
М. В. ПТУХА 
'\ ' 

ч.rrен-корреспондент Академии наук СССР, 

академик Академии наук УССР 

ОЧЕРl{И 

ПО СТАТИСТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Стр. 

·13 

62 

113 
2·14 

406 

-!33 

4-!R 

зак 1048 

ОПЕЧАТКИ 

Строка Напечатано 

сноска 13, е generale demograjia 
3-я строка 
сверху 

сноска 71, IX-II 
3-я строка 
снизу 

форму.,а (43') р(с) (t) 
4-я стрtжа 58,2% 
снизу 

таблица VII, Города от 20 т. ж. 
графа 3 

название таб.1и- 1926- 1927 
цы Vl, 2-я строка 
таблица V, 4,2 
графа 3 

fОССТАТИЗДАТ ЦСУ СССР 

МОСКВА - 1960 

Следует читать 

generale е dernogгafia 

IX-1 

p<c)(t) 
53,2% 

Города до 20 т. iE. 

1926 - 1929 

4,4 

-·- --···--··--·· 





М.В. ПТУХА 
член-корреспондент Аkадемии наук СССР, 

академик Академии наук УССР 

ОЧЕРКИ 

ПО СТАТИСТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

rоссТАТИЗДАТ UCY СССР 
МОСКВА - 1960 



\ '; -~'\ 
L:i .......... 
,i ; ...__~' 

..... .~ ... 



ОТ АВТОРА 

Охарактеризую условия, в которых протекали мои занятия д.емо
графичес·кой статистикой, их направление и характер. Заниматься де.:.. 
моrрафией я начал будучи студентом Петербургского университета 
(1906-1910). Профессор Илларион Игнатьевич :Кауфман (1848-1916)7' 
пионер русской финансовой статистики, высоко образованный экономист 
и ,статистик, в ХХ в. особое внимание уделял демографии. Он читал 
специальный курс демографической статисtики, вел семинар, в кото
ром принимали участие студенты, интересующиеся этой отраслью зна
ния. Студенты составили конспект лекций И.~ И. Кауфмана и размно
жили его на гектографе. _.Глубокие познания И. И. Кауфмана в областй 
демографической статистики, его умение сообщать их слушателям про
будили у меня живой интерес к этой отрасли знания. С особой лю
бовью и уважением говорил И. И. Кауфман о трудах политических 
арифметиков XVII-XVIII вв. Уже тогда у меня возникла мысль на
писать о них специальную работу, которая впоследствии была написа:
на, а затем опубликована в 1945 r. Я: был секретарем семинара 
И. И. Кауфмана, ча,сто пользовался его советами, бывал у него на дому_ 

В мае 1910 г., по предложению И. И. Кауфмана, я был оставлен нpi!I 
кафедре политической экономии и статистики для подготовки к профес
суре. Демография была той отраслью ·статистики, .по которой я должен 
был выдержать специальное испытание. В сентябре 1910 г. И. И. Кауф
ман выхлопотал разрешение на то, чтобы двухгодичную подготовку к 
испытаниям на степень магистра политической экономии и статистикw. 
я провел в Берлине. Руководство моими З·анятиями по политической: 
экономии, ·статистике и демографии принял на себя крупнейший пред
ставитель демографии .профессор Владислав Иосифович Борткевич. 
(1868-1931), а по экономической статистике-профессор Карл Ми-
хайлович Баллад (1864-1931), директор Отделе~-iия статистики насе
.;ш-шя Прусского статистического бюро, который не мало помог мне
также в занятиях по прикладной демографии. С сентября 1910 r. Д(); 
мая 1912 г. В. И. Борткевич бескорыстно, с неослабным вниманием, лю:.. 
бовно .руководил занятиями своего ученика-соотечес-твенника. Особое 
внимание он уделял тому, чтобы расширить и углубить мои познания, 
по демографии. Каждую неделю я ездил к В. И. Борткевичу с докла
дом о· проделанной по его заданию работе и для консультации. 

По возвращении в Петербург, к ноябрю 1912 г., я сдал испыта•ния:. 
на степень магистра политической экономии и статистики, .после ч:е.го, 

все свое время посвятил занятиям теоретической и материальной статИ:-
стикой населения. С 1 июля 1913 г. я был зачислен в состав приват-до.
центов Университета. На вакационное вре·мя я на три месяца уехал .3 
Берлин, где собирал материалы для будущей диссерт,ации, работа.я под 
руководст..§ом В. И. Борткевича. 

В 1912-1913 rr. меня очень занимал вопрос о выборе темы для дис-
сертации на степень магистра. 24 марта 1913 г; И. И. Кауфман пр~дло-
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жил важную, интересную, не разработанную еще тему «Развитие науч
ных построений демографической статистики после Кетле. Введение: 
К:етле и Мазер. Главы: I. Фарр и Бертильон. II. Статистические кон
грессы и официальная ста-тистика. III. Кнапп, Цейнер, Лексис, Беккер 
и Бёк. IV. Стационарное население». Вполне признавая важность этой 
темы, я высказал .мысль, что мне сначала следовало бы еще поработать 
по основным теоретическим вопросам демографии, бЕ:з чего подобная 
историческая ра·бота не может быть полноценной. Вместо нее я пред
ложил тему «Брачность народонаселения», состоящую из -трех частей: 
1еоретической, материальной и историч~ской. Это предложение было 
одобрено моими учителями как тема, которая, при надлежащем ее вы
полнении, может завершиться составлением работы с богатым теорети
ческим, мате:риально-статистическим и историческим содержанием. 

. Еще на студенческой скамье,· под руl{оводством и по указаниям 
И. И. Кауфмана, я начал систематически: собирать материалы по тео
ретической и материальной демографии на разных языках. Богатые 
пет'е,рбургские библиотеки: университетска н - общая и Статистическо
го каб1-iнета, Академии наук, Публичная 11 страхов.ого общества «Рос
сия»---= одного из богатейших книгохранилищ мира по вопросам стра
хования жизни~ обеспечили для этого широкие возможности. В биб
лиотеке Общества я в1:ервые встретился !1 подружился с блестящим мо
лодым актуарие:м - опециалистом по вычнслениям, связанным со стра

хованием жизни -- Борисом Сергеевичем .Ястремским. Я почерпнул от 
i1ero не мало сведений, 1<:оторые полностью оценил позже в Лондоне, 
где широко использовал международную литературу по страхованию. 

· После выбора темы для диссертации занятия мои ·сделались более 
кою<ретными и целеу:стремленными. В библиотеках Петербурга и Бер
лина. я собрал в 1912-1913 гт. значительные материалы .по статистике 
бр.ачности и приступил к разработке темы, начав с исторической час
т'и, для ко..тЬрой, ка1к выяснилось позже, мною еще были ообраны не-
полные материалы. . 
· В первом семестре 19 I 3/14 учебного года я приступил к своей пре
подавательской деятельности в Петербургском университете и· Ин
ституrе высших коммерческих знаний. Хотя преподавание и увлекало 
меня, но сознание :Подсказыва_ло, что для приобретения научной · спе
циальности мне еще надо основательно поработать. Я стал мечтать о 
д'вухгодичной командировке за границу. Мои учителя одобрили эту 
идею. По настоянию И. И. Кауфмана, Петербургский университет ко
мандировал меня .на два года за границу для .I--Щписания диссертации. 

По инструкции, составленной И. И. Кауфманом, я должен был весь 
. 1914 г. · работать в библиотеках Лондона и знакомиться. с постановкой 
· с:гатпстики в Англии, первую половину J915 г.- в Париже, а вторую -
в' Риме. Мировая война разрушила этот план.: я прожил в Лондоне до 
коiща командировки. 

· 'Работая· в библиотеках Британского музея, Королевского стати
стического общества и Института актуариев, я имел полную возмож
ттость исцользовать всю потребную иностранную литературу: моногра
фическую и· журнальную, труды международных и национальных съез
дов, совещании, и др. Поработав неоколько месяцев, я ,окончательно 
убедился в ·необходимости предварительной разработки ряда теорети
~еских вопросов демографии - тема, которая сама по себе могла быть 
.диссертационной работой . .Мои учителя СОГЛаСИЛИСЬ •С ЭТИМ, И, К. КОНЦУ 
пребывания в Лондоне,' я литературно оформил монографию «Очерки 
по теории статистики населения и моральной», куда вошло не мало ра
.~~е собр.анньrх. и разработанных .маrериалов. За· эту монографию, из-
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данную в середине 1916 г. в качестне IV выпуска «Записок IОриднчес
кого факуJ1ьтета им,ператорского Петроградского университета», Мос
ковский университет в феврале 1917 г. присудил мне степеш> .ыаrистра 
политической экономии и статистики. · 

Наряду с работой над диссертацией я собрал в Лондоне эначитс.пь
ные материалы по статистике брачности, предполагая: по возвращении 
в Россию написать монографию на эту тему. Особо ценны были выпис
ки из трудов английских и шотландских актуариев, относящиеся к ис
rории брачпости и теоретическим вопросам ее измерения. 

До начала войны 1914 г. я систематически переписывался со свои
ми учителями. После же, когда приступил к синтезированию материалов 
и литературному оформлению монографии, не было возможности раз
решить с ними свои сомнен·ия, которые иногда требовали обсуждения. 
Это не могло не отразиться на качестве работы. В начале 1916 г. умер 
11. И. Кауфман, который так и не озна~шмился с. моей работой. После 
окончания войны я возобновил переписку с В. И. Борткевичем, посы
лал ему свои печатные работы, получа.11 от него письма, в которых он 
вплоть до кончины, последовавшей в 1931 г., высказывал свои суждения. 
Еще раньше, в 1923 г., во время командировки на сессию Международ
ного статистического института в Брюссель, я прожил несколько меся
цев ,в Берлине, часто встречался с В. И. Борткевичем, обсуждал с ним 
интересующие меня демографические вопросы. 

В 1916-1919 гг. я продолжал собирать и разрабатывать материалы 
для монографии «Брачность народонаселения», из которой в 1922 и 
1925 гг. опубликовал две работы ( с-м. ·В списке моих работ за номерами 
2 и 16). 

Коренное изменение в направлении моих демографических работ 
произошло nосле переезда в К:иев. 1 января 1919 г. я был избран дирек
тором Демографического института Киевской Академии наук, переиме
нованноло в 1934 г. в Институт демографии и санитарной статистики, с 
правами академика Социально-экономического отделения, а в феврал·е 
1920 г.- действительным членом Академии наук. Я возглавлял Инсти.
тут до 21 февраля 1938 г. 

Создание Демографического института открыло новый этап в моей 
научной деятельности. Более 19 лет работа в нем была главным делом 
1юей жизни. Организация систематического изучения населения Украи· 
ны и всего СССР в прошлом и настоящем, создание кадров демогра
фов, помощь государственным учреждениям и т. п. были предметом 
моих постоянных забот. В общем, многочисленные работы сотрудников 
Института, вместе с моими трудами по теоретической и прикладной де
мографии, составили новый этап в деле детального, углубленного изу
чения населения Украины. Институт ·сделался одним из звеньев общей 
статистической системы СССР. Не мало тем разрабатыва.п:ось в нем по 
поручению органов государственной статистики и плановых, которые 
опубликовали ряд работ Института. Им составлялись докладные запис
ки, давались х.онсулыации союзным, ре,спубликансКJ:iМ и местным ор
ганам. 

