1бOJIЫll61 1И\Л!l{ ме:пьшей степени' знаком 

с литературой по политической арифметике. 1 

В неко'Г9'рых теоре11И!ЧiСК:И:Х и праiсr1Ических вопросах статиспши 
Крафт хорошо разобрJа.тrся, ХСУГ.Я не повсюду он: самосrоятеле~r, чего 
вообще и не может быть у учёнюго, который не является осново
положн1иrком повой 1Iаук;и. Т.а!к, неоднократно в ясн:ых п недвусмыс
ленных выражеппях высказывается: Крафт относительно зпачtшrя поои
Т!ической ардфмеТИI<.и' С ТОЧКИ зре)IИЯ ПОЗ.Itа!fПЩ И ПОЛЬЗЬl её ДЛЯ. об-
щества ,и государства. , 1 1 

Исходной •теоретическdй позицией: Крафта являеl'Ся nдея, что nер
:вое rосударсrве.нное богатство-это Ж!ИIЗ.Нь, благосостояние и умно
жение жителей страны 2. Он был сторонником наиболее прогрессив
:ных )щей просвещёнооrо абооJПО'Т'изма. С его точки зрения истинные 
интересы государства и благосостояние. и благоденствие населения
идентичны. Для просвещённого правительства знать факты н их 
nр1пчины, tИ!меющие от1Fюшение к благу на:рода, значит п~редпрюrи
мать ,известные меропр~ияти.я на~ !ПJользу общества. Поэтому все, что 
~11Меет отноше(н;и.е к насел:ен..ию и: ero росту, очень важно для rосудар
с-rва. Пмиrrическая арифмети'IGа приносит большую пОJIЪЗ.у обще
ству и всему человечеству; та~ I{ак правительство должно трудиться 

на пользу обществу з, 'ГО правительства, понимающие свои истинные 
11штересы, ввели у се.бя в обязательном порядке. изютовле.ние ста~ 
тист:иче.СI(ИХ табЛI-щ о ц-tаюелении, что~ цр~.и:несm очень большую подьэу, 
0т1и1М страnам. Bвe)IJetlI!И!e и:х1 в России ПО\JL'ОЖИТ основу для ее rюли.тиче.-
ской арифме'.Г!ИJКЯ, что обог.ат.и.т новым зцанИJе:М столь шrrересную 
для {ЩN1,В'И.тельств науку, ускорит прогресс моогочисп:е~mьrх народо~ 

населяющiИ!Х Россию, дри:ведет 1<: lrюдъёму блаrооостоя!н:ИЯ: общества. 
Новые fJI1icт111ш, коrrорые получи11rись в результате статистического 

щучеJiшя пасслснпя, вцо.1rпе достойны в1н:им.а.1rия естествоиспыта

теля, медпка н филооофщ Они «откры,вают постоЯ1г~1ый н удивитель
ный [1порядон:, сущост.вующи!Й :а эт.их Ю3JrеНИЯХ че.лове.че-ского родаt 
где 9'6ычно н~ видят ничего, кроме ре3ультатов слепого случая» 4. 

Пр~и.ложе:ние метод~ nоли."mчесюой ар!Ифметиюи к массовым явле
ниям, :ИiМеющим место сред'и! 1н:асел:е.н.ия,. (Пр,~дirГ к та.му1 1fГО устанав-

1 <~Опыт о таблицах ... >>, стр. 8. 
2 Там же, стр. 4. 
в Там же, стр. 5. 
4 Tarj же1 стр. 4, 

• 
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JJ1ивают1ся rrекоюрые фа!КТЬr, norpbli ооверш~н:но неизвестные прави
rел:ьству, а кроме того, выявляются 1И!Х вероятные причины, чего 

нельзя сделать друп1iМ путем. В 1{ач:остве основного матери.ала nолити
чесюQ1Й ар1Пфметиюr населен'Ия, по словам Крафт.а, фигурируют 15, раз
нъrх видов -относительных величщr, которые имеюr двоякое значение 
для rосударствз. С одной сторkУны, они1 показывают приливы и от
ЛIИ.ВЫ в пrогрсссе пли росте пародона,селени.я п его благополучип. 
Это в,пд «полп гпчсского термометра, который показывает им ( прави~ 
телям.-./И. П.) сrспепь благополучия их даже наиболее удалёпных на
родов и её :изменения, а также их общественные потребности» 1. 

Позже, в четвёртом мс:муаре, Крафт называет систему отпосптель
ных величин «термометром народонаселения» 2• 

С другой стороны, система эта указы.вает правптельству [Iуть, 

«каr( Ш{1чшпо н энерги1пю повЛ'пять. на coxp1a!ff(m!Ire и рост ч1rс.ца под
даm1ых>' з, на блац:шолучие множества граждан 4.. Это достпrается 
благодаря тому, что стат~истичесrшй метод дает ~зможпость оrгкрьrгь 
причины, обусловливающие ту или ину19 сгеnень высоты демографиче
СI{!f,J...""{ ~юказа1елей, причины, которые в значите-ль:ной мере зависят от 
меропр,пятий правительства. \ { 
Для того чтобы вьmвиi7Iись закономер,н.ости в массовых явлениях, 

надо ,им:еть большое чпсло !Наблюдений за ряд лет, отн1Осящихся к 
разным: меrnюстям. Во второ,м: мемуаrре, по ПIОВОду периода удвоения 
насел1е1нJИЯ Пе.тербургд, Крафт высr(азыв.ает общее свое воззрение на 
значение для выводов больших чисел: «Несомненно, что чем болr,ший 
nер~и10д времени1 охватывают результаты [ЮдJобного рода, тем большее 
!ИJМrеrся основа1ние nрида1вать им большую степень в.ероятп'оспr :и 
'ГОЧRОСТ\И1. Дейсr:вия прич.и;н: изменчивьtt, местных, общссгвсrrnых, по
Л\ИtГ~Чески:х, которые 'ИЗме!"}яют посrоЯJН;Н.ое 'И nра,вильное течение При
роды, делаются н,еощут!Ит~ельн1ымя, взаю.mо уничтожаясь при: очень 
большом числе наблюдений» 5. 

В том же мемуаре, по поводу фак,,ИJt1есюой плодовитостп населения 
П~бурга в 1781-1785 rr., .автор :несrrо.л:ько б.mпже характерiИ.
з.ует вsаимоотношения между постоянными И' случайными причинами: 
«ЭТ'а jПJЮдови.·тос1ъ, носомнеюю, 1ме.ет свою однообразную и постоян"' 
ную причину, ле.жащую в природе человеческого рода. Но поскольк:У~ 
действие этой причпны может быть увеличеоо или уменьшено пзменчп
вымн полrrтпчесr<ими ИJIИ социальным.и обстоятельствами, она входит 
в сферу деятельности правптельства» в. 

Посколъку~ оСiювная идея: зако111а бол:ыпих ча,сел: прИЛ())Ю-I\fа I< :М3с~ 
совы;м: явлооиям, :имеющим место в естест.всшюм дВ!ИжениИ' населе,, 

НIИ!Я, мож;rrо примеш.1:1ъ R! ЮiМ .rrоложGЩЯJ теор~ии: вероятпостей. Крафт 
указывает в часrнос.т.иJ !На! р~е.решени.е ЭТИ!М путем весьма важнюrо 

воµроса о ч1и1ел10.оом вз~ошенци: m>лоо Yi новорождеюrых. Пp/ff 

1 «Опыт о таблrщах: ... ,>, стр. 65. 
2 •0 бюллетенях бра1<0в, рожцений и смертей: ... ,>, стр 1 27~, 
3 <,Опыт о табл1щах ... 1>, ст• 8. 
1. Там же, стр. G5. 
1' <1 Продо.~жспие мсмуара о бюллетеня,t.,.,>, стр; ,08, ~ 
б rам_же, стр. 193, . 
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м.1юг~ч1исленных набтбдениях установлено, что g cpe,lIJfreМ и.а. 100 ново
рожденных девочеrt приходится 105 мальчmrов. «Эта~ Пiра.Б!ИЛЬНОС'IУ 

в рождениях детей обоих полов пастолыю оостоmп-tщ что, соrласп~ 
ис,.щслепиям вероятностей, опа вовсе пе может быть результатом: 
случай1шст~щ а стшрсе представляет сооой пораз:ителыюе доказа ... 
тельство того, что провидение руководит судьбой рода человеческого» 1. 

Д. lБ1=рнулли в XIV томеJ Новых Комм~нтариев АI{ЩU.еыии: применю~ 
теорию вероятностей 1<: этому явлению, «которое после стольких 
доказательств должно считаться общим законом (une loi generale): 
природы, установленным с мудрым .намерением nровпдением, кото

рое руководп-т .сохра:пе1шем человеческого род;а» 2" В этом случае 

общая причина трактуется: Крафтом, 1<ак с:rrециалъпо уст.ановлеюшй 
свыше закон природы для пользы человечества~. t . 
Крафт разделяет nричины демсграфичеС!(И!Х я;влеm-rй па! rюстоян:

ные 1И1 случай1ные, которые он называет :измен:чивымn и: меtтнъr.ми. 
Есть ~cra в -его сочп·не;п:иях, коmрые щж 'Нед.осга'l'ОЧНо в1-mмателы1ом 
чтен,ин дают основание упре1шуть автора в механистичности ;воз

зрений. Так, Ort r-о.вор~1т о «действиИJ природы», «есrествешrом по-, 
рядке», <юбычпом течени:и природы» s. Однако !П1ри внимательном из,. 
уче:ни~r 1ero произведений l!l!олучается пе.что rпюе. Распределение :п:олов 
у nоворождешrых, по мне:н,ию Крафта, ос1ювюю на неиэме1-П-IЫХ э.ако
нах пр,ироды,-воззрение, которое разделяется~ до ооследнеrо вре~ 

Ме!НИ подавляющпм · большинством современных учёных. В других 
же сл:учаях оп общую nричтшу и е.е ш~изме.шrость трактует, ,юак 
категорию теории: вер-оятностей, противоп~оставля:я: ее пр,1-rчшrам слу
чайным. В !Одном даже случае Краф-r ясно iИJ недвусм:ысленн.о roвopi:и:r 
об 011-юоительности! понятия: закона природы, причем: важно, что &ro 
высrшзыванис- имеет место уж~ в первом мемуар,е. Говоря о раз.пых 
Пр!И.'Ч:mrах ~смерти, он пишет: «Сравнивая :их с мер.а!МИ:1 которые 

длf! наших дней можно принять за закон природы в ОТ'Ношеаnm: 
силы болезней среди соврелtе1иtо20 поколения человеческого рода ... » 4 

Kai< видим, автор дважды в одном и том же высказывании подчёркиN 
вает относительность понятия законов природы. 

Статистичес1шй метод изучения имеет особенно важное значение прп 
установлении силы действия случайных причин. Большую теоретиче" 
скую заслугу Крафта пр,едставляет то обстоятельсrво, tfГO Ollt в пол~ 
-nro:й/ мере понимает это, пеодоократrю яаrо :и~ отчётливо roвopm, о 
!Н'ём, очень тонкю1 н у~дачпо сочеr3!ет эту rщz~:ю с освещеп}I!еМJ iэmrpoca о 
пользе 1rn .-значепшr политической арпфмеТIГJ(I-t для государства·. 

Указав kш щачеппе очень. больши~х ЧИ!Сел 1mблюден~~ для каче
ства выводов, Крафт продшrжает: «С другой сrороны, cocraвлeнttre 
nодоб:ных табЛiиц :из год~ в год, их IПродуманный кр~ат.юш ~ 
(111 пер~иод~ J< :mермоду, особе~н1ю если: они cocr~GI;Ьt для целых 
рровmщий,-11Dе менее 6ажRО для прави~а. ЕМУ~ беаконе~о naжm:1 

1 (l~пыт о таблицах ... », стр. 41. 
2 <1Продолженпе мемуара о бюллетенях ... ,>, стр. 193. 
~ <<Опыт о таблица~ ... », стр. 54, 56, 57. 
,6 \fам же, стр! 14, J-<урсив моМ.-М. П. 
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ан.щrъ как раз дейсmиtе прwrин изменчивых, ,Ходящих .в r{руг его 
ведею!я. Знание эrnx аедС'Т'Sий даст ему возможность действовать 
1На1И.~ uэнергичн:о в 1Целе оохраnения, pocra и благосостояния его 
граждан и \На благо человечества» 1,-так закапчивает автор второй 
мемуа[). 

~ разных ме.стах своИ)Х сочидепий Крафт не всегда одшrаrшво пер,е.
ЧJИ!СЛЯет БЦП,Ьr случайных при~щн, пмеющих значение для юпенсивносrи 

:Цемюграфи.чеок:их:fу!,ВJI!еНИЙ Он говорит о различияfх; в I<~ш:мате и ~правах, 
m\Шle!• Ь пр~ичиtн:ах фивичес.ких, моралurых и грюr\;щне1шх, сстестнс1шъrх 

и ПОJIWr.ИЧеских, пита:пИJи н обычаях. Натюнец, в од;ном месте 
mrroro мемуара, опублнкова~rноrо в 1806 г., паход11м iИIIТереспую 
фор:муЛ!Ировку \И'дей ощосителыю постоянных и случайных причин. 
Крафт rvказы;в.ает, что !В тrервом мемуаре он высказал пожелав.не sнать 
меру фаюtиJчJеской плюдо.витости для отдельных провИjrщий России. 
Нуж!fЮ 1JЭТО «пютому, чm, хотя, вообще Lrоворя, она остается для 
осех uвр~е.менl 1И irюoceм&mo почти той же, vДI-rюro мера эта подвержена 

разJ.11ичкям и :изменениям. Вызьmаютс.я ошr запоздальхм:и или п~режде" 
временно заl{лючёнными браками, пли же ошr зшшсят or прнчшr мо
ра.лы1ых, экQiюмичесr<:rrх ила полшпческих, I\.от.орыс относятся: к пра" 

вительству» 2. 1 

Сл:едуJеТ привна'1ъ, что нет 1noл1юir чеrкости в фор1м;улцровках 
Кtрафт~а. jПричи1rы физические обнимают собой п 1клпма~'Т', а :может быть, 
частично таюке то, чrо в nоследнем ~случае он назвал пр1ичи

Нам1И. 1э.r<101номнческим:и. Оообое затруд.11ен~1е представляет точное ПOI-IJL
мaji!I-Ite JИ рjер'ФОд !HW русский язык т8рмила <<Моральные прпчюrы», оод 
~ JЦ XVIII ~в. обычно nодразуМJе:вашr причины п обстоятельства харак
тера llООЦ'И,МЬ'НОГО, в 1Противополояаюсть физическим. Крафт, однако, 
в од'НОМ случае n1иrueт «мор1аЛЬ'НЪ1iе>> и; (<Гр1аждю11с1ще» ( civiles), а в дРУi 
гом: <4IЮJDИ"rИческиjе», :nод чем, повидимому, понимает при.чшщ социаль-

»ъrе, iИiбО он1и прртивопоставляютСЯ' здесь физическим. ..,J 

Приведёю:rые идеи Крафта показывают, что он рекомендует из
учать действие случайньrх прпчин, имеющих силу в течение года (или 
~yroro корrоткого периода времен11) •пли толЫ<о в опр~е,щелен!1юй 
"местносr,~1. При всем rом лучше всего как едищ}lцу на1блюдения бр1ать 
~ции; 11следу~ет различать население больших, средних, малых1 
ropioдOiВ, местечек 11~ сел1ьск:их местностей. При;tщн:а этогО: опять ... таки 
действие закона больших чисел. Малое 1шлпчество паблюденпй вообще 
дма~ет результаты статистического :изучснпя нсубсд;ительны"vlи; :можно 

К:УИф!ЫТh ~та,1<JИе :за:ко1юмерпостп, IIO'ropьrx в дсйствrrгелыюсти пс суще_... 

ст,вует. 1~ля того чтобы маr<спмалыю уравповесrrть и выравн.яtгь д~ей
ст;wrе i;'CJij'Чai'hrыx причшr, 1uщо им~еть паблюдеция за много ле:r \И для 
раз.лJи;t!НЫХ 1iМест:нОС11ей, Средние результаты будут отражаrгь ВJШЮ-rие 
1юст1С>.яю1:ых ,цр~и.чи:н, то, что является на д~1-nюм отрезке времени ест~ 

сг.вен:ным unорядком вещей 1с точюi зрения ~Крафта. Сравнивая к0tн~ 
1Юрет:ные 1JМеры для того ~или ююго года или JJЛЯ отдельной местности 

с lТЮ{О'Й общей сре,ц'frей: мepotit" :вьпщлщот силу; д~ейст~rrя особы4 npwt· 

J <1Продоrrжение мемуара о бюллетец.ях ... ь, стр 208, 
В (!Мемуар о таблиц<1х насе.rтенин . 1>1 стр, 249. 
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ЧИIН, ~присущих изучаемому :времени или данной местности. Нетрудно 
у~стаtr-rовить эт~и особые обстоятельства, которые и: будут, по словам 
Крафта, вероятными причинами избытка или недостатка 1шнкрет
ной \;меры по сравнению с естественным ,поrяююм. Автор 11азывает 
их «верояТ1нымп причинамю>, что сrзпдсте1IЬствуеr о 1'-лубине его 

теоретических воз~рений. Было бы неправильно счптать результаты 
такого причишюrо изучения абсолютно точными и всегда правильными. 

Основной задачей Крафта было показать полъзу п значепие полити
ческой арифметики, пропагапдпровать создюше системы статистиl(И на
селения в Росспи. Поэтому для нас ясно постояшюе подчёрюшание ав
тором особенно важного значения для государства статистического изу
чения тех или иных явлений. Делается это путём указания, что разные 
К'О!Н1q)етн.ы~ отнооителъные величины поли.тпческой арифметики дадут 
ему возможность установить колебания и вариации массовых явлений, 
усrа:новmь :их вероя-гные причины, а! потому и :вюедействов.ать на 
IOfX в желателыюм направлении. Выше мн,ою были пр,rmедены подоб
ные высказывания Крафта I([Ш по поводу плодовиrости и смертности, 

так и по вопросу о росте пародопаселения. 

В связи с у;чеписм Крафта о прпложепии ст.q.тистичее1юrо :метода 
к 1и.~3учению причшшых связей, влияния раз.пых фжrоров на 1штенсив
носrъ ма.с<:овых явлеН1ий, нах{)Дится его идея о ооставлен:и.и м·едицин
ской топографии России. Он высказал -её в первом I мемуаре при: 
разборе вопроса об изучении силы болезней и состояния обществен
ного 1,sдоро~ья. Надо усовершенствов.а11ъ номенклатуру nр:и.чи:н смерти 
и сдела1ъ её по возможности сравнпмой с номенклатурами иностранных 
государств, пишет он. «Хорошие таблицы по этому вопросу, охватываю
щие различные области Росспи, составили бы вид медицинсl(ОЙ топогра
фии1 каrорая вследствие различий климата и туземных пародов была бы 
1и:нтер~еана для есrественной истории, изучающей человека. вообще. Она 
рутём сравнеruия мер для различных местностей между: собой: и с 
мерами, имеющими место при обычном течении природы, указала 
бы нпра}З,'ательству преимущества: одних и обществелн:ые потребности 
других местностей и послужила бы основой для деятельности санитар-
1н:ых 1/УЧРежд~е:ний, предназна'Ченных для сохранения: народонаселения: и 
о:храны ero здоровья» 1~ 
Крафт ясно и отчётливо осознал одпу нз осirовнъrх статистиче

сюих ·1Идей, юоТ10рая связаnа с научным изучением одной: и той же 
местности во времепп и разных мест'Постей для одпоr<4 какого-нибудь 
~р1и~ода. (Это-сравлимость дапных с точю1 зрения прогр.аммы их соби-
рания и методов оqработrш. О пей он rоворпт пеодпократно. 1 
Автор стопт i1a приrщrшпально пранпльпых позицпях отпоспТ1ельно 

ПJОJIШ>Й СХ2емьr стаrn~стиюr iffacevreния. Для нее нужн:ы периодичеаки 
IЮВ'rоря.ющиеся переписи, во время которых должны регистрнров~атЬбr 
if110IЛ', ВООР'аст, социаJIЪ1НJОе nоложение JI занятие (gепге de , vie) и tо
т:ветсmующИJе ~св,едепия а ~есгествеююм двджении населения, :~жлюч..ая 

Пр!.И'ЧtИiНЫ смерти. 

i. <1Qпьп о rабщщах ... >>, стр. 57-53. 
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Во всех сооиос м~емуара!Х по !IЮ.JfliТической ариqм!етшсе Крафт пасюй: .. 
Ч1ИОО твер~иrr о нообходимости. учредить в России бюро статистики: 
насеJDе!Н1И\Я или табельную кorrropy, указывает Н& необходимость улуч~ 
шения программы собирания сведений, ведущrгося с 1761 г. в 
Петербурге. 

1 

Крафт проявил себя в своих мемуарах как топкпй, хороший, 
осrорожнъп1 и осмотрителы1ый статисrик. В нужных случаях он исклю
чает непо.лпые сведения, критически, Х!ОIТЯ и не воегда правильн:о, 

nо)lХОДИТ к своим~ материалам. Одна.~rо од вс:е те недосrаточнО1 углу
бил.ся1 в изучение теорет.и:ческих по~ю.жений статистика паселеп:ия~ 

_ ~' вообще говоря, известных. При бооее внимаТ1еЛыюм; нзучении 
глубокого, замечательного тршсrата перооrо :великого французсr<оrо 
теоретика"демографа А. Депарсье он избежал бы смей приtrщи
пиальной ошибки-смешения интенсивных и: экстенсивных велиЧШlJ 
при измерениях смертности :населения. Оп понял бы, что нельзя 'Не
посредственно применять гипотезу стационарности населения к боль· 
шому городу, быстро растущему за счёт прилива главным образом 
рабочей молодёжи. Тогда его в общем топкие и глубокие иссл~дования 
значительно вьrигради: бы в своей це~nюсrи, сделались бы выдающимся 
образцом глубоюrх И' талалтливых изыскатrnй :r-rачалыюго периода су
ществования стат_исrической 1:~ауки. Однако и при атом работы Крафта 
д0v1юrы завимать одно из видных мест в 'Истории статистш<и. 

Иван Филиппович Герман в 1782 г. был принят 
Иван Герман членом-корреспондентом в Академию наую,. а в 1786 г. 

избран академиком по ка'федре минералогии. Он со· 
~ействовал созданию и развитию русского горного дела. И. Герман 
оставил после себя большое литературное наследство, значительная 
часть которого имеет непосредственное отношение к статистике. 

В ХVШ в. И. Ф. Герман напечатал только одну ~специальную 
р~ no nоли:тичеа<Qir ар~ифмет.и:ке; она сраLз.У! обратила! па себя 
mтмание специал:исrов п тодей, И1I1.'!ерееу'ЩIЦИХСЯ1 статистюrо~й Рос
СИ!И. ОсtН!ОIЗJШе труды! 1еГ1О1 ТIJd сrатtИJсr.иде :Н:аООJI~'ШiЯ/ вьrш;л:и; в XIX is .• 
ХХ1Г~ чаJать их нarrncaнa была раньше. 1 1 , 

-<(Мему.ар о рождели:ях, браках и смертных С'ЛJЧЗ!ЯХ в неrюrоры.х: 
провтnщия:х !И! городах: Роосии» предJСТавле.н бьщ в Академию 1На)1(1 
22 ИЮ!НЯ 1786 г., а напечата~н в «Новых актах» в 1789 г. 1. 