Подавляющее большинство печатных, а также м1-югие законченные 
и незаконченные по разным причинам работы в этом периоде моей жиз
ни цосвящены изучению населения УССР и СССР и возникшим при 
этом теоретическим вопросам. Написаны они на основании материалов, 

разработанных в Институте. u " 

До 1923 г. некоторое время я уделял также старои своеи теме -
статистике брачности; впоследствии все свое время поовятил ра~оте .в 
Демографическ·ом институте и преподаванию общей и отраслевои ста-
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тисгики. С 1933 r. тематика Института состояла главным образом из 
работ теоретического и историческ·ого порядка. Наряду с текущей рабо
той с 1933 г. я приступил к систематическому изучению истории ста
тистики. В 1933-1935 rr. литературно была оформлена монurрафия о 
политических арифметиках XVII-XVIII вв., которая была включена в 
«Библиотеку экономической науки и статистики». В 1941 r. набор был 
подписан .мною ·к ,выпуску, но война помешала выходу ее в свет. Под 
другим названием она была опубликована в 1945 г. (см. в списке за 
номером 7). 

Подвожу общие итоги своим научны:.1 занятиям к 75-летию со дня 
рождения (1884-1959). Примерно одна пятая часть времени (1906-
1918) посвящена была всесторонней подготовке к научной деятельно
rти, разработк~ теоретических и исторических проблем ·общей, r.п·авным 
же образом демографической, статистики. Более трети производитель
ной жизни (1919-1938), возглавляя Демографический институт, я уде
лял преимущественное внимание статистике населения УССР и всего 
СССР и связанным с ней теоретическим вопросам; с 1933 г. наряду с 
ними разрабатывал историю всеобщей и отечественной статистики. С 
1940 до 1956 r. я больше всего заr-iимался сначала историей всеобщей, 
а впоследствии - отечественной статистики. В связи с переписью насе
ления СССР в 1957-1958 гг. в центре моего внимания стояли вопросы 
переписи населения, а также ближайшее озн·акомление с состоянием 
демографической и общей статистики за границей. . 

В этом сборнике представлены далеко не все .мои печатные работы 
по демографии. В частности, нет выборок из четырех монографий по 
истории статистики, опубликованных в 1945-1959 гг., в которых изве
стное место занимает история демографической статистики. Сборник 
состоит ив трех разделов. Первый из них, составляющий введение, по
священ вопросу характеристики воззрений автора на теорию статистики. 
В разделе II приведены выдержки, относящиеся к общим: вопросам де
.м.ографии, а в III - к вопросам воспроизводства народонаселения 
{смертность и перспективные исчисления народонаселения). 

Сборник составлен из двух категорий ранее опубликованных ра
бот: 1) теоретических (второй раздел) и 2) прикладных частей (третий 
раздел). В первый раздел ~ключена неопубликованная глава «К вопросу 
о теории статистики». В ряде случаев изложение начинается пред
варительными или общими замечаниями, после которых следуют за
ново отредактированные выборки из опубликованных Р'абот с уточнени
ями текста, терминологии и др. 

· · Приношу свою сердечную признательность бывшему заведующему 
Отделом статистических вычислений бывшего Института демографии и 
санитарной статистики Академии наук УССР Павлу Сергеевичу Голо
.вину за огромную помощь, оказанную при подготовке рукописи к пе

чати. 

Настоящий сборник посвящаю светлой памяти моих учителей, про
фессоров И. И. Кауфмана и В. И. Борткевича, в знак глубокой благо
дарности за их теплое, отеческое отношение и в-семерную помощь, ко

торые они мне неизменно оказывали вплоть до своей ·кончины. 

Автор 

~· ,· . 



РАЗЛЕЛ ПЕРВЫИ 

Н ВОПРОСУ О ТЕОРИИ СТА ТИСТИНИ 





ГЛАВА I 

ОБЩАЯ ХАРАl(ТЕРИСТИl(А СТАТИСТИЧЕСl(Ой МЫСЛИ В СССР t 

Статистическая 1мысль Под с'Г'атистикой в разные исторические эпохи 
в Рогсии понимали различные виды знания, возникшие 

до Октябрьской революции на почве необходимости изучения своей страны~ 
зарождения товарного обращения, развития 

международных ·сношений, возникновения и развития капитализма и 
социализма. Имеет место редкое в науке разнообразие в мнениях отно
сителыю определения статистики, ее предмета, методов и задач .исслё
дования, отличия от других видов знания и т. п. Итальянский стати
стик Падовани в 1824 г. отметил, что существует по меньшей мере 70 оп
ределений статистики, в начале второй половины XIX в. их насчитыва
лось 180. Крупнейший русский статистик середины XIX в. Д. П. Журав
ский указал, что ни одна отрасль знания в его .время не имела столь 
неопределенного значения, как статистика. 

В эпоху становления капитализма в Европе все большей и большей 
популярностью стало пользоваться воззрение, что под статистикой сле
дует понимать количественное изучение массовых явлений и процессов 
общественной жизни, числовые материалы, к ним относящиеся. Наи
более авторитетным теоретическим течением доимпериалистического 
капитадиз1ма был кетлетизм. 

В настоящее время основная теоретическая проблема о сущности 
статистики как науки или особой отрасли знания не стоит в центре вни
мания международных и национальных объединений статистиков. Вни~ 
мание статистиков капиталистических стран в большой мере уделяется 
проблемам и вопросам математической статисти·ки вообще, главным 
:же образом ее применениям к разным отраслям знания. В этом легко 
убедиться, ознакомившись с ·содержанием статей ведущих журналов 
национальных статистических обществ, в которых вопросы отраслевой: 
и материальной статистики в значительной мере отошли на второй план. 
Из отраслевой статистики первое место занимает демография в ее ши
роком понимании. Непериодически созываются международные кон
грессы по народонаселению, существует Международная ассоциация 
по научному изучению населения, национальные ассоциации в США, 

1 Из докладной записки, составление которой закончено в янв:1рt- 1954 г. Со· 
держание записки положено в основу выступления на научном совещании по вопро

сам статистики, созванном Академией наук СССР, ЦСУ СССР и Министерством выс
шего образования СССР 16-26 марта 1954 г. 
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Англии, Франц·ии .и в ряде других государств, издающие свои журналы, 
существуют государственные научные демографические центры, спе
циальные институты, Комиссия по населению ООН, Международное 
бюро труда и т. д. Большое юшмание статистике населения уделяется 
в странах народной демократии. Так, с конца 1958 г. в Венгрии выходит 
научный :журнал «Демография», такой же :журнал с 1959 г. издает Го
сударственное статистическое управление Чехословацкой Республики. 

Несмотря на отсталость России вследствие наличия крепостного 
права, у нас рано зародилось численное направление в статистике. На
чиная с 1803 г. в России стали в большом количестве публиковаться 
статистические материалы, что создало возможность широкого распро

странения численного направления. Это обстоятельство, однако, не оз
начает, что в России, как и в других европейск·их государствах, суще
етвовала какая-либо более или менее общепринятая теория статисти
ки. Учебная литература по статистике в первой ,половине XIX в. все 
еще стояла на позициях государствоведения. 

Существенный перелом в теоретическую 'И, в частности, в учебную 
литературу внес Ю. Э. Янсон ( 1835-1893), которого справедливо наз
вали отцом новой русской университетской статистики. Первое издание 
его «Теории статистики» опубликовано в 1885 r., последнее - в 1907 г. 
До него представителями численного направления в русских универс1и
тетах были профессора И. В. Вернадский и Н. Х. Бунге. 

В основу понятия статистической науки Ю. Э. Янсон положил про
т:ивопоставление «типичных» явлений «индивидуальным» явлениям. По
следние находятся под влиянием не только постоянных причин, но так

же причин переменных или случайных. По мнению Янсона, статисти
ка ....:__ наука общественная. Ее предмет - все общественные явления! 
все то, что можно разложить на простейшие элементы и подсчитать. 
Общий признак, объединяющий все общественные явления,- это го, 
что они различны с количественной точки зрения, так как зависят не 
только от причин общих, но и ·от переменных. В статист·ике численный 
метод является единственным способом изучения всех общественных 
явлений. Статистика применяет,ся и в естествознании, но только 1при 
изучении отдельных вопросов, когда речь идет о явлениях, где действу
ют переменные причины. Неизменные величины (площадь, длина рек, 
железных дорог и т. п.), .имеющие отношение к общественным явлени
ям, не представляют собой «статистических фактов», но он.и использу
ются статистикой для ее целей, в частности при вычислении относи
тельных и средних величин. Как и всякая наука, статистика должна 
не только устанавливать научные факты, но и отыскивать также при
чины существования и наступления явлений и определять законы дей
ствия этих причин 2. 

«Теория статиётики» Ю. Э. Янсона ·состоит из «Введения», где да-
ется определение статистики и ее краткая история, ·п пяти отделов: 

1. О статистическом наблюдении; 
2. О статистических учреждениях; 
3. О приемах статистического наблюдения; 
4. Сводка наблюдений и издание материалов; 
5. Научная юбработка статистического материала. 
Следует отметить, что Ю. Э. Янсон уделил большое внимание ма

териальной статистике. Он разработал и в значительной мере осуще
.ствил план полной материальной статистики. В 1878 г. опубликована 

2 Ю. Э. Я нс он, Теория статистики, изд. 4, Спб., 1907, стр. 1, 2. 4. 
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его «Сравнительная статистика России и запа;1носвропс-ikких госу
дарств. Том I. Территория и население>>. Второй тоы дол,r\е,r f>ы:1 охва
тить добывающую и обрабатывающую щюмышле1шос.т1, и торговлю 
В 1880 г. Ю. Э. Янсон выпустил R свет «Отдел I. Статистика се:1ьского 
хозяйства», куда вош:rа стати,спш.с1 землевладения, распредслеrшя про
н:зводительной площади, производства растительной пищи и пр011зво:1-
.с·тва скота. Он начал подготовку к печати второго выпуска, в котоrюы 
предполагал изло:жить статистику производства торговых растений, .1ес

ного хозяйства, добывающей и обрабатывающеir промышленности. Тре
тий выпуск второго тома предназначался для и,зложения статистики пу
тей сообщения и торговли. В третьем том~ Ю. Э. Янсон .предполагал 
изло:жить вопросы, относящиеся к явлениям нравственной и умственной 
:жизни населения. Таким образом, все основные отрасли общrствЕнных 
явлений вошли в план работ Ю. Э. Янсона. Значительное внимаш-rе в 
опубликованных томах обращено на выяснение конкретных законо
мерностей и причиннозависимостей, особенно в первом томе, в котором 
автор оперирует главным образом производными величинами. 

Преждевременная смерть оборвала выполнение этого замечатель
ного намерения. Через месяц после 1юнчины Ю. Э. Янсона I:Jышш1 его 
«Сравнительная статистика населения», предназначенная главным обра
зом для врачей. 

Большой интерес к основным проблемам статистической науки воз
ник в России в связи с опубликованием монографии крупнейшего рус
ского теоретика А. А. Чупрова «Очерrш по теории статистики» (М., 
1909, изд. 2, 191 О). В ней сделана попытка по-новому поставить и раз
rешить некоторые основные проблемы общей стати,стической теории 
и в первую очередь вопрос о природе и сущности статистического зна

ния. Повышенный интерес к общим вопросам статистической науки и, 
в частности, отношение к ·теоретическим воззрениям А. А. Чупро:ва Ю:' 
нашли сколько-нибудь надлежащего отражения в русской литературе. 
Плодотворная разработка труднейших проблем теоретической статис
тики требует и времени и блаr~оприятных условий. 

Поэтому в учебной дореволюционной литературе, которая, по обще
му правилу, синтезировала воззрения, развитые в уже достигнутом уров

не знания, нет следов новых идей по вопросу о природе статистического 

знания. 

Р.оссия начала строить содиализм с тремя .направлениями статисти

чес·кой мысли в учебной литературе. Наибольшее распространение 1rме

ла школа Ю. Э. Янсона. 

Идеи Ю. Э. Янсона о сущности и содержании ,статистихи утверди

лись в Росси~и. К ним примыкают воззрения А. И. Чупрова ( «Курс 
статистики», изд. 1, М., 1886, последнее-1910), Л. В. Ходского («Ос
нования теории и практики статистики», Спб., 1896), А. А. Овчинникова 
( «Элементарный курс статистики», Казань, 1907), Н. А. Каб.1у1{ова 
( «Статистика», ~последнее издание, М., 1916), К. Г. Воблого ( «Статис
тика», изд. 6, Киев, 1924), А. Н. Анцыферова ( «Курс статистики», изд. 3, 
Полтава, 1919). Сочетание в одном пособии методологической и матери
альной статистики частично осуществлено в работах А. И. Чупрова, 
А. А. Овчинникова, Н. А. Каблукова и К. Г. Воблого (статистика насе
ления); теоретически эту идею разделял и А. Н. Анцыферов. 

Противником взглядов Ю. Э. Янсона и защитник?м своеобразного 
государствоведения выступил Г. К. Штер ( «Краткии курс статисти
ки», вып. 1, Казань, 1898) . 



12 К вопросу о теории статистики 

Известное значение в дореволюционной литературе имело третье 
направление статистической мысли, считающее статистику наукой о 
методе. Такие взгляды высказали, в частности, профессора А. А. Кауф
ман ( «Теория и методы статистики», изд. 3, М., 1916) и Р; М. Орженц
кий ( «Элементарная теория статистических величин и вычислений». 
Киев, 1921). 

Преподаватели статистики в СССР первона
Общая характеристика qально пользовались дореволюционными учеб-
статистической мысли С 

8 
СССР до 1954 г. никами: часть которых была переиздана. ....о-

ветская ·статистическая мысль ·Стремилась най
ти ·разрешение ,проблемы о· сущности статистической науки исходя rиз 
учения марксизма. Искания нового шли в разных направлениях; сде
ланы были попытки по-новому оха·рактеризовать существо статистики. 

На этом пути встретились огромные трудности. Нельзя рассматривать 
как «случайность» факт, что до последнего времени не создано ни од

ного учебника по теории статистики, который нстре'Гил бы общее приз
нание. 

Популярность того или иного учебника в лучшем случае изме
ряет,ся годами; то.71ько один из них выдержал девять изданий, но и его 
исходные позиции нашли осуждение. 

Историю советской статистической мысли .можно разделить на три 
эпохи: 1) до 1930 г., 2) ·С 1930 до 1948 г. и 3) с 1949 г. до настоящего 
времени. . 

Главными особенностями первой из них была широКqЯ возмож
ность печатания оригинальных и переводных книг и статей, а· также 
опубликование статистических первоисточников. Для нужд .преподава~ 
ния первоначально переиздавались старые учебники. Советские ·Стати
стические кадры роСЛ'И быстро, но силы ·старой и новой генераций··со"" 
средоточивались главным образом на создании новой системы ~совет..: 
екай статистики. · · 

Отметим пособия, получившие широкое ра·спространение в СССР з. 
по которым довольно продолжительное ·время учились советские. сту

денты. Первым из них были «Основы статистической методологию> 
М. Н. Смит (вып. I, 1923; вып. II, ч. 1, 1924). По первонач,а.riьноrму пла~ 
ну автор .предполагал посвятить второй выпуск некоторым вопросам 
математической статистики. Вышедшая часть его носит название «Ме.:. 
тодология экономической статистики. Исчисление абсолютной произво
дительности общества». В 1931 г. М. Н. Смит опубликовала ·сборник 
«Теория 1и практика советской статистики» (изд. 2, 1934.). В первом вы
пуске «Основ» она дала такое определение: «Статистика есть учение 
о р,оли статистического метода в научном исследованию> ( стр. 13). В 
сборнике сказано: «·статистика не наука, а это метод», имеющий уни.: 
версальное значение. Статистическая методологическая наука 1имеет 
свой предмет, который автор называет «статистическим коллективом». 
Он «состоит из массы единиц одного каче-ства, но ·с колеблющимся ко
л·ичеством. Если эти количества перестанут 1юлебать·ся, мы уже имеем 
нечто не статистическое» (изд. 2, с.тр. 97, 99, 103). Работами М. Н. Смит 
и переводами иностранной литературы, изданными под ее редакцией, 
широко пользовались советские статистики и экономисты. Общие ста
тистические воззрения М. Н. Смит получили отрицательную оценку в 
1932 и 1935 гг. 

3 Мы охарактеризуем здесь только общие воззрения на предмет, ме1оды и за
дачи статястики. В нашу задачу не входит характеристика разработки ·различных 
разделов статистики. 
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К концу 20-х годов в СССР накопилось не мало отечественных н 
переводных книг ,и статей, посвященных общей теоретической и uтрас
.левой статистике, издавались специальные :журналы и даже газеты. 
·Статистическая литература была наполнена лженаучными сочинения-
ми, трактовавшими даже вредительские положения. 

Создавшееся в статистике положение привело к резкому сниже
нию количества статистической литературы и к закрытию статистиче
ских журналов. 

В конце 20-х годов некоторой популярностью в СССР пользовалась 
ясно сформулированная «теор.ия» отмирания статистики при ·социализ
ме, о перерастани1и ее в учет. Она выдавалась за «теоретическое до
·Стижение» советской статистич~ской мысли. В основе этой «теории» 
леж:ат две идеи: 1) неправильное представление о природе социалистиче
ского планирования, о взаимоотношениях между статистикой и плани
рованием и 2) понятие предмета статистики как совокупности стихий
но-случайных явлений. «Теория» отмирания статистики при социализ
ме в качестве одной из своих «теоретических основ» исходила из идеи 
-отождествления соц-иалистического планирования с жестким нормиро

ващ-rем, лри котором не может быть действия закона больших чисел, 
.лежащего в основе статистики в понимании представителей этого те

чения. Такое отождествление не только неправильно, оно реакционно, 
несовместимо с такими могучими факторами повышения производи
тельности труда, как коммунистические методы строительства на осно

ве творческой активности миллионов трудящихся. К тому же при бли
жайшем изучении планируемых массовых явлений оказывается, что к 
некоторым из них можно применить теорию вероятностей. Это и ·сдела
но, в частности, Б. С. Ястремским по отношению к производительности 
труда ( см. его статью «Закон средней в ·статистической науке», «Вест
ник статистики» № 6; 1953, стр. 46-54). 

Количественное изображение ·общественных явлений и процессов 
в СССР развивалось бурными темпами, что не могло уйти от внимания 
сторонников. «теории» отмирания статистики при социализме. П ротиво
речие между неправильным пониманием предмета статистики и факти
ческим положением разрешено было сторонниками этой «теории» очень 
просто: немногочисленными «случайными» общественными явлениями, 
число: которых все время уменьшается, занимается статистика, а пла

нируемыми - бухгалтерский и оперативный учет. 
В несколько завуалироващюй форме «теория» эта существовала до 

последнего времени 4• 

Лет десять .преподавание статистики в СССР велось_ по учебнику 
коллектива авторов под названием «Теория математической статистики» 
,(изд. 1, 1930). Э. Кольман в своей рецензии охарактеризовал эту книгу 
как· стоящую на уровне новейших научных достижений, как действи
·тельно выдающееся событие. По мнению рецензента, если прибавить к 
учебнику главу по методике собирания статистического матери~.ла, то 
тогда его можно будет озаглавить «Теория эк он о м и чес к о и ста
тистики», что будет соответствовать ее «действительному содер-
жанию». 

Такое представление о статистике было не только у авторов учеб-
ника, но и у его критика. 

Этот учебник под разными названиями, иногда с частичным изме
нением коллектива авторов выдержал за 8 лет девять изданий. По мне-

4 См. А. Я. Боярский, К: вопросу о предмете статистики, «Вестник статистики» 
No 2, 1953, стр. 43~54. · · 
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нию его авторов, «статистика е-сть наука, изучающая совокупности внут

ренне связанных, качественно однородных, но внешне незави,симых и 

обособленных элементов, и закономерности, действующие в них». Ста
тистика - наука универсальная. Ее предметом является особый вид 
«коллектива», встречающегося не только в экономике, но также в фи
з·ике, биологии, даже астрономии. Предмет статистики взят из реаль
ной действительности, хотя каждый конкретный коллектив изучается со
ответствующей наукой. «Теория же статистики рассматривает стати·сти
ческий коллектив в его абстрактной форме, т. е. абстрактный коллектив. 
внутренне связанных и внешне независимых единиц. Таким образом, 
теор·ия статистики изучает коллективы, отвлекаясь от качественной оп
ределенности того или иного да н н о го коллектива ... Теория статистики. 
и показывает в наиболее общем виде, как устойчивое и массовое в сво
их количественных определениях .проявляется в большом числе слу
чайных и едю-шчных» 5. По мнению авторов, теоретическая статистика 
не имеет конкретного предмета изучения, в ее основе лежат закон боль
ших чисел и положения теории вероятностей. 

Отрицательные критические отзывы на девятое издание этой книги 
в 1938 г. напеч~таны в «Большевике» .(№ 23-24, 1938) и rв «Плановом 
хозяйстве» (№ l, 1939). 

После окончания Отечественной войны в статистике наступило не
которое оживление: опубликованы учебники по общей и отраслевой 
статистике, с 1949 г.~ после 19-летнего перерыва, возобновилось издание
«Вестника статистики», организован Госстатиздат. Крупным ,с.обыт:ием 
является дискуссия о сущности ·статистики, кот,0рая развернулась в. 

1950-1953 rr. В «Вестнике статистики» печатались главным образом 
статьи работников ЦСУ, журнал «Вопросы экономики» был открыт для 
представителей разных течений ст,атистической мысли. 

«Гигиена и санитария» в опубликованной статье поставила вопрос· 
о том, соответствуют ли выдвинутые положения той статистической ра
боте, какая ведется в ее отраслях знания. Было бы желательно, чтобы 
в дискуссии приняли участие представители других отра,слей знания, в. 
которых применяются статистические методы. 

Материалы дискуссии выявили большое разнообразие мнений по ос
новным и второстепенным вопросам статистики. В статьях некоторых 
авторов имелись противоречия, которые затрудняют выяснение их ис

тинной точки зрения. Иные авторы приписывали своим противникам не
их действительные, а мнимые ошибки, на основании критики второсте
пенных недочетов, огульно осуждая все положения. Дискуосия в целом 
помогла выяснить слабые стороны того или иного течения статистиче
ской мысли. 

Положительные построения, по общему правилу, встретили возра
жения в их существенных или второстепенных частях. Нередко авторы 
статей вместо доказательств по существу широко применяли метод 
дискредитации своих противников путем употребления эпитетов «бур
жуазный», «антимарксистский», «реакционный» и т. п. 