Автор сперва кратко изложил :нащу~ под'Лиifrную нсrорию стаrn
стшm есте.сrвеююго двюкения наоелеНJия, наЧИ!Наtя: с Петра~ I, wсле 
чето преI<ратилось распрострапепие басен о том, что она возппкла 
только прп Екатерппе П. 
Од nоставм перед ap,бmr ту~ же общую задаЧtу, чТ1а и. Крафт. 

Герман хочет доказать важность для Росси.и таблиц ecтecтreirнoro 
дrв:и'Же!НИЯ наом,е!Н!ИЯ й1 сожалеет только, что материалы его trеrюл:нъr 
!f-:t что оrдалётrос.ть местопребываJmm ne позвоЛИ'Jiа ему сделать более 
точtнъrе иsьrСI<аnия. Пр~и :осём том автором: nрiИ,Ве~дены сведения по 

1 Memoire sur les Naissance<:, Mariages et Morts щins queiques provinces 
de la Ru<:sfe. Pnr М. R. F. Неrтапп .•. , prec.,aпte а I'Academie le 22 Juш 1786 ~ 
Nova Acta Acaderniae, .. ad annum . . : MDCCLXXXVI PettonoH MPCGLXXXIX 
РР~ 246 - 272. 1 

r , 
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15 МбС'l'Jюстям, в rом числе rro !нескольким городам н по Московскоfi 
губерюш (за 7 лет). Приведё.нлые да1I'н.ые действительно носят в эна
чителы-юй мере случайный характер: опи оТJ-юсятся к раз:ным перио
~ам времени, в одних случаях даются числа ТOJIЬIIO за один год, 

в других за несколько л~ по Тобо171ьской губершш за 12, а по 
Тобольску даже зn 16 лет. 
В результате обработки соошс ма.терИJало.в Герман приходит по 

временам к выводам, iКОТОJ)Ые с.видетельствУiЮТ о дефектности да:н
ных, его IН!екритическом отношении к ним, быть может так,ке о не
достаточной оонакомлёIJНости с лучшей !I-tауч~юй л.итературQ.Й'. Он 
открыл в некО'ГIОрых случаях таки.е «з.а:кОiНо.мерности» :иJ своеобраз-
1юсти в естественном движении населения России, которые не суще
СТВОIВЭJI.Ii в действи'Гlелыrос:rи. Наряду; ,с этим имеются у; негQ и такие 
ПQ1южения, К()!ТIОрьrе подтверждают ранее открытые. , 

Рез.ультатьr, к которым пр1ишел Герман: оrгносительно общей смерт
ности в России, были очень невероятны и неубедительны; они реши
тельно противоречили сведениям относительно других стран. <{Можно 
со всей возможной: вероятпостыо сделать выводы, что в большинстве 
провинций России один смертный случай выходит из 50-75 душ на
селения, или в среднем из 60, что ОТiфывает наиболее утешительные 
перспективы для этой империи. Одновременно з.аслуживает внимания 
физиков !И! ~едиrюв изучение, вопроса о том, чrо является причиной 
такqй' вообще малой смертности в Россш,r по сравнению с )!.ругими 
европейскими странами и пьчему мальчиков здесь среди новорождён
nых непропорционалыю много» 1. 

Кроме общей~ смертности, он говорит ещё :и о плодовитос:ти :нас,еле" 
rн:ия. «Итак,-говорит Герман,-проiВипции, где смертность :непропор
ЦИО!Налыю велика, где родится значительно бОvIЬше мальчИ!Ков, чем: 
девоче~1{, где умирает пепропорцщишльнОI :много мужчин по срЗ~В1Н.ению 

с женщинами, это имешю те, где брюш наиболее плодооиТЬD> 2.. \ 
Автор µопимает [всё яrе, 'tfГO/ методы еГЮ1 :ИiОСJlед0tвали1я 'Не ПJ)II-IВО

дят к результатам, кmорые впО1л:не убедитель:ны. Для этоrоl :нужна 
исчисJщ·гь меры 1I-NП1енаиmюсти есТ1е1ст.ве:ю-юrо движеJН:Ия 1rасеmн:ия~ 

т. е. относить рождения и смертные случаи: не ко всему населению, 

а к населению, из которого они вышли, что указал уже Крафт. 
В о~ ОТ1ЮШени1И! Лерма:rr ~н:е ТtООiьюо JНJel уртуµает Крафту, бЬJI~ 

nптересному~ и силь•1-юму ~~шу, оо даже ПРеБIО\СХ!О.П:ИТ его. И Yt 
Крафта имеется: идея о свя.а~,ю мер естествею-rогd .двrнжепия насе
~еюш с экаiюмичес.I~пм положеrm.ем: жптеJI1ей страны. Герма1r ид&, 
ещё дальше: оп Iшr-шретизирует понятпе «благосостояния» !Народа, 
пере.водит ero :на: яа.ьш: ста"r.истид~п. Вывqцьr, 1т1, пр,авильн:о у~каз.ы:ооет 
автор, MIQIЖJIO деиать, учитывая вое местные ~пюст.и:, I<()/Т'()/рые 
nриеущи: да1н:ному. врем~е:ни! n: МJеСту. , 1 

1 

«Для тоrо ЧТО1бы IЮJiуЧИТЬ всю :в~оз.м.ожнуJЮ IIOJIЬ3Yi и ПОIМdЩЬ't не
обход;имо сра.13iН!Ить эт тэ.блицьr с насrаящим JroJroж~ ~ 
!ИХ 'ВО6раСТQМ, б'.лаrосостоятr.и~ем !И! :ооем~и :м:ест.ными обстоятельсrrвами:. 
С п:иJМИ надо оочетать сраю-и1.rгелыrьrе дащ-~:ьrе QI e~ero~ n,роцз" 

t Hermann, ор, cit" р, 85. 
i Ibld., р. 82, 
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водстве раэ.:ных nродукrов, о наличном: IЮ\lIИЧестве хлеба, скота 
и т. 7(., их от1-юше:н:иiи ~ ;rю~ребаrосr.я1м народа. ДJIJf эrого все гу,
бернии должны посылать в сенат необходимые таблицы, которые 
в общем покажут мrпrистерст~в:v. поvrожеrше нмnерин таь: же верно 

и: правильно, ю1к зсrкал().'> 1. 
Учеппс о nрпчшшои нзучепии в статистrше, развптое в мемуарах 

Крафта, получило, тюшм образом, дальнейшее развитие у И. Германа. 
Он nравпльпо уrшзываст, что максимальную rrользу 11 практическое зна
чение nрнобрсrает статистшш естесrвеююrо движеrrия паселеrrия тогда, 

когда она будет тесно, органически связана ~ Ьрочими .отраслями ста
тнстИh'И. Только в таком случае можно будет изучить факторы, кото
рые ИМ€Ю1' существенное значешIJе: для ынтенсtшности массовых явле

!I-IИЙ' репродукции: народонаселения, понять особенности процессов ро
ждаемостrr и смертностп в tразиых соцпальных классах, в разное время 

'Jf! в !POOJIЫX местностях. · 
А. К. Шторх написал только одну работу, которая 

А. l-(. Шторх целиком относится r< политической арифметике; 
1ВО всех своих основных трудах он в боль

шей нлп мс1rьшей мс.ре является не 'Т'Оv!ЬIШ государстооведом, ~но 
также подлинным статистиком. В ,ем первой: печатнQIЙ рабоrе «!{ар
тина С.-П етербурга» пмеются места, коrорые следует отнести I< по
литичесr<ой .арифме.т.ике. Шrорх в сооём И3.7ЮЖ!е:н:и.и :непосредсrв1енно 
примыкает к мсмуару Крафта, повторяет его выводы относит~ельно 
на,аеления Петербурга, попуrно высказывая при: этом свои общие 
воззрения 2• Цифровые данные заимствованы :им у И. Г. ГеорГ'И' 
!И: Л. Крафта. 

Материальное rюло.же:1mе, с rочr<,'И! зрения: Штор.ха, ящ:rяется одной 
нз пр:ичип, обусловлнвающих высоту смертности и других демо
графических явле.r-rий. Любопытны пooro\1Yi ero взгляды на нлаооовое 
де-ление обществ.а. «Нет более верноrо признака бедпоСТIИI, как 
рос1<0шьг-они неразрывно связаны. Утопчёнuость и растущая куль
тура наших времёп расщепляет все народы на крайпости,-пишет он.-

" Зооотая середrш.а такая же проtблема щш эконом:ичесrrого по~.итика, 
как квадратура !{руга для матем:атю{а: её постояюrо ищут, но ни
rrогда не находят>> 3. 

Немало подлшшо статпстическоrо содержания имеется в госу~ 
дарсrвоведчоских: \работах А. К. Штоrрха. ~в 90 ... е ГОtДЫ XVIII в. ака
демих И. Г. Георгн, более 20 леr работавrшrй над естествеmrо-ист.ори,.. 
чесз:ш.м описапи~см Росс1ш, предлшки:л ему, составить rncyдapcrвюtВeщei:mie 
нашей страны, шщ чем тот работал и рапьше. Результатом трудов 
Шторха в это:й облаеrп были, две р,абоrгы: 1) <1Статистичес1сuй обзор 
наиболее достопрю-tеttательных культурпых отнощений в нш,tестни
чествах Российстсого государства в таблицах» 4 и 2) «й сторtЖо-
_______ t~{ - -

1 Hermann, ор. cit., р. 61. · 
2 «Gemalde von St. Petersburg. Erster und zweiter TI1ei1»,·Riga 1794. ~ 1 
s IЫd., S. 249. ..., • 

4 «Stнtistische Uehersicht der Statthaltetschafte11 des Russlscheп Reichs 
ласl1 il1ren шerki.vtirdigsten Kultщve1bll.ltnissen in 1'аЬеЦ~n», R.iga 1795, VI, 

131, 11 стр. 
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статистическая картина Россииского государства в ко,ще 
восешшdцатог.о столетия» в 9 частях 1. 1 

Первая из них носит вспомо,rа:-гельный характер. Она имела две 
-задачн.: 1) 13ыя.вить наличие и ю.1.че.с.·пю материалов д.1ш ,01шсания Рос
сии i11 2) дать цифровые сведения, для того чтобы избежать. их 
в ,главном труде, носящем повествоват~ельпый харакrер, и ,в рассу

ждениях более общего порядка. Эта работа ЯВJIЯсгся первым более 
или менее полным статпстюю-экопомическпм ош1сзш1си Россrш. 

Кроме сравнительно небольшой печатной Jштсратуры щш заполнс-
1ш11 отдельных рубри1е cвotitx таблнц [ШTtJP 1юльзuщJю1 нс опубли
кованными ранее. сведениями. К 1~:им мя всех 1убсрннй оmосюся 
даmше о площади, !Населеншr, его плотrюсrи, торгоuлс морс1шх 

городов, о государственных расходах по граждuнски1у упраплепию. 

Да~шые о площадях губсрюtй сообщил ему а1(адемик Шуберт, прооз~ 
водивший для: этоrо ,специаль.ные .;ис:ч:исле.1-1ИЯ),; а о состоя~шп Ifультуры 
земли-!{апитан Безек (Besaek), работник землемерного департамента 
сената. Главным нс.точ:пиком опублшюванных свс.де.rшй о населенпи 
отдельных губерний послужил Шторху список жптс.т1ей России по 
ревизин 1783 г., полученный им от его друга пз сената. I3 нём • 
оrгсутс.твоваЛИ! дюшые or же;нщинах, хотя: при; 4-й ревизии их и 
собирали. 