В нашу задачу не входит ближайшая характеристика всех опубли
кованных работ. Несмотря на большое разнообразие мнений, среди 
представителей советской статистической мысли можно выделить две 
группы: 1) «экономистов» - главным образом работников государствен
ной статистики- и 2) «теоретиков» -,преподавателей высших школ, за
щищающих взгляд на статистику как на метод исследования. Различия 

между представителями внутри каждой группы имеют второстепенное 
значение. В результате дискуссии у представителей крайних течений: 

5 <t(татистика. Основы Qбщей теории», М .• 1936, сто. 36 и 39. 
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советской статистической мысли произошли поло:жительные сдвиги. Не-
1юторые из них пересмотрели свои старые позиции и отказались от них. 

У других исчезли или сгладились острые полож.ения, встретившие рез
кую и обоснованную критику. В конце 1959 r. вышла «Теорпя статисти
ки», составленная большим коллективом сотрудников ЦСУ, среди 
которых есть несколько авторов, выступавших ранее в дискуссии. В 
учебнике мы не находим некоторых неправильных суждений о стати
стике, которые они раньше отстаивали. 

В дальнейшем, в меру своих сил, мы сделаем ~попытку выяснить 
корни ошибочных положений, которые фигурируют у представителей 
советской статистич~ской мысли, и охарактеризовать некоторые важные 
вопросы статистической науки. 



ГЛАВА II 

ПРЕДМЕТ, МЕТОД И НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ 

Условия для тrодотворной Охарактеризуем некоторые общие вопросы, без 
пост~новкн основных выяснения которых, как нам думается, нельзя 

про >Jieм статистики прийти к удовлетворительной постановке и раз-

решению основных проблем статистического з,нания и статистической 
науки. 

Решение проблемы о природе статистики, о том, может ли суще
ствовать статистика как самостоятельная наука, о ее ,содержании дол

жно исходить из творческого учения марксизма-ленинизма и в первую 

очередь из диалектического материализма, лежащего в основе всех 

наук. 

Высказывания Маркса-Энгельса-Ленина, относящие,ся к стати
стике, обычно непосредственно приурочены к тем вопросам, которые 
трактовались классиками в каждом конкретном случае. Готового реше
ния проблемы общей теоретической статистик,и в целом у них ·мы не 
находим. Этим и объясняют,ся коренные расхождения по вопросу о ста
тистической науке, ее предмете, методе, отношению· к другим наукам 
н т. д., имеющие место у советских статистиков. Однако этим мы не хо
·тим сказать, что у классиков отсутствуют положения и высказывания, 

бросающие свет на ,сущность статистического знания, его задачи, отли
чия от иных видов знания,- идеи, имеющие ,определяющее значение 

для характеристики ряда коренных вопросов статистической теории. 

Решение общих вопросов статистики можно ждать только от твор
ческого марксизма. Начетчики и талмудисты цитируют классиков фор
мально, нередко приписывают их высказываниям не тот смысл и зна

чение. 

Все отрасли теоретического знания действительности корнями сво
ими во·сходят к практике. Одно приведение в ту или иную систему на
копленного знания само по себе· еще не означает создания новой науки. 
Не всяк·ая система знания может претендовать на это название. В ча
стности, одна иллюстрация положений и выводов другой науки и т. п. 
не дает права называть то или иное знание «наукой». Мы считаем акси
омой положение Ф. Энгельса: если наука занимается только тем, что 
уже известно, « ... прекращается всякая наука, ибо наука должна иссле
довать как раз то, чего мы н.е знаем» (Ф. Энгельс, Диалектика при
роды, 1948, ·Стр. 174). 

В. И. Ленин справедливо осуждал тех русских статистиков, для 
которых статистика была самоцелью, накоплением бесконечного количе
ства бессодержательных цифр. Ссылаясь на высказывания В. И. Ленина, 
некоторые представители крайних течений в советской статистике еде-
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лали попытки не только огршшчит1) задачи статистики, но одновременно 
сузить также поле ее применения. 

В «Развитии капитализма в России» В. И. Ленин пишет: «Статисти
ка должна ·иллюстрировать установленные всесторош-1ю1 анализом об
щественно-эконоМ'ические от.ношения, а не превращаться в самоце.1ь, 
как у нас это слишком часто бывает» (Соч., т. 3, стр. 443). Для нас не
сомненно, что В. И. Ленин в этом случае имел в виду пр а кт и ч ,е
е к у ю статистику. 

Народники свели вопрос о развитии крупной машинной индустрии 
к одной фабрично-эаводской статистике. В. И. Ленин указал: «Это воп
рос не только статистики, а вопрос о тех формах и стадиях, которые 

проходит разв-итие ка,питализма в промышленности данной страны. 

Лишь после того, как выяснена сущность этих форм и их отличительные 
особенности,- имеет смысл иллюстрировать развитие той или другой 
формы посредством обработанных надлежащи;1,1 образом статистиче
ских данных» (Соч., т. 3, стр. 398). 

Эт·и частные ·случаи некоторые советские статистики превратили в 
общее положение, замалчивая ряд высказываний В. И. Лен;ина, которые 
совершенно несовместимы с их трактовкой его мыслей. Общие взаимо
отношения между экономической статистикой и экономикой ясно видны 
из такого общего высказывания: « ... если зе11ская статистика будет идти 
са'Ма по себе, а работа экономистов сама по себе, то ни та, ни другая 
не может достигнуть удовлетворительных результатов» (Соч., т. З. 
стр. 556). Более того, статью «К. вопросу о задачах земской статистики» 
(1'914) В. И. Ленин заканчивает таким поло:ж:ением: «А научное значе
ние таких, разнообразных и тем уч·итывающих гигюrтское разнообразие 
форм подчинения земледелия и земледельца рынку, КОi\1бинационных 
таблиц было бы громадно. Можно ,сказать 6ез всякого преувеличения, 
что они внесли бы целый переворот в науку об экономике земледелия» 
{Соч., т. 20, стр. 71). Трудно оспаривать, что В. И. Ленин имел в дан
ном случае в в-иду научно-познавательную ценность комбинационных 
таблиц. 

Никакого «переворота» в науку не могут внести ,сведения, которые 
известны, которые только «иллюстрируют» ее положения. Ссылки 
некоторых ликвидаторов статистической науки на В. И. Ленина 
в этих случаях основаны на приписывании его высказываниям дру

гого смысла. 

Статистика относится к тому виду человеческого знания, в котороNI 
связь ·между теорией и практикой имела, имеет и будет иметь самый 
тесный и непосредственный характер. Многие теоретические положения 
статистического знания возникли и возникают ,в процессе практической 
деятельности. Однако для с о ц и ал ист и ческой с и~ темы ст а
т и ст и ки нормальным следует ·считать такое положение, когда стати

стическая практика отправляет,ся, прокладывает новые пути не на 

ощупь, а .опираясь на твердый фундамент статистической науки, если она 

существует .. 
Следует четко различать «статистическое .знание» и «статистиче

скую науку». Первое понятие значительно шире второго. Человечество 
всегда в ,большей ·или меньшей· мере обладало статистическим знанием. 
Иное дело статистическая наука, споры о которой ведутся до настоя
щего ·времени. 

Суще,ство статистического .знания отнюдь не характеризуется er() 
названием. Термин «статистика» возник в XVII в. как обозначение уче· 
ния о государственных достопримечательностях и давно уже потерял 
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свое первоначальное значение. Статистикой называют самые разнооб
разные предметы: числовые сведения, относящиеся к массовым явлениям, 
методы их собирания и обработки, самостоятельную науку и т. д. Поло
жение осложняется тем, что имеются работы, носящие названия «ста
тистическая физика», «статистическая мех,ан~ика», «математическая ста

тистика», статистика крупного предприятия того или иного вида 'И т. д. 

Социалистическая формация общества внесла новые трудные теорети
ческие проблемы в область статистиюи. Как показывает история совет
ской статистической мысли, разобраться во всем этом дело чрезвы
чайно ,сложное. 

Важное значение в правильной оценке разных точек зрения на ос
новные вопросы статистической науки имеет фактическое состояние 
этого вида знания. Если не принять его во внимание, одни общие рас
суждения о предмете, методе статистики и т. д. легко превращаются в 

схоластические, бесплодные, иногда даже вредные упражнения, которые 
могут только з·а,путать вопрос, внести недоумения и путаницу в .стати

стическую практику 6• 

Н акопленн,ое человечеством статистическое знание состоит из раз
ных частей. В ~него входят ·сведения, относящиеся к экономическому ба
зису и к надстройке, а также к некоторым явлениям природы. В ста
тистике имеются и такие разделы знания, конкретные сведения кото

рых присущи разным общественным формациям. К ним в первую оче~ 
редь относятся некот,орые способы статистического наблюдения, сводки 
и научной обработки материалов, в част,ности составление таблиц, не
которые приемы установления количественных закономерностей, при
чинных и функциональных зависимостей, вычисление средних и относи
тельных величин и т. д. 

По нашему м.нению, решение проблемы о сущности статистического 
знания и стати·стичес.кой науки должно носить исторический характер. 
Наряду ·с ,общими теоретическими вопросами, важными для нсех обще
ственных формаций, следует поста,вить и разрешить основные воттросы, 
относящиеся к статистической системе каждой общественной формации. 
На:иболее обстоятельно следует осветить вопросы о статистике в со
циалистичес1юм обществе .. По ,своим ·основным специальным задачам, 
широте и глубине охвата явлвний и процеосов она представляет собой 
нечто принципиально отличное от статистики предыдущих формаций. 

Диалектический метод рассматривает природу 
как единое связанное целое, где предметы, яв

ления органически связаны друг с другом и вза

Вопрос о предмете 
статистики 

имно обусловливают друг друга . .Явления изучаются не только с точки 
зрения 1их взаимной ,связи и обусло:вленности, но и с точки зрения их 
движения, в их возникновении и исчезновении. В. И. Ленин так ,сфор
мулировал первое требование диалектической логики: «Чтобы действи
тельно энать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все свя
зи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но 
требование нсесторонности предостережет нас от ошибок и от омертве
нию> (Соч., т. 32, стр. 72). 

Эти положения марксизма-ленинизма некоторые советск·ие статис
тики трактуют как непосредственную задачу статистической науки. 

6 Некотор"ые советские статистики, поддерживая своеобразю"1е определения 
статистическои науки, фактически уклоняются от рассмотрения этой проблемы по 
сущЕ>ству. Так, Б. 1·. Плошка рассматривает статистику «как теорию статистического 
учета» («Вf'стник статистиRи» No 2, 1953, стр. 61), а В. Е. Овсиенко считает что глав~ 
ной задачей статистической теории является обобшение статистической пр~ктической 
работы («Вестник статистики» No 3, 1953, стр. 52-53). 
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Нет и не может быть е~иной науки, которая с а м а разреши.па бы в.1:е 
указанные задачи. Только все общественные· науки в их совокупности 
на основе исторического материализма могут подойти к решению так 
глубоко и широко поставленных задач научного познания общества. 

Фактический ход формирования наук шел и идет по линии диффе
ренциации зн.ания, роста числа наук, имеющих своим предметом всt 

новые и новые стороны .явлений природы и общества. Предмета~~ науки 
может быть одна сторона явления или процесса. 

В. И. Ленин признавал правомерность выделения из нескольких тес
но слитых сторон в качестве ~предмета изучения только одной стороны. 

Сам он прибегнул .к этому методу при изучении ,развития капитализма 
в России. Процесс этот мож:но изучать .как развитие «вглубь» - в 
пределах заселенной части' страны и «вширь» - расширение на другие 
те1рритории. В примеча!НИИ к этому положению В. И. Ленин пишет: «Са
мо собою р.азумеет·ся, что в действительности обе стороны процесса тес
но слиты, и разделение их есть лишь абстракция, лишь прием исследо
вания сложного процесса. Названная выше книга посвящена мною 
исключительно первой стороне· процесса» (Соч., т. 4, стр. 76). Обе сто
роны шроцес,са раз-вития капитализма изучает одна и та же наука. Тем 
более правомерно изучать при помощи специальных методов разные 
.стороны одного и того же процесса. 

Пр,и определении предмета статистической науки не следует упус
кать из виду условность и относительность значения «всех определений 
вообще» (В. И. Лен ин, Соч., т. 22, стр. 253). Советские ученые дока
зали, что не существует твердой границы между мертвой и живой при
родой. Это не означает, что ликвидируется существующее деление наук 7• 

Извеетная условность присуща также понят·ию «общественных явле
ний», что имеет существенное значение для статис'f.ики, которая имеет 
непосредственное отношение также к явлениям и ::процессам промежу

точным. 

Деление наук на естественные и общественные имеет свои основа
ния. Сущность общественных явлений и процессов, ,их взаимосвязи и 
пр1ичинноз.ависимости отличаются от явлений природы. Общественные 
явления и процессы сложнее явлений природы. Статистические методы 
в отдельных ,случаях применяются и пр.и изучении природы. Нель
зя, однако, говорить о взаимосвязях между эти м и случаями 

и общественным и явлен и ям :и и пр о ц ее с а ми. Поэтому по
становка вопроса о материальной статистической науке закономерна 
только в отношении общественных явлений и процессов. · 

Сказать, что предметом ,статистики является общество, недоста
точно, так как ею изучают разные науки. Предметом статистики явля
ется количественная сторона массовых явлений и процессов обществен
ной жизни. 

Под мас-совым:и явлениями и проце,сеами обществен.ной жизни мы 
понимаем в ·се предметы, явления и процессы, ·которые можно наблю
дать во всей стране, ее отдельных ча,стях, в разных отраслях народного 

хозtЯйства, в отдельной хозяйственной, административной или обще
ст,венной единице и т. п. С точки зрения ·статистики нет принципиальных 
различий во всех этих случаях. Неправильно утверждение, что якобы 
предметом ,стати·сти.ки :может быть о'д'НО явление. Вполне правоме.рнu, 
однако, существование статистики отдельного предприятия. Изучение 
его ма,ссовых яв.1ений и процессов при помощи ·Статистических методов 

1 См. Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1948, стр. 169. 
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выявляет закономерности в дсяте.пьности предприятия, оказывает ру

ководителям его действенную практическую помошь 
Сказать, чт,с} статистика общественная наука, еще не значит точно 

и конкретно определить те ~предметы, явления и процессы, которые ею 

изучаются или сведениями о которых она пользуется при своеы специа.пь

~юм изучении. В статистику обычно включают не мало ,сведеI-rий, кото
рые нельзя назвать общественными категориями в стр,огом смысле это
го тер;-..шна. Некоторые советские статистики поставили под сомнение 
право статистик·и как общественной науки включать сведения, относя
щиеся к природе или к технике, без которых она не может успешно изу
чать общественные явления. Такая постановка вопроса о предмете ста
тистики неправильна ~прежде всего в отношении географич·еской среды. 
С давних времен принято начинать ·изучение материальной стат1истики 
с терр·итории и яаселе1-гия .. i\'\.ожно ли мыслить статистику ка1к мате
риальную общественную науку без сведений о площадях, распределе
нии земель по угодьям, о водах, полезных ископаемых и т. д.? По на
шему мнению, нет. Как же тогда исчислять плотность населения, обес
печенность страны водными путями сообщения и т. д.? ·добыча камен
ного угля, железной руды и т. д.- статистика, а их з.апасы - только 
геология. Статистика не может, конечно, лретендовать на ·самостоятель
ное изучение всех тех сведений, которые ей нужны для разрешения ее. 
специальных задач. Не вызывает сомнений, что в статистику входит про
дуrщия разных предметов; казалось -бы, она не только может, но и 
д о л ж н а изучать при помощи своих специальных методов к а ч ест

в о продукции, привлекая при этом для объяснения некоторые техно
логические ·Сведения. От этого, по нашему мнению, статистика отнюдь 
не теряет своего общественного характер.а. 

Схоластическая •поста·новка вопроса о предмете статистики ·Ставит 
в особо тяжелое .положение представителей демографической статисти
ки, занимающихся ВО1просами, не относящимися к человеку, рассмат

риваемому ,с точки зрения производства. Попытка на слова,х провести 
«границу» между статистикой и медицинскими науками в вопросах изу
чения рождаемости, заболеваемости, инвалидности, смертности насе
ления и т. д. свидетельствует об ограниченности кругозора авторов та
ких положений и предложений. Под флагом марксизма проводятся идеи, 
к,аторые по своему теоретическому содерж.анию куда беднее идей не
д'иких творцов политической арифметики XVII в. 

Исчислетrе массовых явлений и процессов об-
Вопрос O сущносш щественной жизни по категориям имеет основ-

статистического метода 
ное значение в теоретической статистике. Тер-

мин «категорическое исчи·сление» изобретен Д. П. Журавским. Его 
филологическое значение ничего нового не пр·ибавляет к нашему зна
нию. В с я кий ·Счет конк.~:tетных предметов и явлений ~производится по 
категориям. Только чистая математика абстрагируется от названия пред
метов. Категорическое исчисление как научный метод познания приоб
ретает свое значение в связи с предметом ·изучения и теми задачами, 

которые пере.д ним ставят. Счет по категориям лежит ,в основе методо
логической части статист~ки: стат·истического наблюдения, группиро
вок, ,сводки и научной обработки данных. Поэтому категорическое ис
числение массовых явл·еНИ'Й и процессов общественной жизни следует 
признать общим специфичес;к·им методом с-татистики. 

Статистика изучает количественную сторону всех мас,с-овых яв
лений и ~роцессов общественной жизни. Их разнообразие и с~пецифиче
ские осоьенности вызвали и вызывают к жизни множество ·специаль
ных методов и приема.в статистического .исследования, число ·которых 

2* 
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в СССР быстро растет. Разнсюбразие массовых яв.пениii I! процессов 
в ~азных обла.стях общественной жизни при изучении их количсствен
нои стороны привеJiо к огромному коJiичеству специа"1ы1ых методов и 

приемов статистического наблюдения в виде переписей. текvщих за
писей и т. д. Приемы техн·ической сводки данных мало зависят от спе~ 
цифики конкретного предмета . .Методы :же научной обработки стати
стических сведений, естественно, ближайшим образом зависят от при
роды изучаемых массовых явлений и процессов, а таюке от тех задач, 
которые ставят при изучении. 

В общем, в от.Тiичие от других общественных наук методологиче
ская часть статистической науки представляет собой очень богатvю и 
разнообразную систему знания. Она изучает методы и приемы, общие 
для всех отраслей статистики, а также специа.1ьные, применяемые в ее 
отдельных отраслях. Под «статистичесю1м;и методами» мы понимае:-.1 
общий специфический метод статистической ,науки - ка1еrорическое ис
числение - и применяемые ·В статистике специальные методы и прие

мы на,блюдения, группировки, сводки и научной обработки данных. 
Идея шравильного исчерпывающего наблюдения :\1ассовых явлений 

общественной жизни, которую ярко выраз:ил В. И. Ленин (Соч., т. 23, 
стр. 266), обусловливает требования, .предъявляемые к статистическому 
наблюдению. В общем случае его предметом яв.т1яется «неделимое» -
явление, коrорое характ~ризуется родовым названием. В результате ~под
счета всех «-неделимых» получают общую или генералыную совокуп
ность. Ее разложен·ие на частичные про·исходит по категор.иям, которые 
предусмотрены путем регистрации качественных и количественных приз

наков «неделимого». 

Обычно определение регистрируемых признаков не вызывает осо
бых затруднений, не требует специальных изысканий. Надлежащая 
статистическая регистрация «неделимого» дает возможность не,посред

ственно судить о каждом отдельном явлении (В. И. Л е н и н, Соч., т. 22, 
стр. 48). Трудности возникают .при сводке данных, когда речь идет о 
«сводных» признаках зарегистр,ированных явлений (В. И. Лен ин, 
Соч., т. 20, стр. 67; т. 22, стр. 48). При решении важных ·с·оциально-эко
номических задач путем применения статистических методов иногда 

требуется так называемая «типологическая группировка». При установ
лении ,сложного ,существующего ~или ,намечающегося типа необходимо 
исходить из теоретического анализа, непревзойденные образцы которо
го находим в трудах В. И. Ленина (Соч., т. 3, стр. 78; т. 18, стр. 240; 
т. 20, стр. 67-68 и др.). 

В. И. Ленин придавал огромное познавательное значение комбина
ционным таблицам ( Соч., т. 20, стр. 71), которые выявляют разнообраз
ные закономерности и причиннозанисимости обществеююй жизни. Не
правильно было бы, однако, делать из этого вывод, что построение 
всех групповых и комбинационных таблиu требует пр ед в ар и
т е л.ь н ы х исследований, подобных тем, какие .находим в трудах 
В. И. Ленина. Обычно комбинационные таблицы, несмотря ·на с~вое 
огро:v1ное познавательное значен·ие, не требуют предварительных теоре
тических изысканий. До нас дошли сложные таблицы от очень отда
ленных времен. Неправильно считать «великими эконом.истами» или 
«~социологами» .статист.и.ков, самостоятельно применявших nрупповые и 
комбинационные таб.лицы. В. И. Ленин путем обращения к ти!Пологи
ческим группировкам и построению сложных таблиц разрешил труд
нейшие .вопросы, относящиеся к развитию капитализма в Росси~; Его 
статистическое разрешение потребовало глубок.ой предварительнои тео
ретической работы. Не то следует сказать об известньrх нам и неизвем 
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стных авторах огромного количества сложных таблиц, возникших уже 
в очень отдаленные от нас времена. Постр,оение ими таких таблиц, не
сомненно, показывает стремление глубоко познать явления, выяснить 
их причинные зависимости и взаимосвязи. ., 

Пр·и определении ,существа статистическои нау-

Научная задача к,и нецелесообразно ограничиваться только ука-
статистики занием на ее предмет и метод. Дискуссия п,о ста-

тистике убедительно показала, что такое ограничение является боль
шим препятствием при разрешении проблемы о правомерности суще
ствования самостоятельной статист.ической науки. 

Науки, ,изучающие конкретные явления природы и обще,ственной 
жизни, имеют своей общей задачей выяснение при помощи присущих 
им методов законов или закономерностей в изучаемых ими областях. 
По нашему мнению, одно описание явлений и процессов не дает права 
называть «наукой» ту или иную отрасль знания. Отказ от их выяснения 
означает в сущности отрицание за данной отраслью знания права на 
название «наука». Поэтому необходимой частью определения статисти
ческой науки наряду с предметом и методом является положение о том, 

что ее общей задачей является выяснение закономерно·стей. Если ста
тистика имеет ·свой предмет, свой общий метод исследования и если 
она действительно выясняет закономерности, тогда v. только тогда она 
имеет нео,спор,имое право на название самостоятельной науки. 