Для: :некоторых губерний Шторх имел детальные сnедешrя о да· 
селе.ни.и, которые он :и~ приводит .вм:еС'ТО суммарных данных crзoero 
списка. Он пе дал точного их перечисJ1сш1я, назвал только 6 губер
ний-Петербургскую, Олонецку;ю, Рижскую, Ревсль.скую, Ярослав.скую, 
Московскую, а после прибавил: в «Обзоре» по единой схеме при
ведены более или менее подроб1rые дашшс о 45 губерниях. 
В работе «Исторпко-статпстпческая картина государс1ва Россий

ского» в полной мере выявились сила и слабость Шrорха как ста~ 
тистика. Он собрdл большие и цешше статистические. мат"ер:иалы, осве
тил историю статистики, ВЫСl(азал немало интересных общих теоре-
тических идей. Основной дефект Шторха заключается в том, что 
он мало знаком со специальной литературой по политической: арифме
тике. Судя по его поJшой беспомощности в хорошо известных, 
11еоре.тическИ1 разработа!Нных вопросах демоrрафИiИ: меrод ~1счисле· 
ШfЯ лероода удвоенюr населеIОI1я, О'J'1f!ОШение к неправдоподобдому, чи
словому соотношению полов новqрождённых и?· д:,-эта часrь знания 
у него была не на высоте-~ · 
Шторх сделал ря:д типичных для поли.тдческих арифметиIФв ис

Ч:И.IС.Лен:ий: косве:нным: образом определил число браков, рс»кден.нй, 
смертных ,случаев, период уд1ЗО1е.I-шя ~-щселе:rп:юя. Рqссцщ п т. д. В 1<ачесrr.ве 
исходных материалов ан ~ИСПОЛЬЗО!Вал: дmшъю о естесrвешюм: ДВ1Иже

ш-nt на<:ел~rИIЯ за 1793 ;r. оо 9 епар.х:иям: п Рижской губ(;ршm, чrо 
в общей сложности ооста.вило 15 на.местди:чесrв. Для; более детальных 
исчислеmrй он вОСII1ОJIЬзовался свед~IИЯмп по 'Петербургу .(мертво
рождён:ные, раслределе!Н.Ие yiмJepnm:x rю возрастам; :и~ причинам смерrги)_. 

1 «Н istorisch-Statistisches GemHlde des Russiscl1cn Reichs am Ende des 
achtzehnten Jahrhttnderts1>, 9 Theile. Riga-Leipzig 1797-1803. 
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g рез.улъ-tа't'е св.dЮС исчнаен!ии Шторх nришёJ! к фавтасrи,~есю:iм 
шmодам, доторые QН вослрюшл 1{а.К факть;, требующие специальных 
Ьбъясн:е:ний, что он и nытает,ся делать, повторяя пр.и! ЭТ()1М ошибки своих: 
nреДIIIестве~nшков. Tarc, по его даю-1ьrм ПОЛУit.J:ИЛОсь, чrо на 100 ново~ 
JЮ?Кдёюiых девочек пр~иходится 122 мальчии:а. Емуj даже н в голооу; 
не приходит, tfГO прwп,mа такого nоразиrельного несоответствия с дан~ 

ными друг.их с.тра.н-,пеодш~атювая степень rоч:нюсrи пpi,r регистрации~ 

:но.ворождё.IаIЫх мальчиков 11 девочек. В еще бол~ затруднительном 
полоЖ!енпи очутился Шторх, когда ему пришлось осветить вопрос 

о смертности в России. У :него полу;чнлась неверояпю малая мера 

её-:воеrо 1,7О/0 , число беспримерное в Европе тоrо времени. Туг 
Шторх признает наличие известных пропу~СКов в реrистрациИ', но 

недооценивает этот фактор. , · 
Интересна rлава, в коrорой Шrо,рх трамтует о pomr государства 

в смыrле влияния на рост народонаселения. Он насчитывает четыре 
самых общих и существенных препятствия для этого роста. Первым 
из них является недостаток, плохое качество .и дороговизна съестных 

припасов, второе-сI<лонность к Iфепким напиткам, третье-затруд-

. нения для браков и неравные браrш, четвертое-жестокое обращение 
с детьма у простого парода в первые годы пх жизни" 

А. U{. Шrорх опуРЛюrовал ;во ,вт,а,ром томе сборника <(Маrер~1алы 
к [!00.ШlJIИю Роасийского государства» статью: «ЗаметюID о списках 
браков, рождений и смертей в 1793 ГОд.Уi в 15 ~rаместничествах 
Рооси.йскоrо rосударст:ва» 1. Он IЮЛагает, 'tfrol ее <МОЖI-Ю раосматри:вать 
как щополне:н~ие к мемуарам академиirов Крафта и Германа об этом 
вап:росе> 2" 

Автор IИ!М~ !Ei t:вioёJ.t !IJiacrropЯЖ!e!НIИ}Jj ~~ :иl1 9 епархий, 1rоторъrе 
патюстью !WШ чаС11И)Ч:НО о:х:ва-гы:в:ат территорию 14 наместничеств, 
а кроме того Yi него имелись данные по Рижсщщу. наместIОiчест.ву. 
Шторх разб'ИЛ данные о числе населения и его естеств,еqшом дви
жешш na 12 е.z(Иl-rиц, по намест.н:ичесrвам: 1) Саратовскому, 2) Там
бовскому, 3) Тульскому и Московскому, '1) Пе!ffЗенсюому, 5), 'воло
годскому, 6) Ярославскому, 7) Костромскому, 8) Казанскому; и, Сим· 
б.ир,скому, 9) Нижегородскому, 10) Рязанскому, 11) Вяюrо:му и Перм
сюому, 12) Рююскому. Он насчи.талj в ~изучаемой местности 7, 759 266 ЖИ· 
теЛf!Й'.. Числа о I<.ОJrИЧестве !Населения взяты им из ero же работы 
«Стат:их:тический обзор ... », кроме Костромскоiй и Ряза.нскоfi епархий, ~ 
которые исчислены на основании сведеюш о рождениях" Шесть »а
мес:гничеств оnюсятся к северной пОJЮОе, а осталыrьrе-к среД!Нсlr" 
«Различия <Народонаселения среди этих намест.н:ичеств так же :невелики, 
как разнообразны их ОС'Гестве!lfiНые свойства И' cocromtи1e культуры» в,
пишет Шторх. 

Благодаря невероятно малой ццфре смертности у Шторха n:OJIJ· 
чился огромный прирост населеюrя, который достигает якобы 37,4 0;01 

1 <1Materialien zur Kenntnis des Russischen Reichs». Zwefter Band, Rlga 
1798, s. 241-266. 

2 Ibld., S. XI-XII. 
8 lhid., s. 248. 
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no Саратовс1{0Му наместничеству 1,t 22,~ О/о в феднем 110 всем мест" 
ностям. «Народонаселение увеличивается ежегодно на 1/ 1..о, оно удваи
вается в течение 49 лет» 1,-говогит Шторх. На основании получен
ных им относительных величин для всех наместничеств, исходя иэ 

предположешщ что в России насчитывается 36 миллионов жителей, 
Шторх исчисляет общее 1юJшчестно поворождённы;,с и умерщих и рас
прсделеппе пх по полу. В статье автор вы~<азываст пожелашш об 
усовершспствовашш статпстиюr естествешюго движения пас.еления. 'Оп 
предлага·ет отмечать nropыe бршш п возраст лпц, в 1шх nступюощих. 

Во в_ремепа Екатери.ны II появилась довольно знач.и
И. Н. Болтни тельнан литература по истории и rосударствоведению 

PocCIIII ~1ia иностранных языках. Фрашr,узсю1й~ :врач 
Н. Г. ЛеклерI<, лет десять проживший в России, опубликовал много
томrпую ((Историю естествеюtУ.ТО, нравственную, zраждансFСую ,и 
политич.ескую iJpesт-teй и н.овой России». В tней имеется: мнюrо самых: 
,нелепых и неправильных сведений и утверждении. Против этого 
сочинения выстуrrил весЬ1Ма образованный и знающий человек, ;r~е1Не
;рал~майор1 Иван Нпки'Гич Болтин с J.IJВуд•омной обстоятепыюй ра
ботой: «Пpu;,teitaншi на историю древндя и нын.еzuная России Z1 Ле-
клер!Са, :(Спб. 1788). , 1 • 

За перо заставили его взяться <<ЛО)КЬ, .и~ 11{л;евсп,а, q :КОIИМИ соrчю-mтел1> 
злосл1овит !ВОю~бще Р.ооспю ... лаrJiостъ, с К()([1Орооо решителыю говорит 
о вещах совершенно ему пеизвестпых 2. Некоторое отпошепие к ста
тис.тике1 'Имеют :высказывания Болтина о народопаселе11mи. Лекле_р,к 
утверждает, ч.то в России насчитывалось всего 19 мmr. жителей, at 
«по моему: и.счислению, оаrованному: :н:а верных; известиях, настоящее 

народочисла всей Росси'И! вообще простrrраеТСЯ! ныне до 27, милл:и:онов 
обоего пола душ» 3 ~ 

J3олтин обстоvельно занялся аmм вопросом, поэтому era рассу
жде!I-rия 1и1меюr ИС'rор»ческую ценность. «О ,числе душ, rост.оженНыХi 
по последней переn1и.с:и в rrоду-Щ:НЬI\И Ciqta:JJJ" Q tn11cлe всех в~ жён 
!ИХ !И детей имею я сведение доС'ГОверн:ое. О ЧJИIСЛе ооех ВОIО!бш;е ' 
чиJоостоя:н!ИЙ (сословии.-М. П.), :и: ~ каждом: mрозnь от н:еtск.0льких: 
На.'Местничеств по.Фrое име.ю ~иаве.~ 00' прочих: же :нerroлnoo: в OIДIJIOМ 
осrаётся неизве.сr.нымt дворЯ1Нство, :в дру;гам: µ.у;х:о.венс'DЮ, 1В !ИНОМ 
приказные. ЗаТJеМJ :не могу в rroч:нюicrriи: ооределJ:11гь..-осеrо народочи:сшш 
:rосударсrве.н1юГО1 вообще; ocro они ~:rеизв.еС'Т!Н:Ьrе м:н.е Q!IIJOГO дроби~ не суrъ 
столь nрИ!Мечательны, чrоб з.асr.авил\И! м.еюr сделатн важн:у110 ВQ ис
числении МО€М погрешность» 4,-пишет Болтин. Для нескольких IН'.а.· 
местничеств автор приводит числа~; коrорые он называет «точными 

перечнями»,.. подтверждающими его общие исчислеRИя; для местно
стей, о которых: !Не ~имелось даюrы.х:, .авmр огра:ни'!m\JIСЯ! пр~~. 

Болт.ИJн: юоверше.нJна справед.ли.во оорущmлlСЯJ :на~ л~, за. ,его 
суждения о малай: плотr1О1СТ1И ~а~ ваеrйi Российск,оlйj ;и:мперm 

1 «Materialien zur Kenntnis der Russischen Reichs1>, S. 266. 
2 <~Примечания ... ,>, т. 1, <~Уведомление читателю~>. 
э <1 П римеча11ия •.. 1>, !f. 11, стр. 132. 
I Там же, стр. 132-133._ 
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Он: ставит вопрос дифереtЩирооанно, уд{азываеr, чrо для ifac Сибирь 
предсrавляет то же, чrо для Испании Америка, а между -rем никто 
не вычиСJiяет общую плоrносrь ее насеЛJеНИЯ: .вмесrе с коvюн\И\ЯМИ'. 
Равным образом: прав Болти.п, когда для: разрешешш вопроса о шют
ност;и берет только rюрсшше р~сскпе намесrннчестnа, а не 01<раины 

России, 1И! притом: те, площадь 1юторых: из.мерена (Калужское, Влади
мир<:кое и Тверское). 
В кQ.1-!е.чпом итоге автор пришел к такому выводу: 
«Народоtшсл:ис n Poccи!II не так есть в са'М'ОIИ нсщп нед.ос.та точно, 

ка.ю он.о по первомуj во33реншо бьrrн кажеГLя; чrо1 неко горые тоr\мо 
нам€'С'Пiиче.ства, пользующиеся и благорастворе1-шем I\лима га и изя
ществом почвы, нсдостагочествуюr в народочистш, прочие же все 

суть 1ИЛii такие, кои: по су ровосги кшrмат81 н по неплодию земли: ни

когда не мюгут бovree заселены быть, и;JJИ такие, I(O!ИJ столько уже 
заселе·нъr, что не осrаетсл юr -одной десят.шщ земю~ удобной без 
полезного употреблсшш, а некоггорые из CИDG ш1чш1аюr уже терпеть 

и недосrато1{ в пей)) 1. 