Количественные закономерност·и массовых явлений общественной 
жизни, выясненные 'При помощи статистических методов, бывают трех 
видов: 1) закономерности .состава общей совокупности из qа,стичных 
( соотношение полов у новорожденных детей), 2) закономерности ди
намики массовых явлений ·ВО времени ·и 3) закономерности, проявлюu
щиеся в отношениях размеров одних 'Массовых явлений к размерам дру
гих явлений. Примером последних является открытая К. Марксом за
кономерность обратной пропорционалыюсти чисел рождений, смертных 
случаев и абсолютной величины семейств по отношению к высоте за
работной платы. 

Общественные явления и проце.ссы находятся в постоянном дви
жении: изменяется их качество и количество, одни явления отмирают) 

другие нарождаются. Исторический материализм выяснил общие за
коны исторического развития общества, его двюкущие силы. Количе
ственные закономерности движения, выясняемые при помощи статисти

ческих методов, представляют огромный теоретиче·ский и пра,К'гический 
интерес. В конкретных условиях времени, места и обстоятельств в этом 
постоянном движении бывают периоды относительного затишья. В ко
личественной стороне мас,совых явлений и процессов общественной жиз
ни оно проявляется в фактах относительной устойчивости. Таким обра
зом, количественные за,кономерности общественной жизни выступают в 
двух формах: основной - закономерности движения и .второстепенной 
по своему научному значению - закономерности относительной устой
чивости. 11 

В советской литературе в,стречается неправильный взгляд на поло
жение об относительной устойчивости обще-стве,нных явлений, его счи
тают проявлением «буржуазной идеологии». Относительная устойчи
вость ·иногда наблюдается в маосовых явлениях всех общественных 
формаций, в том числе социалистической. Отрицать ее - значит отри
цать факты, которых можно привест.и великое множество. Единствен
ный научный путь при разрешении вопроса о конкретных случаях отно-

. сительной устойчивости обществе~нных явлений заключается в пр о в ер
к ~ пра~ильности t{исел, из мер е ни и степени устойчивости и· ее об ъ· 
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я·с не ни и. То же имеет силу и по отношению к количественным зако· 
номерностям движения. 

К. Маркс назвал «большой заслугой» Кетле то, что он «доказал» 
внутреннюю необходимость кажущих,ся случайных явлений. Кетле вы
яснил эту необходимость статистически - на основании доказанных им 
фактов периодической возобновляемости ка:жущихся случайностей об
щественной ж1изни и периодических средних чисел, т. е. фактами их ус
тойчивости во времени. В у~прек Кстле поставил К. Маркс то, что он 
не объяснил «этой необходимости», а только накоплял :материал, ее 
доказывающий 8. 

Выяснение количественных закономерностей имеет огромное прак
тическое -значение, особенно при социализме. Они дают возможность 
познать и оценить общественные явлеюш с количе,ственной стороны, 
с большей или меньшей точностью определить их прибЛ'изительную ве
личину в ближайшем будущем при условии, что не наступят большие 
изменен·ия в общих условиях, ·имеющих ближайшее от.ношение к вели
чине этих явлен.ий. 

Основоположники политической арифметики ·и ее лучшие предстэ
вител,и считали ·Своей главной задачей выяснение закономерностей и 
причиннозави,с·имостей обще-ст.венной жизни. Подобные задачи ставили 
перед ,статистикой лучшие ,представители статистической мысл:и капи
талисТ1ических стран. Классики марксизма считали большой заслугой 
открытие статистических закономерностей общественной жизни, сами 
они приводят замечательные образцы таких 1зако1-10мерностей. 

Естественно, что установленные количественные зююномерност·и, 
по общему правилу, не являются «законами природы», а только заl):О· 
номерностями, присущими конкретным случаям той ·страны ,и эпохи, 
к ,которым они относятся. Следует отм·етить, что -статистиче,с.кие законо· 
мерност.и в ряде случаев относятся к ,фазам общественных формаций 
и к отдельным категориям меньшего масштаба, чем общественный класс. 

Общая задача статистической науки, придавая ей научный харак
тер, имеет огромное практическое значение. При помощи статистиче
СI<ИХ методов фактически выясняются многочисленные закономерности и 
пр.ичиннозависимости общественной жизни, познание которых прино
с.ит непосредственную пользу государ·ству и обществу. Каждая обще
ственная формация и ее подразделения ставят перед статистикой свои 
специальные задачи, имеющие -в первую очередь практический харак· 
тер. Задач·и эти ,возникают вследствие того, что ·статистика, как и дру· 
гие науки, предназначена обслуживать ,все общество при социализме, а 
при других общественных формациях-~ господствующий класс и клас· 
совое государство. 

Общественные науки при помощи присущих им. методов изучают 
причиннозависимости в своих областях знания. В основе этого изуче
ния лежат положения исторического материализма, открытые им за

коны общественного развит.ия. Стат,истическ,ое ,выяснение причинноза
ви,симостей имеет с.вою .специфи1<у, возникающую в ,связи со статисти
ческими методами изучения. Только в результате стат.истического изу
чения может быть установлена теснота связи между причиной и след
ствием. В этом заключается положительная ·С'Гор,она стати,стического 

изучения причиннозависимостей. Слабой его стороной является то, что 
н основу категор.ического исчисления кладутся не непосредс-гвенные 

причины и следствия, а внешние признаки явлений и 1п~роце·ссов, :которые 
1~ожно регистрировать. 

в См. К. Мар к с и Ф. Энгельс, Соч:., т. XXVI. 1935, стр. 7. 
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Регистрируемый .в статистике признак далеко не всегда представ
ляет собой подлинную .причину выясненных закономерностей. Выясне
ние ~подлинной причины, если оно вообще возможно, требует пр1ивлече
ния сведений из других областей знания: исторического материализма, 
поЛ"итической экономии, сельскохозяйственных, медицш-1с1шх и других 
наук. 

Причинное изучение в статистике чаще всего производится путем 
сравнения количественных характеристик частичных совокупностей, вы
деленных ,из общей на основании качественного или количест.венного 
признака, с генеральной совокупностью или между ·собой. Качественные 
группировки в статистике дают возможность измерить значение слож

ного фактора, которое не :поддается непосредственному измерению. 
Примером этого может служить измерение сельскохозяйственного ,зна
чения почвы, способов ее обработки и т. п. Статистическое изучен·ие в 
этих случаях пр,оизвод.ится путем ,соответствующих группировок, вы

числения средних и относительных величин и составления групповых и 

комбинационных табл,иц. 
С середины XVIII в. в статистике известен метод параллельных ря

дов, к,оторый очень ча,сто дает возможность выяснить причинные и 

функциональные зависимости массовых явлений общества. Сущность 
его заключается в том, чтобы путем сравнения двух или нескольких 
рядов чисел, характеризующих массовые я~вления, у1станови1ъ между 

ними наличие взаимосвязей. Эт,от простой способ не характер.изует те-е
ноту связи между явлениями, что выявляют математические методы 

исчисления коэффициента корреляции. 
Мас,совые явления и ·процессы общественной жизни в достаточной 

мере обладают однородностью и взаимосвязями, чтобы составить пред
мет самостоятельной статистической науки, изучающей их коли

. чественную сторону. Это, однако, не означает, что между ними нет 
различий иногда существенных, имеющих важное значение для ста
тистики. 

Некоторые массовые явления практически представляют ообой 
однородную ,сов-окупность: денежные знаки, маши,ны одной и той же 
марки, выпущенные одним и тем же зава.дом, вагоны ,и т. п. Категори
ческое исчисление устанавливает величины этих совокупностей и 
может этим ограничить·ся. В таком ·случае познавательное значение ко
личественной стороны массовых явлений минимально. При дальней
шем ,статистическом изучении ,впол.не однородные явления приобретают 
большее 'Познавательное эначение. Так, государственные цены явля
ются основным звеном при ~изучении товароо'бор.ота, бюджетов тру
дящих·ся и т. д. 

Применение категорического исчисления для изучения индивиду
альных явлений приводит к более плодотворным познавательным ре
зультатам. Вьrя,снение закономерностей и взаимосвязей в этом случае 
имеет большое познавательное и практическое значение. Некоторые бур
жуазные ученые .XIX и начала ХХ вв. считали, чт.о все общественные 
явления индивидуальны, в.следствие чего предмет статистики не был 
для них проблемой. Положение об индивидуальности всех обществен
ных явлений неправильно. Нельзя, однако, согласиться с заявлением 
тех советских ·Статистиков, которые утверждают, что все хозяйственные 
я.вления в СССР типичны, что можно ограничиться изучением одного 
колхоза и т. д. 

Наиболее индивидуальны люди, так как их физические и психиче
ские качества в очень большой мере зависят от разных факторов, среды 
и sни·мания, которое -им уделяют.· В СССР люди, в общем, мен~е инди-
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видуальны, чем население капиталистических стран. Попечение о :\fа
тери и ребенке, внимание, I<оторое уделяется детям, советское цраво
охранение, отсутствие безработицы, всеобщее образование и т. д. при
водят к тому, что некоторые ·индивидуальные различия между тодьми 

исчезают или сглаживаются. При всем том дюке в СССР насе.1ение 
представляет столько индивидуальных раэличнй, что оно является б.па
годатным полем для статистического изучения. Нечто подобное сле,.1\'ет 
сказать 'И О ЖИВОТНЫХ И растениях, ИМеЮЩИХ ЗНЭЧСНИе ДJIЯ общества. 
Полной однородности между представителями одной и той же породы 
нет. Удой коров, выход мяса, жиров и шерсти зависят от многих фак
торов, численное значение которых нельзя определить непосредственно 

для каж.доrо в отдельности. Для ,статистического изучения остается ши
рокое поле, оно является настоятельно необходимым. Даже первона
чально однородные машины с течением времени теряют однородность 

и постепенно приобретают «.индивидуальный» характер. Можно ли го
ворить о полной ,однородности а1помобилей через год после их эксплуа
тации? По нашему мнению, нет. Автомобили и сельскохозяйственные 
машины в большей мере, машины, обслуж1ивающие промышленность,, в 
меньшей теряют свою техническую однородность. Продолжите.пьность 
их работы, сроки .и характер ремонтов, расходы топлива, уход и т. п. 
делают машины различными. Чем больше времени прошло от 
выпуска машин, тем больше различий между первонача.пьно одно
родными машинами, что вызывается различиями в содержании и уходе 

за ними. 

Среди массовых явлений общественной жизни есть такие, которые 
К. Маркс назвал «кажущимися случайностями», и даже такие, кото~ 
рые соответствуют требованиям теории вероятностей и потому мuгут 
изучаться при помощи ее методов. 

Поэтому материальная ·статистика с точки зрения познавательной 
дает разные сведения: от ~простого количества тех или иных явлений до 
закономерностей, которые не может объяснить не только статистика, 
но и наука, к области которой от.носятся соответствующие явления (по
стоянство соотношения полов новорожденных детей). 