ПОJiожение эrо,I<ак копсrат.ацrш qx:iкroв на время наnисаr-rпя рабоrrы 
БоJrГИ:НЫМ: :нуждается: ТtОЛЫ{О. в ОД[ЮМ ДOПOJIHeftlИ.И1. Авгор в даююм 
СJ1учае ще исторачен, он не рассv1агри~вает про6лему пародо~н:асеЛJе!НJИЯ 
в te щmамике. Ведьt в то время разю.liвалось разделение труда, ро!СЛа! 
промышлеmюсть и торговля, rювышалась произооДИIТельность труща 

в ~леделщ:11, а потому могла расти также плоо,н.ОС'Г'Ы населения. 

Любопытны воззрения Болтипа на иные вопросы населения. Он 
в общем~ правильно характt>ризует оснощ1ые пр1ич1-шы" препя;тствовав

IШl.е в crapoe ;время: раз.м:поже-rию народа. «Малал:ю,щсгву; ИJ опусrощё
{Н!ИЮ Росси:и при.чиною были издревле непрестанные междуусобия 

удельных юrязеи и владещш шюпл:емен:н:ичьи, продолжавшиеся по.чти 
6ес:rrрер1ЬIВ'дО десять веков; поrом: ежегодные набеги крымских татар 
и дру,гих кочевых народов, КОИJ ооае,дственны~ И'МJ про.вннции поtfГ~И! 

:наголову~ ооусrошили. Ньте :r-шкак.ие лрmнньr, прешrrст.вующие раз
МJЮЖенюо \народа, не G}'ществуют; доказ.ьmа.етс5Ю сие велшФю при

б.ылью в народачис.тrии о.т каждой переди:аИi ДQ дру,rня и м1югими 
Щ)у.rи'МИ обстоятельствами) о 1юих показано будет па других 
местах» 2. 

В числа насел~ по рев.из:иям: Б{)vrn~i-r ВJ-ЮIСИТ известные IЮПравки. 
Сравнивая данные пероой из них (1722) и rrоследнw (1783), рн; 
~ан:авливаег, чго участия .в pocre чИJс:М не IТр!И1{Имали таки~ кате

гории населения: 1) рекруты, ибо солдатские де111 переходили в кат~
горюо тщ, не платящш II-1/зJIJOroв, • а ~их было с 1721 rю 1783 г" 
1259 032 человека, 2) бежаш.uие за грани.цуr во времЯ! царстоова11!И!Я 
Ан;ны 1И там оставшлсс:я, zшropьrx; бьrлlо. m .м:енее 250 тыс.; 3) пере
ве~ден:ные !ИЭ ра~ных пров.шщпи в Са1шт-Пегербургскую, Р~жсюую, 
Ревельскуюr и ~Выборгскую губерния-не :м~нее 100 тъrс~ душ. ЕСЛИ! бы 
эти 11 600 тыс. оставались .в свюет~r прежнем: состошщи-, ro ч.иС!Ю 
платmцих налоги уДООIМ!Оаь бы. , , 1 

ПОJ1Rти.ческ:и~е !арифметики, кот0tрых автор :н:азывает <<ИС~:1:11 

~ <1f Iр11мечания ... 1>, стр. 139-140. 
Там, же, стр. 141. • 
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размножения: /ро~щ! че.1ювече1СКОrх»>, усr.а1Н1<J1оо-1Л'И', что тovtь'I<o в ред:к:и:х: 
случаях ~прибывает за СТ1О !Jlerr двадцатая часrь нас~. Такой 
рост ~считают признаком совершенн!Ою 6лаrоденсrnи~я:, в то :время :КаЕ: 
Бс1.Лтип u:r.01<азал удвоенае жит~елей Р.ОlаС\И'иj :в 100 лег, чго свидете.л:ь
ству,ет Ю/ JЮро!Шем уцр~авлелии страной. 

В /О1бщем следует признать, чrо наполненное всяким.Иi нелепостям.и 
сочппепие Ле1<Лерка имело одно полезное следствие: изучением ряда 
вопро~еОJВ ~;занялся И. Н. Болт.rщ который много внёс то.ким образом 
в щело изучения: родной страпы. И теперь заслуживаюr внимания 
его расчёты ш1ссле1шя России дJШ того nр,смс.н.н. 

Остановимся сщ~ осш несколышх спщш1.лы1ых во· 
Идеи статистиче- просах ~1ст,ор1ш отсчествешюй стn1·исш1ш. 

c~oro органа " _ Первыи проект оргаш~заци:н центрnлыrого статисrи-
ческог.о .оrгапа в России относится к царствованию Петра I. 

Але-1<сеt1 !Александрович; Курбатов (У:м.ер :в 1721 г.) проосх.одиlЛ! !ИЗ 
боярскrrх людей. В 1721 г. оп шшисал з.амсчательпы.й проект о выс
шем государсrве:тпюм учрежделип: «к.аби.пет-1юллеnии» или «архижаrще" 
лярии (ИIМЛерии». Петр I :не создал нового yqpeждe!Irwr, но <,заполнил 
пробел \реформы, у1<азаш1ый: Курбатоl!Зым, путём: реоргал:изации се-
1-~ата» 1,-ГОВ'Орит Н. П. Павлов-Сильва.псrruй. 1 

В [Частности. па ~ювый верховный: орган Ку,рбаrов хотел возложить 
обяза:нность 1Центрально1;0 сrатистического органа. В сво:нх «ПУ1f!Кта.х 
о IКабинет-ко\!Iлегпуме» он ппшет: ' 

«!. Всякпf' IJ:IЗO всех коллсгrrii п~речпевы,с~ таб,ел:rr п ведо~мост:и; о чи.с.л!е 
вое:нлых: tв,сяких чипов люде;й, и1 о всшю.м руjжье и 0т артиллерийскюс 
к ооrй.не потребных И!Нстру~ментах и Irрипасах, и о флот.ах мopCI«IXt 
и о числе охставпых и1 пеот,сrавпых п несл.ужащих царедворцев, 

и 1фестьянсю1.х И1 посадских дворов, и в них и всего государства 

всяких \ЧИНОIВ JtЮдей ИJ перелис:ных иноверных :н:ароv.r.ов, и о юкладн.ых 
и \Неокладных доходах, и. о :налиmrьrх де1rrьгах, и о всяких прежде 

бывших и ~ювоу;чипёю1ых заоода:х, дабы оодержал:и.ся: в том nра!81.7l'е
ющ: rroiГo ради, -ежели царское :всли:чеетвр, ради скорейшего веде
ния, пзволит чего опроспть, п нз того произвесть что в какое дейст:rзо, 
чтоб то всё было во едпном собрании всегда в готовности» 2. 

Пётр ,r пе осуществил проекта А. А. КурбаТОtВа, но ВOЗJI!OOQ,IЛ 
trо.rщентрацюо · IН сводку, с.татf1сrичеСI<.ИХ сведений 1ra. сенат. Такая: форма 
и 1абъём tJобпраемых сведеп:ий х11е удовлет.вОiрядИ м:н!ОГ.их у;чён:ых, 
особенно после того, как выяснились усп~х и большая государствен
ная; [юлъза оrг Табелыюй КЮ/ЮЮСИ:и! :в Швеции. ВIО!Прос о оовда:юr.иi ПО1-
доб1юго органа ставили перед Екатериной II; подавались соответ" 
ствующие записки, 1ю всё это :не увенчалось успеХ'ом. Задача со
эда!Н!ИЯ специ~ального статистическоrо органа! осуществл~баа была, и 
ro с ir-reкoтvpoй задержкой, при r Ал~ксандр,е I. 

1 <~Проекты реформ. в записках современников Петра Великого. Опыт 
изучения русс1<их проектов и неизданные их тексты~>, Спб. 18€W, стр. 03. 
СвеJJ;ения об А. l{урбатове я заимствую из этого источникfi. 

2 <<Проекты реформ ... », стр. 47-48. · 
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Одним из свособраЗПС'ЙilШХ уч~ш"rх и писателей еrше 
Общая терининских времё.11 был МпхаиJI Дмитриевич Чулков 

Эl{ОНОМИЧеская ( 17 40-1793). 
статисти1<а. 

м. д. Чулков М. Д. Чулков начал учиться в Московском ун:ивер~ 
снтете) по успел только получить начальные сведения 

по словесным наукам, как был определёп на службу в сенат. Несмотря 
на скудное образошншс п СJiужбу) очень уDлск.1лся чтеппсм, пробовал 
силы в юrтсратурс п 110эз11и; uсобсшю много эаш1мался мнфолошей 
и этнографией. Чулков бшr беден, жал ш1. жалuтшьс, 11сдост[!точно 
хорошо знал шюстраrшые языки, не пиел cвoeii бпблиотекн.... Всё 
эrо осложняло его занятия. Свободное время он употреблял на чтеппе 
рукописей, историческпх работ, м~юго делал; выоор,оrс и выписок пз 
материа~юв, хранящихся в сепате. Рабоrrая: в комме_рц-коллегии:J поль~ 
зовался доверием н покроr.штельством юrязя А. А. Вяземского" кото
рому он и тiосвятпл свою основную работу. Екатерина _II разрешила 
ое-му пользоваться архпвом: сената~ и: при~шла на свои счёт печатание 
работы Чулкова. В матсрпалыюм отношении: емУi помогал курский 
купец, историк Петра I И. И. Гоюшов. 
Наибольшее отношение к -статистике имееr его рабта: <<llсториче

ское описание Poccaiic!(,oii, ,со.1шерцаи пра, всех портах и zраницах 

от древних вре.пёп до ныне настоящеzо, и всех преuJ~ущест.венных 
узаконении по oнoii zосударя илтератора Петра Великого и nын,е 
блаzополучно царствующей zосударынс~ ~шператрицы Екатерины 
Великой», т. I-VII в 21 книге, Спбi.-М. 1781-1788. 

Грандиоов~оо сочинешrе Чулкова в 21 юшrе 1.щс.читывает 14 509 сrра
шщ в че.твёртую долю листа. Содержание его значительно шир,е на
звания, mю неJ укладывается в обычвые 1тасспфш<ац1юшrые рамки 
зна!IIИЯ. В основном .эrо богатейшее собран:пе пе всегда даже наk 

f 
лежаще сисrематизировшп1ых экономических и заrюподательн.ых ма-

териалов, ю1струкций и т. п. Значительная: часть этих материалов 
сгалаJ в настоящее время nер,воисточпиzюм: э1ю11омичес1соik исгориц 
Роосин. 

Охарактеризуем общи.м образом содержание 21' юшгн, объеди:* 
нёпных в 7, томах. 
В том !-помещено «Предуведомление», где речь пдёr о причIШах, 

побудивших автора взяться за~ Э1У работу, его задачах и т. п. 
В предисловии~ Чулков разбирает общие ооnросы о rом, что та.кое 
торговля; говорит о её зпачеr-nш и пользе п т. п. Далее следуют 
разделы: 1. О мсстоrrоложепии и границах Россrш, сё пстории, 1rа
родах, вода..х, продуктах, с каzшми государствам.и e(r удо'бно торго~ 

вать. 2. О древней торговле Россин по Чёрпому морю до нашествия 
Батыя. 3. О древней: торговле на Каспийском море, Волге и Каме 
до нашествия Батыя. 4. О древней то,р,говле Новгорода, Пскова, 
на: Варяжском: море и: :в1 смежных oбJiacrяx до велшюrо княжени:я 
НQщородскоrо. 5. О древней торговле oc:JJa Ледовитом qкеане, Белом 
море, по рi.кам Печоре И! Двине до великого юшже1-mя Новгородского~ 
6. О товарах, монете :и заводюс в древнее время. 7,. О осей торговле 
РоссиИi до наш~ия Батыя. 8. О всей торговле после освобожде
ния: от татар да приезда англича1r в Арх:ангелъс:к. 9. О тор;rовде 
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i3 tредшtе всю1 на i3слом п Балrпйском морях до ХVШ в. 10. о 1'0J;· 
говле через Архан.гсльск в ХVШ в. 11. О тЬрrоuлс 1J. исrhой Jlап
лаJщии, !Шl Мурманском берегу и в Колr,с1{ОМ zюrry; о кито
ловных, саловаре.шrых, моржевых, трескоnых п друr нх: морс1шх 
промыслах. 

Том II. 1. О торговле по Чёрrю?v1у морю в Ковс.таптинополь, Вене· 
цшо, Италшо IE Лсва.111\ щ ,су:х11м путём с Турцпсii, l lo-J11,шcir, Дан· 
цигом, Пруссией, Бреславлсм и Лси1щнгом or rюзuр,1щс11ш1 в под
данство гетманов запорожсюL'( до настоящего времс.шr. ·2. О торгов..1е 
из Астрахани с Персией через Каспиi1сrюс. море, сухш,r пyrt:\I с Бу· 
харой, Хпвоii п трухмепцамн ог освобождения or татар- до настоя
щего временrr. 3. О торrоме ·с Хи:вой, Бухарок, '\Инд11ей, киргиз:
кайсакамн и другими степными пародами через ·ор,спбург or cro 
построения до настоящего времени. 

Том: Ш. 1. О торгомс в Сибири. 2. О торгоnлс с юп:.~iiцJмн, мон
голама и калмыками. 3. О торговле между Камчаткоii п Восточным 
архиделагом. 

Том IV. О торговле Санкт-Петербургского и Крошптадrского пор
тов. 

Том V. О торговле Рижского, Перновского, Ревельского, Гапсаль
ского, HapвcI<oro, BыбoprCI{oro, Фридрихсгамского н Остзсiiских 
портов. 1 

rroм!IVI. 1. О ,в:нуrре.ю1сi'1 оnmв.ой: и. меJI01пюй торrоолс: 2. О nод.ном: 
и. сухопутн{)м пуги по России~ и о пристанях. 3. О з~дах. 1. О фаб
риках п мануфактурах. 5. О ярмарках. 6. О rородах 1)оссшr. 7. Исто
рия денег в Рос:сии1. 8. О почте. 
Щ)м VII. 1. .Jiексю{ОН Rупеческий, илтr гснерзльный штат 

всем товарам российской торговли. 2. Регламенты н трактаты 
о торговле. 3. Инструкции разным лицам, имеющш1 опюшсrrnе 
к торrовле. 

Таким образом, в них детальнейшим образом :излагаются общие :во
просы торговли, её история, законодательства и разные правила, к 
!Ней относящиеся, :история и совремеплос состояние промышлешюсти, 

.._,, Jiyrи сообще:пия, деньги, о городах и т. д. 
В разных юшгах соrчrш~ния Чулкова рассеяно много материалов, 

пме:ющих пепосрсдствеrшое отношение к сrатист1ше п совремстnrом 
её по1шма11ии. Важнсйшнми 'Иа них являются: следующие: 

1 .1. Статистика городов (т. IV, юr. I, стр. 165--.170, 193-198):.. · 
2. Статнстнка внешней торговли '(т. IV, кн. I, стр. 88). 
3. О ·р.азнь~х анкетах н обследованиях 1 Петра: I ,(общая-1718 .r.,, 

промышлешюсти-1719 г., о пристанях-1722 г.). 
4. О сrатистнке цен, финансовой: О'Гчётносrи, о соли. 
5. Роспись всем товарам (т. VП, кн. Il). 
6. Статисrm{а промышленн:оет9. 
По своим взглядам Чулков стоит выше многих своих совремеюш

ков. В частности оо развивае-r, юrrер,есные взгляды на за.кон народо- "" 
населения при разном эдономнческом строе, пробует даже перевести 
ero на язьщ :чисел. 1 



.. 
' 

<сНикrо также не сnорит, что от умножения народа и от богатств.а 
государства единственно зависит ~а, крепость и бv.Iаrосостояние 
оного» 1,-пишет он. 

ПлОО'носrь народонаселения является фактором, показывающим сил1 
rосударсrва. «Чем теснее народ живёт на земной поверююсти, тем 
сильнее и прилежнее бывает как в рассуждении внутр,ешrеrо своего 

состояния, так и в рас.суждении внешних неприятелей. Миллион 
народа, кmорые живут в окружности двухсот квадратных миль, го

раздо 'С'ИЛЬНСС другого миллиона народа, коrорые живут рассеявшиСI:а 

в окружности тысячи квадратных миль» 2• 

Чулков счшает доказанным известное числовое сосхгноше::ние ме

жду) количествам: жlfГелей в городах и сёлах, с одной стороны, и 
сrепенью развития: промышленн~ти-с другой. 

,«ECJnL 1µ33ять во всех городах эаписки: о умерших и родившихся~, 
или число самых жителей таких государств, в которых оное изв-Е"С."гно, 

то на.йдётся, что в земле, где ,есть токмо для собственного, сооего 
употребления посредственные Ма'Нуфаюуры и фабрики, города содеРг 
жат лишь не больше, но по крайней мере СТО11Iьк6 же жителей, 
сколько , есть в дереmя:х:. Бу~е же из городов есть вьrвоо мануфактур
ных товаров в другие государства, то жителей в них будет вдвое 
больше против поселШI». Такая пропорция, по мнению автора, име.ла 
место во Франции, Англии и Нидерландах, чrо однако не соответ
ствовало действительности. «В рассуждении умножения жителей можно 
и: то подтве!)'дить, что коммерция с mrостранными государствами 

не так сильно к тому, способствует, ка.к мануфактуры И1 фабрики; 
потому что сии iF дают пропитащtе гораздо большему: числу, людей, 
нежели коммерция» s. 

В известной мере прав.ильные взгляды развивае-г Чулков в отно
шеmш: зю<'Сmа народонаселения в его исторкческом ~спекте. Бели 
<УГброситъ числовые характеристики автора, то картину; зависимости 
количества жителей от системы хозяйства Чулков изображает пра
вильно" Правильно подчёрЮiу.га; у; него ооциальная сторона·, то, что 
дело не в плодородии почвы,_, а в ра~спределении собственности ~на 

землю. 1 1 1 1 1 : 1 l 1 • - 1 ! . : • r '! 1 11 1 
, l:' '! 

~<<Земля, в которой нет mr мануфактур, :н.и: фабрик, едва может :иметь ,,.,, 
народа вполовину против такого государства, которое такие пре-

11:Мущества ~имеет. В т.ак-ой~ земл~, в которой 1rеТ ·,ничеrо, кроме земле
делия и скотоводства, не требует,ся МНIОГО наRода, чтоб такую работу 
ис.тrравить. Как бы себе :ню представить разделение собственного 
имения в rrюrotй земле, то не более там поrребно всяких чинов людей, 
а! иимеюю хОЗJrеВ пююr.ных земеJ11Ь, надзирате.тrею ,над; 3емледел;ьцами, 
солдат к :их защшцению и других служителей, как сколько есть самыХi 

земледельцев. Всё, что сверх того принять можно, есть против преж
них третья часrь ремеСЛ'ен:ных людей, которые изготовляКУГ ДJЩ ПJРО· 

• 
1 Чул1сов, ИстЬричесI<ое описание Российской коммерции ... , т. VI, 

кн. III, стр. 41. 
2 Та'\1 же. 
з Там же, стр. 39-4d. 
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чих :н:еоiбходимо нужные вещи:. Число людей на земледелие 1rзвест-
1юго пространства земной поверхности определить можно; niorr<)Мyj 
такая земля не весьма будеr многолюдна. Там ничего не помож~, 
хотя б жители н весьма были плодородны. Люди, никакого дела и 
лропита1rия не име~, принуждены будуг :из отечества своего 
выехать! и 1ис1щ1ъ :иnде своего лроnитания, или будут жи:ть в I{райн~ 
убогости. 1 1 

1 
1 ,! 

Из сего таюке явствует, что плодоносна ли земля нлrr 11ет, сие 
мало служит к умножению народа. Если земля плодоносна и отпу
щают из ней много хлеба ИJ други~х плодов, то из сего больше ни
чего :не следует, как только чrо хозяева оных пахотных земель 

будут получать больше доходов, .а которые имеют великий достаток, 
то содержаТh будут много служителей бесполезных, для одного только 
великолепия» :r. 
В разных случаях Чулков обнаруживает много криrnческоrо от

ношения к своим даrоrым. Он пишет, например1, что прн их де1тар?
циях 1 цел1:ь1 купца1м'И! преуменъшаюгся. В свя:зиj с ·этим оп, по примеру; 
Пруссии, советует завестw текущую экономическую статистику ТОР'
говых и промышле1-rnьrх: предприятий. 
«Можно приказать купцам, художню<ам и другим ремесленным людям~ 

[11 11Все.м подобным, чтоб J{аждый. по окончании: года подаваJJ! запискуt 
какие товары досrавал: о'Н: из других государсrв и за какую цен.у, 

и ICIO)IJIЪKO каких собствен:ных товаров в другие государства выве
зе!frо. Такие записки :надлежит rочинять табелями, и из того делать 
общие табели: для: каждай провющии: сие никому пе должно ка
заться труд:н:ым» 2. 

)3 общем 'С'Ледует сказать, чrо фундаментальнейшее nрGизведение 
М. Д. Чулкова во многих отнтошепиях не потеряло своего значения 
для лицt изучающих экономическую историю Россип. Каждый из ~их 
найдет в tнем большее или меньшее коtЛичество полезных сведений. 

От XVIII в. дошли до пас две пнтереспые попыт1ш 
Статистика исчисления народного дохода России. И Ф. Герман 
народного в 1790 г. опубликовал работу: «Статистическое изо~ 

дохода 

бражение России в оrmошении 'Населения, свойств 
земли, естествс~шых продуктов, сельского rозяйств·а~ rорного дJела, 
мануфактур и торговли»· s. 
С точки зре~шя исторnИ' отечественной! статисrики :mrгepectrы :нс~ 

числения Германом народного дохода России. Кроме данньrх о про
изводстве, какие у iieгo были, и разных прикиtцlОI<:,1 в основу их поло
жена население страны, его вероятное потребление хлебных продук ... 
тов и их ~сред'Няя цена. 

30 мЛ1Н. жителей rосrавляли, по мнению авrора, примерно 6 млн, 

1 Чулuов, Историческое описание Российскоit 1<ою1ерции .•. , т. VI, 
}(Н III, стр. 33-35. 

z Там же, стр. 96. 
s «Statistische Schilderung von Russland, in Rucksfcht анf Bevolkertшg, 

Landesbeschaffenheit, Naturprodukte, Landwirtschaft, Bergbau, Manufakturen 
und Handel1>. Von BenecJikt Franz Johann Herman111 St. Pctersburg 1790, 
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ceмelf, кСУrорые потребляmI ежемесячно 48, а в тetreI-1'Иe rода 576 млн. 
nудов всrкай: муки, крупы и т. п. СчffГая цену каждого пуда в среД}(ем: 
no 25 коп., noлyrmм: .. 