Статистика н другие 
виды знания 

Положение, что предметом ,статистики является 
количественная сторона в се х массовых явле

ний общества, означает, что она ·имеет взаимо
связи почти со всеми общественными .науками. Между статистиками 
имеются расхождения по вопросу о характере этих взаимосвязей. Об
щепризнанным положением •советской статистической мысли является 
то, что в основе всех наук лежит материалистическая диалектика. Об
щественные науки, некоторые сель·скохозяйственные, медицинские, био
логические и дру,гие в той или иной мере пользуются ста тис гическими 
сведениями, используют результаты ·статистических исследований. С 
другой стороны, ,стат,истика при ,постановке наблюдения, гру1ппировках 
и научной обработке иногда обращается к соответствующим наукам. 
Некоторые ·статисти:к~и считают эти связи односторонними, принижают 
значение статистики, видят в ней, по крылатому выражению А. А. Ка
уфмана, «·служанку» других наук. Однако А. А. Кауфман все же в 
некоторой мере учел фактическое положение статистического знания 9• 

В.след за у,казанием, что статистика «служа·нка» всех общественных и 
многих других наук, он пишет: «У статистики .остается, в ее нераздель
ном обладании, только очень узкая сфера, пока не о·спариваемая у нее 
никакой другой наукой: ,статистика населения и частью моральная. И 
это потому, что в на·званных областях преобладают правильности, ко-

....--9 А. А. К а у ер м а н, Теория и :,.,1етоды статистикн, и:1д. З, М., 1916, стр. 17. 
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торых мы пока не умеем объяснить и нашим объяснением привязать к 
какой-нибудь другой определенной науке: мы принимаем их, к а к 
ф а кт и как таковой подвергаем статистическому изучению». 

Вопрос о .взаимоотношениях ,между экономической статистикой и 
экономикой .давно уже разрешен В. И. Лениным: каждая из этих от
раслей знания не может успешно разв,иваться без другой. Этим поло
жением решен вопрос о ,самостоятельности статистики (В. И. Лен ин, 
Соч., т. 3, стр. 556). В таких же отношениях пребывает статистика с 
другими науками, изучающими общественные явления и процессы. 

На худших теорет,ических позициях, чем А. А. Кауфман, стоят не
которые советские статистики. Они выдвинули два .положения: 1) ос
нов-ой статистики является политическая экономия и 2) статистика толь
ко «иллюстрирует» ее положения. Выше мы показали неправильность · 
второго положения. Нетрудно убедиться, что первое из них вообще не
правильно. Статистика изучает количественную сторону в се х обще
ственных явлений, а не только экономических. Вопросы статистического 
наблюдения, группировок и научнай обработки неэкономических явлений 
связаны с другими отраслями знания. Мы не встречали в литературе 
положения, что в основе всех общественных наук лежит политическая 
экономия, что они только «иллюстрируют» ее положения, да вряд ли кто 

возьмется защищать такое положение. 

Несомненно, что главное содержа~-I'Ие советской практической ста
тистики в насюящее время составляет экономическая стат,истика. По
видимому, это обстоятельство привело к тому, что ее представители 
по временам доходили в своих выступлениях до крайностей. В после
военный период некоторые статистики сформулировали общее поло
жение, что прп социализме .не может и ,не .должно быть общей теории 
статистики, а возможна только теория экономической статистики. Фак
тическое положение теоретической мысли и практической стати1стики в 
СССР привело к тому, что даже демографическую ·стат,ист:ику рассмат
ривают как отрасль социально-экономической статистики, в основе ко
торой лежит политическая экономия ( см. об этом в работе А. Я. Бояр
е к ого и П. П. Шушер ин а, Демографическая статистика, 1951). 

В .. Черменский сформулировал положение, что учащиеся в ·стати
стических техникумах должны быть прежде всего «первоклассными 
экономистами». Для нас ясно, что при такой постановке статистиче
ского образования из лиц, которые окончили техникумы ЦСУ, не только 
не выйдут «перв.оклассные э:rюномисты», но вряд ли из них получатся 
посредственные статистики 10• 

Практическая и теоретическая части статистической системы со
uиализма нс остаются неизменными, они беспрерывно развиваются. Мы 
считаем, что главной отличительной чертой ·статистики первой фазы 
коммун·истического общества - социализма - явл1яется и-сключитель
н ая роль э:юономиче,ской статистики. Это вызвано тем обстоятельством, 
что ;при построении социализма происходит создание нового экономи

чес·кого базиса, коренная ломка и перестройка всего народного хозяй
ства, оставшеrося в наследство от капиталистическою строя. Другие 
отрасли статист:ики Р. СССР .пока отстают ,от экономической статистики. 

Нам думается, что не то следует сказать о ·статистической системе 
при коммунизме. Коммунизм наступит, когда создана ,будет соответ
ствующая матер,иально-производственна:я база, обеспечивающая непре
рывное бурное развитие ,производительных ,сил страны. Экономическая 
статистика приобретет при этом более или менее законченный вид, 

10 В. Ч е р м е н с к и й, О программе по теории статисi·ики для статистических 
техникумов ЦСУ СССР, «Вестник статистики», № 1, ,1950, стр. 17. 
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трудно ожидать ее коренной перестро"йки. Не то следует сказать o(j ос
талыrых отраслях статистики. При коммунизме некоторые отрасли ис
чезнут (уголовная статистика и др.), иные приобретут боJiынсе Jш1.че
ние, чем при социализме. 

u При ,социализме получила развптие та часть демографии, н кото
рои человек рассматривается с точки зрения прои~шодства хозяйствен
ных благ. Мы уверены, что при коммунизме в соответствии с основ
ным экономическим законом социализма следует о,кидать беспредель
ного разаития демографической статистики в других ее частях. Всесто
роннее статистическое изучение человека, начиная от его рождения п до 

кончины, даст богатейшие материалы и идеи для того, чтобы глубо
ко познать человека, успешнее бороться за жизнь, за здоровье, за· от
личное физическое л духовное развитие членов бесклассового ко~1му
нистического общества. 

Богатое содержание материальной ,статистики в бо.:rьшей и.ли мень
шей 1мере используется другими нау1<ами с разными целями. Одни ста
тистические сведения служат для простого указания rазмеров ян.:rений 

и ,процессов, другие - для иллюстрации тех или иных положений, тре

тьи - для .подтверждения теоретических положений (В. И. Л е ни н, 
Соч., т. 1, стр. 13; т. 16, стр. 403), четвертые-для доказате.пьства того 
или иного поло:ж.ения (К. Маркс о существовании абсолютной зе
мельной ренты, Соч., т. XXIII, 1932, стр. 100; В. И. Лен ин, Соч., т. 1, 
стр. 197) и т. д. Одно качественное изучение массовых явлений и про
цессов общественной жизни, как и ·Одно статистическое их изучение, не 
дает полной карт,ины. Поэтому заимствования из материальной стати
стики производятся главным образом для дополнен и я качествен
ных ,характеристик количественными. Такое сочетание имеет большое 
познавательное значение. 

Вопрос O статистике С 30-х годов статистическая работа в СССР 
как уюшерсr1~1,нои разделилась между двумя группами статисти-

методы101·и1r(·ско,1 науке ков. Научная работа преподавателей выража-

ла,сь глав11ым образом в·составлении учебников по общей и отраслевой 
статистике. Советская статистическая мысль в этих случаях ,не ограни
чивалась одной систематизацией уже известных положений, особенно 
в отраслевой статистике, где неабхо,димо ·было -полностью учитывать 
опыт практической статистики. В области разработки теоретических 
проблем наибольшие достижения имеются в математической ,статисти
ке, над вопросами которой, кроме статистиков-обществоведов, много и 
успешно потрудились крупнейшие наши математики. В учебниках гос
подствовало «формально математическое» направление, что о·шачало, в 
частности, некоторый отрыв теории от практики, в которой положения 

математической статистики находили весьма ограниченное применение. 
Статистические ,методы давно применяются не только при изуче

нии общественных явлений, но и явлений природы. Такую идею нахо
дим уже у В. Петт,и. В XIX в., в связи с расширением применения -ста
тистических методов в естествознании, приобрело некоторое распростра
нение положение, что статистика только особый метод исследования. 
Эта точка зрения перешла в советскую литературу, где получила ши· 
рокое распространение через учебники. Положение о том, что стати
стика не имеет конкретного предмета, иногда сопровождалось дру:гим 

положением, что ее «пред'метом» являются абстрактные совокупности, 
удовлетворяющие требованиям теории вероятностей. Последнее обсто
ят·ель·ство означает не только ~невозможность выделить в общем ·кон
кретном статистическом знании особый предмет для самостоятельной 
статистической н_ауки, но также утверждение об отмирании ~татистикц 
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при социализме. Это течение, вероятно, и до последнего времени еще 
распространено среди преподавателей статистики, на воззрениях кото
рых отразилось отсутствие статистических материалов. 

В своей последней работе Н. К. Дружинин несколько модифици
рует отказ от идеи статистики как материальной науки. Он утвержда
ет, что «статистика является наун:ой общественной» и что эту «собствен
но статистику» следует отличать от «мате:\.татической статистики», ме
тоды которой действительно очень широко применяются при обработ
ке экспериментальных данных в области «различных естественных наук, 
а также в технике». «Собственно статистика» - наука методологиче
ская, она настоящая наука в с.мыс.тте известной систеrv1ы знаний». Ста
тистика превратилась « ... в весьма обширное и сложное учение о прие
мах собирания числовых сведений из области социально-экономических 
явлений и -о способах обработки этих сведений» 11 • Выше мы высказали 
положение, что одно приведение в систему знания не дает еще права 

ПР'Изнать его результаты особой наукой. 
Нередко нстречающееся в советской литературе п<ыuжение о том) 

что «математическая статистика» является отраслью математики, тре

бует предварительного выяснения содержания этой отрасли знания, 
если она существует как нечто цеJ1ое. Неясность содержания понятия 
«математической статистики» тоже оказала отрицательное влияние нз 
советС'кую статистическую мысль. Ограничение статистических методов 
применением одной арифметики, по нашему мнению, неп·равильно. Так, 
статистик, работающий в области теоретической демографии, ,обраща
ется не только к арифметике, но иногда даже к высшей математике. От 
этого его лостр.оения не делаются частью «математ,ической статисти
ки» и не превращаются в математику. Отношения между статистикой и 
математикой заслуживают того, чтобы им посвящена была специальная 
работа. . 

Для нас решающим аргументом против понимания статистической 
науки как метода является отсутствие конкретного предмета изучения. 

Нельзя опровергнуть положение, что предмет изучения вместе с его за
дачами ,определяют общий и •специальные ·методы изучения явлений и 
процесоов. Методы изучения - орудие познания, которое является цен
ным постольку, поскольку оно приводит к результатам, имеющим по-

. знавательное значение. Отказ от мысли создать материальную стати
стику основывается на предположении, что в мире явлений и процессов 
нет законов и закономерностей, а только хаос, что не ·соответствует дей
ствительности. Такой отказ означает в ,сущности осуждение применяе
мых методов, которые не привели к результатам, давши,м бы возмож
ность пострuить на их основании самостоятельную материальную 

науку. Ее общее отрицание противоречит природе статистического зна
ния, истории статистики ,и ее практическому значению для государства 

и общества. 
Наиболее настойчиво искали новых путей для решения пробле:уrы о 

сущности статистической науки работники государственной статистики. 
Для них неприемлемо положение, что в основе статистики лежит тео
рия вероятно·стей. В ,с.воей повседневной работе они должны удовлетв-о
рять непосредственные практические потребности бур,но развивающе
гося социалистического строительства. Статистика сделалась орудием 
всенародного контроля и планирования. Первоочередными задачами 
практической ,статистики были вопросы надлежащей постановки и ук
репления работы статистических органьв, проведение в жизнь все но-

11 Н. К. Д р у ж и н и н, О сод::ржааии статистики как науки, «Воппосы 
экономики» № 6, 1952, стр. 43-44, 52. 
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вых и новых статистических uперациii, своеврсыешrая обработка и пред
ставление данных и т. д. Особенные теоретические труд1юст11 представ
ляют проблел1ы ·синтстиче·ские и в первую очередь состав:1снне ба:1анса 
народного хозяi'Iств::1 СССР. Во всех этих важных, срочных, иногда 
очень трудных задачах работ.ннки госу,J,арстпешюй статистики ыогли 
находить толыш ограниченную помощь у оторванных от практики пре

подавателей статвстики. 