Хлебных продуюов па • • • • • • • • • • . • • · • • 144 ООО ООО руб. 
Водки ежегпдно прпизводится и потребляется примерно 

5 млн. Аедер, по 3 руб. всего на . . . . . . 15 ООО ООО 1> 
Со.111 12 млн. пудов по 35 коп. . ......... - -1- 200 ООО ,> 
Золота, серебра, спинца, меди, железа и пр. 8 750 ООО 1> 
Мехов. тон1<11х и грубых:, по меньшей мере на 5 ООО ООО 1> 
Конопли, лыт. табака, полотна, конопляногс н льнs:~-
ноrо масла и пр. • . • • . . . . . . . . . . . . . 30 ООО ООО 1> 

Дров, стронтслыrых материалов, корабельного леса, 
смолы. дёrтя п пр. . . . . . . . . . . . . . • . . 20 ООО ООО 1> 

Скnта, кож, шсрстп, r.юлока, струч1,овых, оrоро,'"(ины п др. 58 050 ООО 1> 
Продуктов рыболопства . . . . • . • . . . . 15 ООО ООО ,> 

Всего • • • • • • 300 ООО ООО руб. 

В среднем: 1ш одного жителя: прихощrгс:я 10 руб. ежегод1юrо дохода, 
nрпчём, по мн:сшпо автора, общик лародный доход страны им исчис
лен псходп нз м11шrмальных допущений, в действительности же он 
больше. 1 

' ' 1 
1 1 

В ипострашюu литературе второй nоловины XVIII в., в частпости 
французсrюrr, оче-пь широко распростра:rrены быт~ самые фантасти
ческие, для Irac весьма нелесrnые, представления и высказывания 

по nоволу русской культуры, нищеты населения и т. п. Герман желал 
избежать уnрёков в умышленном прикрашива'НИн русской дейсrnи· 
телы1оспr и потому все :исчисления производил с лопущениями в 

сторону nреуменьшеш~я 11ародноrо доход~ страны. И пр1r этих усло
виях всё же у него получилось число, довольно большое для того 
времени и для современной ему степени развития: производительных 
сил страны. , ' ~ 1 1 , ' 
Если присчитать к ~ежегодному доходу стра:ны сумму цпркулпрующих 

:денег, получается 530 и уж ш1ка}( не меньше 500 млн. руб., которые 

41 представляют собой, по М11е1-шю Г~рмана, ежегодное богатство страны" 
В этих подсчёrах Германа отражается довольно обычное в то nремя 
смеш$'Ие понятий. Нужно это ему было, ,вероm1ю, для того, чтобы 
сделать более внушительной сумму текущих матерпальных ценностей, 
которыми располагала страна в его время. 

Самым ннтерс<:ш.,rм мс-сrом тюллсrпивной работы «Новеirшее пове
сrвователыrое землеописание» является подсчёт народного дохода Роt
син, сдела'FП-IЬIЙ В СГ. XIX, 1КОТОрЫ:1Й' Я Прюзожу II07IНOCThIO: 

«Дл51 то1tпrе1iшсго же nоказюrия богатсrва государственного, пред
~ставляе.м здесь ежегодные произведения оного, употребляемые еже

годно ЖJПелямrr оного на себя, отпускаемые в чужие rосударсТIЗа 
:и получаемые нз царств растениfr, животных и шrн:ералов. Хлеб есть 
мерило цеlfЫ всех вещей в России, почему, положа ежемесячно по 
96 милтrоrюв пудов только ira 60 миллнонов людей обоего поv1а, 
в числе населяющих Россию, выходит в тод 1 152 миллrюна пудов, 
а буде каждый пуд положить по 30 копе~к: то одного хлеба~ съtЩае~, 
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Росmя 1Ia 345 миллионов пrестьсот тысяч рублей; прибав.я же к 
тому вывозимый за границы ИJ употребляемый на винокурение: то 
количество употребляемого на все сие хлеба. составит, конечно, на 
350 миллионов: рублей. Потом положа, чrо горячего вина выкуривается 
н употребляется около 7 миллионов nё:дер ( сюлько о се\1: н1все11ю 
бытн может) п каждое ведро по 4 губля: то будет горячего юmа 
на 28 МИЛЛIЮПОВ рублей, 'СОЛИ 15 миллионов пудов, по 40 коп. nуд, 
:на 6 миллионов рублей; золота, серебра, меди, свшщу, железа mr 
9 мпллионов рублей; пушного товару и мсхоn, по мепьшеii мере, 
на 6 миллионов рублей; пеныш, льну, тauar{y, масла 1{01rоплmюrо, сала, 
rФж и лроч1его на 40 мплююпо:в рублей; лесу строеrзого, дров, угля: 
деревян11ого, смолы, дегтю п проч. на 25 мплл~юпов рублей; скОТIПIЫ, 
хсож, t.шерст.и, масла короnьеrо и прочего молочноrо, д;а m1щ на 

60 миллионов рублей; рыб, растений огородных и прочих. кореньев 
tи. (rrpa.в пru 20 милmю1юв рублей; следовательно всего воех произведе
юlй: утrотребляется :на 544 миллиона рублей, птан: на каждого trсловека 
прпдёт в год по 9 руб. с пеболыrrиl\1 число\f копеек; за.те1t! из сих 
произведепюr, посрсдство,t торrовлИ', ежсгодпОI вьшозптся. в метал
лах около 4 миллионов ( железо о~но полосное и чyryrr составляm 
ПОIЧТII сию сумму; чугун продается большею частью n: Азиатические 
страны); в пеньке, льне н: других, из. того приготовляе.~'\ШХ товарах: 
на 12 миллионов рубvrей; в I{ожах, сале, пушном: товаре и: оо всех 
других произведсшшх, 1пз uарства жпвотпы~, на 10 милтюнов руб
лей; в хлебе, дереве п других небольших 'Членах: тш шесть милтrоrюв 
рублей, всего ш1. 32 мпллпона рублен; положа провоо ею{ товаров 
що 3 м-иллиоrюв рубле:rr, то составит 35 миллИIQ/Нов ~рублей; да~ лри
бавя щ сему обращающуюся в Государ<:тВJе ,сумму денег в золоrе и 
~серебре 100 миклиапов, бумажками, для облегчешш оборотов тор
говли 100 мштлиотюв, всего денег 360 миллионов руqлей; ибо еже
rодnо прибавляется выбиваемою суммою ~m золота и серебра как 
дoiмannreгo, так и чужесrрашюго, nрибавляя I<: ТО'\1У 'ИJ ме.l\ь, 5 мwr
лионов рублей· и так, сочтя сумму произведений, торговли н хадячей 
монеты, составит rосударствешюе богатство 929 миллиапов рублей, 
ежегодно в обращении находящ'ИхС:Я, и -естественно ежегодно sнатlfюе 

nриращаrие имеющих» 1. 
Имеет :место очень большое расхож.ztе'Н'Ие между\ нароД1rЫМ дохо

дом Россищ :исчисле.1-rным И. Гер~малом :и авrорами~ «Зем.лооnис.ан:и.ю> 
(300 и 544 МЛ'Н. руб.). Разница эта объясняется глаrоrым образом раз
личием: в числе жителей, которое лежпт в основе исчислений потреблс
t-щrя хлеба, отчасrи большей rromroroй исчис.тrени~йi и более выссжими 
ц€!Н'ами во вrорюй работе. И. 'Герман насчrпал для cooero време\fЩ 
30 'мл:rr~ жrrтсле.w, а в еЗемлеоmrс.ашtr1)> их значится 160, тю{ что сред
ний доход на одного жителя во втором случае получился: меньше) 

че!М в первом. Из 244 мл~r. руб. разницы в народном ~IОходе 
201,6 мЛ!Н. приходится на потребляемый хлеб. В задачу ~асrоящей 
работ.ьr 1НJе входит проверка самых ос1счи;слеюr.й1, следует только от
метить, что число жителей у И. Германа преуменьшено, а в «Земле~ 

1 ~Землеописашrе~, ч. II1 стр. 227-229. 
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ormca:юrи» оно знаЧ'И'rельпо преувеличено. НовоJ!риобретёmrые в 
1793 ;r. Россией земли по самым оrrrимисrическнм подсчёт.ам ,насчиты. 
вали ие бoJiiee 8 млп. )югrе..лсй, а сстестнсптrый прrrрост за пять лет 
(ОС'ГЗ]3ЛЯЛ только несколько миллионов. 

Военная промышлсююсть при Петре дмжш1 была 

~ Горнозаводская~находиться под особым наблюдением u и контролем 
статисти1<а правительства. Зная общую чрезвычаиrю обпшрную 

. и интересную статистическую деятельность Пет_ра, 
~стве1nю ожидать ю1юrх-т() своеобrазных меропрнятий по учёту 
на nравитель.сrвенных п частных заводах, имевших crOJIЬ важное зна

tЮЮrе в общей~ системе воешюго дела петровских времён~ Я дей
'СТВИ'rеЛЪrЮ, к концу его царствования создана была такая сисrема 
сrатисrики, коrорую по всей справедл:иоостп вообще следует аrнеС"ГИ 
к лучшим: достижеFпrям русской: статистической мысли. 
Раюrий 'Историк русской горной пrомышленности, академ:ик Ива'I-1 

Герман: извлёк из архива и опубликовал первый так называемьrй: «за
водский штат)), подписашп,rй Вильгельмом Ивановичем Генютым 
(1676-1750)-выходцем из Голландии, оаювателем Екатеринбурга 1. 

Документ :носит такое название: «Табель его величества императора и 
самодержца poccиiicкorn медных н жслrз1rых зшзодов и мануфактур 
в Сибирском: Вышнем Гоrпом Начальстве прrrто;\,1: колпко где каких 
управителей, служителей, мастеров н работшшов, тnкож: расход денеn 
ва жалованъе годовое п урочное, цена припасо11, 1солпко чего в год 

к какому делу надобно и что от I(аждой собственной и от всех 
:вообще уповаемо прибыли получить. Сочинена в Екатеринбурге 
ноября 29 д'НЯ 1723 года ... Подлинt-Iый подписал тако: генерал-маеор 
Ви.лм ГеНJНИн». 
Эror пер.вый: заводский «штат» не только детально нормирует ооо 

отчётность по вьmолнеmюцу производству, в нём речь идёт т.аюке 
о wrав:овых задаюнrх:, которые давались каждому предприятию. Доку
Мf!.НТ rюрсаж.ает своей обсrоятелыюстью и разработанностыо всех де
тале!и калькуляцнn разных элементов rорнога производства. Его nрак
тическре значеЮ1е для нашей промышленности видно из того, что 
об 8'r(f.{ mrшет Герман: 

«Я за неизлишне почёл вышепрописаzшый штаr отпечатать со всею 
ero подробностью, потому более, что он не только первый из завод
ских пrrатов в Poccmn существ:ававших, 1ю в первый служил ОСJЮВа
nием всем 11ьшс существующим» 2. 
Сведешщ о завод<:l(ОМ и управленческом пе.f)Сопале требовалнсь па 

отдельным ка-гсгориям и эапятням. Калькуляция расходов произво
ДИ'Jl'ась по КОJIИЧiСству работы оборудовапня («колотушка в го!( 200 
дв:е!й»), КОJJИ'Чlесгву потреблё1-шых в проuессе про113водства продуктов 
и БСПОМ'Оrательных материалов, денежному выражен:шо всего этого, 
оп:лате труда и т. д. В конечном rrrore выводилась себестоимость и 
nродажв:ая цена готовых продуктов производства, nрибыль, указы· 

1 Имн Гер.нан, Историческое на'fертапне горного производ~rва в Рос
сийсr<ой Импери11, ч. I, ЕкатерннGург 1810, стр. 49, 
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вал~, СКОЛЫ{О шло на содержа:ни.е завода и канцеляр'И'и, уч:итъrва" 

лисн виды труда ( «ремёсла»), приносящи.е прибыль Иi т. д. 

В общем, имея тar<yro заполненную табель для каr{ого-ли(%? завода, 
опытный человек мог легко судить о его работе, crerrerm Itсrюльзо
ва1Шя оборудования, технологическом процессе, выпол:нении того, Ч1'О 
,следовало сделать, себестоимости, прибыли по отдельным: цехам :и: т. п. 
Думаю, что эrorr первый «заводский штат» дейсrвителыю давал воз
можность правительству пр,и наличии хороших специалистов горного 

дела, какие 'В 'ГО время в РоссИИ' имелись, коitгроли:роваrгь и в извест
:ноlй мере даже нормировать работу отдельных предприятий. 

Осrаётся разрешить один! вопрос, связаrnrьrй с первым за:водекиJМ 
шгатом. В документе яcrro указано, что он с.очюrёНJ в Екатер,нн.бу.р~ге, 
причём: выхощrг, что автором ~его является В. Геюrин. Мне думается:, 
чrо, зная общую )"СТа'Н'Овку ПетраJ I не проводить в жиз:нь: СКОЛЪКG 
nибудь важных мероори.ятий без того, ч;тобы не проработать во
проса. самому" не будет чересчур~ см~лым предположить, чrо и в ЭТЩ1 
деле имеется отпечаrок JtИЧНОСТ'И1 Петра: I. Вряд ли можн:о думать, 
'ЧТd такую сложную, абремени.тельную для заводов табель ввёл oдmI 
Геюm:и без са:нкци'И! Петра. 

Общие 
выводы 

Дадим общую хараr<Теристику развития статисти
ческой мыслп в России до начала XIX в. на фоне 
всеобщей истории статистики. 

СтатИ'сrичес:кая мысль 1В России шла овОИJМ самабытнъrм: :пуrгём. 
Её и,сторюо нпкак нельзя: уJI1ожить в р,амки традиционных, IШiроко 
рас:просrра'нённых ,схем теоретических школ, сложившихся в про

цессе исторического развития за: границей. Тиnичны для неё созда
ние уходящей в глубь веков иmересной частнохозяйственной ста:
тистики, разработка выборочного ме~rода в примен:ении к сельскам:у1 
хооя~атву, :прорабlоткаJ проблем и системы экономи:ческой географии 
Росе'ИИ. Наряду с !этим почётное. место мы за1-rnмаем в ис:rор,ии шtро
ВОIЙ сrатистическай :науки. 

Среди доволыю м1югочи:сле:нной отечсствен:rrdй ли-гературъr XVIII iВI. 
по политической арифметике и ПОЛIИ.Тиr<е народонаселения особо сле
дует выделить труды трёх учёных, которые были це:н;нбiшим вкладом 
s мировую ,~н:ауку.. Р1а1оотьr М. В. ·ломон:осова, д. Берt'НуJтиJ 1И 
л~ ·iIO. КрафТ!а в большой мере сохраiвtи.лJИI 'своё Т~еJОре'Г}]jЧеское !И! прак
тическое з'Н'аче!Н!И'е до насrоящеrо вр~еме:ш!о1 

Трактат Ломоносова является исторшrо-сrатистическим памяпnr
ком величаtйшей цен:оосги, равного коrорому~ IН'ет в мирООО!ЙJ тrгера
туре. Велrоrаlйшая заСJLуга ero в там, что проблема :н:ародонаселе
НIИЯ разработа:на tне только очень глубоко, !НО, главное, с определё:н
ным практическим уклоном, применительно к нуждам Р~СИИJ той 
SПО:Х:И,с 1 ,; ,,,[, 1 .t, 

Сколько-ю1будь цооную си:нтетическую работу МОЖJю одел;а.ть 
только после того, как изучены проблемы народонаселения в раэшх 
странах и для разных исrор~ческих эпох. 

Почm IН1езамеч~нн.ымц совремеНН11i!КаМН и nооД'frейше!й наукой оста
~ paWI$r цо теорm11 верояТJЮсТе.!Й lJf теореrич~ дeМQriJ)'aфmJ 
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другого гениального учёного-академика Д. Бернулли, напеча1'аnные 
в )!Эд.атtях юипейt Акад~ наук. 

Недостаточ:но 001rяты И' ~неглубоко восприняты даже отсчествен
нъrмп сtатистиками бwrn тонкие изыскания Л. Ю. Крафта ошосп
тельn:о npиtmmroro 'ИЗучешrя при помощи стаnrстического метода. 

Имеются все ооюва:ню1 утверждать, что корни выборочного мс
rода в сельском xoc:нrncrвe уходя-г значи:тельFю дальше первоif поло
внны XVII в., 'tfГO удалось установить документально. Это озна
чает, чrо нaunr отдалёшrые предки имели отчётливое житейсrюе пред
сrавл-еmrе о законе больших чисел, на котором базируется выбороч
ный метод. Таким: образом, исrорические иcrotnnн(И убедителыю спи
детелъсrвуют, trro noюmre о выборочном методе и: основах его прн
мекевня выраооrаны былrr у нас раньше, чем: в других странах. 

Ра.вны:м образом неизвестно в мировой лнrсратуре до ·xrx тз. более 
отчётл:июй, детально и глубоко разрабоrашюй общ~й. сrатпстпче
екой сисrемы, Ч5t та, которую намечает иrrcrpyrщюr А. Т" Болотова) 
J'ХОдящая сооимп 1сорнями: в глубь веков. Думается: также, что 
вряд ли был друrой учёный, 1<Joropыit бы так глубоко п всеобъ
емлюще проработал вопросы эrюпомического .»зучсния страны в гео
графическом аспекте, как это сделал М. В. Ломоносов. Им rrервым 
была вырабата1rа целая -сисге:ма экономической географии, продуманы 
и намечены пугн и средства: её осуществления. Не случайно, что 
юобреrеrте тepmrna «эконоМ1ИЧе,скзя география» прн:надлежит нашему, 
вe.mnro:мy учён:о.му. Вообще мы имее,r право категоричесюt утвер1-
ждать, 'ЧТО идея эко:номико-rеографи:чес:rrога изучбШЯ страны и её 
Q'l"Де.ль!нЪIХ местносrей 1-rигде в мире :не ПОJiуЧИЛа такой ,теореrиче
скdй , разработки, как у нас" 06 этом: в часгности убедительно 
СВЦZ(еrеJrЬСГВуют образцы М1ЮГО1ЧI-КJiенных rошет, разработашIЫе в 
Россип, iН:а'ЧiИ!Ная с В. Н. Татищева, которые ждуг и заслуживают 
аюи:х сnеЦ!ИаЛЬ'НЪIХ осследован:ий. О них: IВОlобще мало извесnrо, 

Ja между тем подобные работы Д. Синклера для; Шотландии (1790_: 
~798) ~ по шrенmо учёных конца XVIII и началсl! XIX в., 
~ ли оо nовую эпоху в разв.итни сrатисттси. 

Велича'йпmм достижением статистической мысли петровсюrх времё.I-r 
ЯВJI~ соодание первого «заводского штата», в котором содержится 

а1стема исчерпывающего учёта элементов производства в денежной 
и в:атуральноrr форме" 
Из работ, щносящихся к описательному 1таправлеmrю, следует отме

тить первенство И. К. Кирилова ю1к таблич1ного статпстика и создюше 
М" М. Щербатовым прообраза будущей воеююй статистики:, 1rоторая 
ПQ.ЛУчила п.rирокоо развит.не в середине XIX в. в Росси:и .. 
Осгалъные rоч:mrения 'ИМсют второстепешюе этrачеr-rие для исторlИи 

сг.атист.и~чоо«~й науки, чго от:шодь нс означает тоrо, tпо они не 
Шtre'JUJ rrepвoo:rene:п:rroro значен.ля в истории !1-rашей ста·nи:сrическdй 

. :культуры XVIII в" По {Х)СТ()Я'Н'Ию р~азвИ1Wr своих прОJ{З:ВО~ 
1СИJХ И общей куль,уре Роос:и:я второй ПОJЮВИ:НЫ ХVШ :И: Пе{JЮЙ -
rrOJIOВИRЫ XIX :в" r-~уждал.асы в первую 01rеред:ы в научно-по.rrулярlных 
нзложен:иях: начал~ общей сга11fJСТИЧоокdй теорЮИ', цемографи:и, arю
Ji'QШltlec:Iroй ста~ rJl'a.'IШIOf же образщ в изучеюm своей страны 
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и rозда:пnи статистических органов. Во вс~ этих оnrошениях Россия 
XVIII в. аIМ.'ее'Г э:Н'а'ЧИ'Гель'I-rо б6лъШ'Иiе Д{jСТИЖ€1НШJ, чем: это ду'МаIОТ 
не ТОЛ'Ько юrостраюrые, }{О ~ отечеС"ГВе1Н!frЫе ста-r.и:стики. 

Начю-rая: с эпохи Петра! 1, }tеоджжратно став'ИЛСЯ вопрос о оозда
IПШ сrаmсrического органа:, обос1rовывалаСЬ1 ега nеобходимость. Не
смотря на общую заоеrсречеююсw материалов государ~стnешшх учре
ждеюrй, с разрешеmrя :rrравmельсrва! ил:и без пеrо, собирались, обра
батывались и частичrю публиковались разные сведения. Особое значе- ' 
m1e о~казали 1ra этот процесс два обстоятельства: 1) превращеmrе 
Рос.сии в мировую д,ержа'Вlу, и 2) с.вязаююе с этим: появление мно-, 
жества оо'ЧИrrеrпrй на 1иrпocrpamrыx языках, наnолнен:ных неправильными 

и: часто нелестньГМ'и для на-с ~сведе1m:ями:. Лучumе русские учёные 
решительно боролиrь против кл~еты па Россию в mrостра:ююй ли
'Гературс и: в сочп:пешrях не1<0торых rтсателей, живших в России~ 
Россю1~tие учёпые считали: своей обяза:аностыо {Установлею-rе !Н'.а.иr
более правиль~rых цифр населения: И1 его роста, Itзучали экстомиче,-
сше явлеюш, даже исчисляли народный доход. • 
Для развития русской статистической культуры большое значение 

имела статья «Coбpamre знаний о законах рождения и смертности 
в роде человеческом», впервые помещённая в «Месяцеслове» Акаде
мии наук на 1781 г. Она является перво:й си}Jтетической !Работо11 
по демографии на русском языке. Автор зr-rал литера'l'уру, предмета 
и обнаружил тонкое понимание основных статистических идей и 
пр:иёмов" 
Велики~ зам:ыСJtЫ В. Н" Татищев~ и М. В. Ламоносова оr.носителыю 

ЭКО!IЮМ'Ико~географи.ческоrо огrисания Poccim не былн IIOJrrюcrью осу
щес.твл'е'Ны, хотя: в течен~ие мтюrих лет собиJрались для него сведе
юш" Неравномер1rое развитие материаль'Н'Ой кулътуры и oтcyrC1"mie 
достатачлю СБеJ!УЩИХ и добросовестных администраторов в некоторых 
губерниях л провинциях Рос·сии обусловили неудаrч.у собир,ания по
требных материалО1в во все'й стране. Мне думается, что этот факт 
привёл в своlЮ ОЧJередь н: своеdбр,азным ПОСJijедствюrм. Уже n XVIП в. 
нашлось :Н:аJ местах немало п.атриотов, которые rro общеrосударствен
:нъrм образцам cocramrлн экО111ОIМ'Ико-rоографическое описание своего 
родного края. Это в lеЩё большей мер~е имело место в XIX в. 
Неуди'ВиrетrьiН!о поэтому, rr.rro осrювнdй чертой в ;истории оrечествеюrоtй 
с.та-пrсrи:ки ЯБ'ляются nодробнъ1е экономико~rео~:-рафи:ч:еСЮiе it этно
графические описалия наместничеств, rуберн.и:й, даже уездов _н от
делыrь1х городов .. ·в опубЛЮФва.IОiьIХ и храrнящи~хс:я в ЭJ)осивах omr.ca
:i-mяx воой стра:Аы 1f.711D отдельных местное-гей имеются ценные и юr
тер,ооные материалы. Они ждут сВО'ИХ исследователей, которые любоооо 
отберуг всё, :имеющее большее ИЛ'И меньшее зна'ЧJе:Ние, про~ят 
цифровые сведеtmя1 ИJ после кртическоJй перерабоmИ! да:н:ных: еде· 
.даЮ'Г, )Ю!I]Ы'ГJ{У оовеr,ить разные стороны :исторiИ'И нашей. родшсьr. 
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