Главнейшей задачей сов12тской практической статисп~ки было со
здание сл.ожной и многообразной эr<ономической статистики, что не могло 
не отразиться на статистической мысли некоторых работников ЦСУ. 
Теоретическую опору они искали в положениях лолитиче,ской экономии 
социализма, политическую экономию объявили основой всей статистики. 

Творческая статистическая мысль в большей мере проявилась и 
проявляется в построении системы практической статистики СССР. 
Большие достижения имеются в ее методологической части, особенно 
в статистическом наблюдении, и некоторых разделах научной обработ
ки данных. С. Г. Струмилин указывает, что материальная часть стати
стики ЦСУ очень элементарна, что ее работники занимаются главным 
образом числовыми иллюстрациями непревзойденных хозяйственных 
успехов, СССР, что за последнее время имеется мало работ, в которых 
используется метод статистических группировок, что для характери

стики работы промышленных предприятий не составляются комбина
ционные таблицы («Вестник статистики» J\Jo 1, 1952, стр. 44 и 48). 

Роковую роль для положительных построений многих участников 
дискуссии сыграло положение, заимствованное из программы по тео

рии статистики для ·статистических техникумов ЦСУ. В нем указано, 
что собирание и обработка ,с:гатистических данных производятся «на 
основе всестороннего анализа общественно-экономических отношений». 
Авторы программы и ее сторонники забыли о двух обстоятелъ·ствах: 
1) о том, что в трудах класс и ков марксизма-ленинизма уже дан этот 
анализ, что ничего нового статистики к нему прибавить не могут, 2) что 
общественно-экономические отношения составляют предмет по.питиче· 

екай экономии. 
В поисках решения проблемы о сущности статистики некоторые еЕ' 

работники пришли к мысли о том, что общая теория статистшш не име
ет права на самостоятельное существование, что такое право имеет 

только теория экономичес1<ой статистики, основой которой является 
политическая экономия. Сделаны были и другие попытки решени'Я .воп
роса о сущности статист,ической науки. В частности, высказывались 
иден о таком сближении предмета ,статистики и политической экономии, 
которое в ·сущности не оставляло места для самостоятельной статисти
ческой науки или же значительно суживало предмет политической эко
номии. Последнюю концепцию обосновывали путем неправильного 
трактования высказывания В. И. Ленина, указавшего на необходимость 
статистики при изучении экономического ·строя современных государств 

н его развития. Так, В. Черме.нский пишет: «Эти данные суть данные 
стат,истической науки. Собиранием, а следовательно, и изучением это
го материала занимается статистическая наука, а не политичес.кая эко

номия и не история» ( «Вопр,осы экономики» No 9, 1952, стр. 73). Крити
ки этой концепции убедительно показали ее несостоятельность. 

В соответствии с изложенными выше положени-
Наше определение ями и соображениями можно, .по нашему разу-

стаrистичес1-:ой науки мению, дать такое общее определение статистн-
ки: статистика есть наука, изучающая массовые явления и пр,оцессы 
()бществеююй жизни путем исчисления их по категориям. Она выясня-
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ет количественные закономерности, существующие в общественных яв
лениях и процессах на разных ступенях развития человеческого обще
·ства. 

Статистика - общественная материальная наука. Предмет ее -
количественная сторона массовых явлений и процессов, ее .общий спе
цифический метод - исчисление этих явлений по категориям, общая 
задача, придающая статистическому знанию научный характер,- вы
явление количественных закономерностей человеческого общества-. 

Приведенное определение мы считаем общим для двух общестБен
ных формаций, при которых мо:жно говорить о статистической наую-~: 
для капиталrвма и социашизма. К это:vту общемуL определению стати
стической науки для каждой общественной формации и их основных 
подразделений присоединяются еще специфические боле·е конкретные 
задачи, которые они ставят перед статист.икай. При рабовладельческом 
строе и при феодализме находим наличие· только так.ого статистиче
ского знания, которое можно назвать статистической мыслью. К атим 
видам знания мы отно-сим отдельные теоретические положения и идеи 

(закон больших чисел в массовых явлениях, идею о количественных 
закономерностях человеческого общества и др.), приемы и методы со
бирания и разработки числовых материалов, производные величины, а 
таю~е общие ·идеи государствоведения - знания, которые с течением 
времени переродились в статистику. 

Труды Всесоннноrо При 1составлении записки мы не ставили своей 
научного совещания задачей дать детальную характеристику всех 

по с1а.тистике в 1954 r. разнообразных высказываний отдельных совет

ских ученых, а привели только наиболее типичные положения, а также 
свои критические замечания относительно соображений авторских кол
.rrективов, опубликовавших учебник по статистике либо составивших 
его макет. В настоящий ·сборник включен несколько сокращенный текст 
записки, составленной до Всесоюзного научного совещания по стати
стике 16-26 марта 1954 г. В нем приняло участие 760 научных и прак
тических работников в области статистики. Всего на совещании высту
пило 60 человек, 20 статистиков представили свои выступления в пись
менной форме; они приложены к ·стенограмме совещания. В ктще 
1954 r. опубликованы материалы этого совещания, в которых в тезис
ной форме приведены положения и соображения относительно статисти
че-ской науки 80 статистиков 12• 

Для подведения итогов дискуссии была избрана комиссия в ,составе 
29 человек, куда вошли представители различных точек зрения. При
ведем текст постановления, принятый на совещании: 

«Статистика - самостоятельная общественная наука. Она изучает 
количественную ·сторону массовых -общественных явлений в неразрьш
ной ·связи с их качественной стороной, исследует количественные выра
жения закономерностей общественного развития в конкретных условиях 
места и времени. Статистика изучает количественную ст,орону обще
ственного лроизводст.ва в его единстве производительных сил и произ

водственных отношений и явления культурной и политической жизни 
общества. 

Статистика также изучает влияние природных и технических фак
торов на количественные изменения общественной жизни и влияние раз
вития общественного производства на природные условия жизни обще
ства. 

12 См. «Вестник статистики»', № 5, за 1954 г., стр. 39-95. Аналогичный отчет 
опубликован также в «Вопросах экономикю> No 12 за тот же год. 
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Теоретической основой статистики является исторический 11атериа
лизм и марксистско-ленинская политическая экономия. Опираясь на 

принципы и законы этих наук, статистика выявляет количественные из

менения конкретных массовых общественных явлений и выясняет 
проявляющиеся в них закономерности» ( «Вестник статистики» № 5, 
1954, стр. 87). 

Это определение представляет собой известный компромисс из по
ложений представителей разных направлений с.татистической мысли в 
СССР. В его основу положены правильные, по нашему разумению, по
ложения, что статистика есть общественная наука, изучающая коли
чественную сторону массовых общественных явлений, и что задачей ее 
является выяснение количест,венных закономерностей, существующих 
в этих явлениях. Правильно также охарактеризова.ны взаимосвязи меж
ду ,статистикой и другими видами знания. Однако в это основное опре
деление статистической: науки включены некоторые добавочные поло
жения - либо излишние вследствие их неполноты, либо такие, в ко
торых заложено зерно для возвращения к старым неправильным идеям, 

отвергнутым в процессе дискуссии до и во время совещания. 

Так, уже в первую фразу включены слова «в неразрывной связи с 
их качественной стороной», которые можно трактовать по-разному. Как 
показано выше, главнейшей приЧ'иной коренных расхождений по воп
росу о предмете статистики является желание объединить количествен
ное и качественное .изучение общественных явлений в одном виде зна
ния. На наш взгляд, в этом случае, основанном на неправильном трак
товании марксизма-ленинизма о качественном и количественном ана

лизе, вообще нельзя прийти к правильным выводам относительно пред
мета статистики и других общественных .наук. По нашему разуменюо, 
это поло:ж:ение марксизма-ленинизма означает для ·статистики не что 

иное, как вопрос о количественных и качественных группировках, а не 

об общем предмете этого нида знания. До совещания некоторые стати
стики считали, что слова «в неразрывной связи» относятся к предмету 
стапuстической науки. В результате такоrо понимания возникали два 
одинаково неправильных вывода: 1) фа кт и чес кое отрицание за 
статистикой права быть самостоятельной наукой и 2) перенесение части 
содержания политической экономии в ,статистику. Правильно понятое 
поло:ж:ение о количественном и .качественном изучении общественных 
явлений имеет ·свою ,специфику в разных отраслях статистики. В даль
нейшем мы приведем свое воззрение на эту часть демографической 
стат,истики. 

Конец первого абзаца определения, на наш взгляд, неполно харак
теризует, чем фактически занимается ·статистика, а полный перечень 
явJJений и процессов или же отраслей статистики вряд ли целесообраз
но приводить в общем определени:и.. 

Формулировка третьего абзаца может привести к рецидиву уже ка
залось бы изжитого положения, что нет и не может быть общей теории 
статистики. Несомненно, что исторический материализм и политическая 
экономия ·имеют огромное значение для ·статистики. Однако формули
ровка неполно отражает то, что имеет место в разных отраслях стати

стики, в которых, кроме указанных наук, большее или меньшее значе
ние имеют и другие виды знания. 

Прошло пять лет со времени созыва совещания. С глубоким удов
летворением следует констатировать, что огромные расхождения между 

представителями крайних течений в воззрениях на теоретическую стати
стику в значительной мере сгладились, а также то, что нет уже той не
терпимости в воззрениях на основные вопросы теоретической статист.и-
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ки, которая тормозила развитие науки. Очень трудно достигнуть изве
стной согласованности в воззрениях на статист1ику среди тех ее работ
ни·ков, которые считают статистику самостоятельной материальной нау
кой. Нельзя ее достигнуть в воззрениях тех, кто считает статистику са
мостоя-rельной материальной общественной наукой, и тех, кт~ это от
рицает и признает статистику как учение об универсальном методе изу
чения явлений природы и ,общества. Несмотря на это неустрани,мое 
принципиальное расхождение, следует отметить, что разработка мето
дологической части статистики, если результаты ее могут быть исполь
зованы при изучении конкретной действительности в материальной ста
тистике, ·следует только пр·иветствовать. Создавшееся положение содей
ствовало успешной разработке вопросов теоретической стати,стики, зна
чительно возросло опубликование статистиче,ских работ теорет~ческого, 
исторического и отраслевого направления. 
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• 
ГЛАВА I 

ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕМОГРАФИИ. 

ГРУППИРОВКИ В ДЕМОГРАФИЧЕСl(ОЯ СТАТИСТИКЕ 

Предnариrе.1ы1ые 
замечания 

Мы определили статистику как самостонтеш,
ную -общественную науку1 имеющую своим пред
метом количественную сторону всех массовых. 

явлений и процессов общественной ж11з1ш. Она состоит пз двух частеi'! · 
\'rетодологпческой и материальной. 

По нашему разумению, содержание методологической части в каж
дой конкретной пауке определяется предметом изучения и его зада
чами. В статистике ее основой являются категорическое исчисление .. 
счет общественных явлений и их группировки по категuриям. Считаs::: 
предметом статистической науки только массовые явления и процес
<.:ы общественной жизни, мы тем самым противопоставляем их тому. 
что имеет место в. природе. 

Однородность общественных явлений обнаруживается при их со
поставлении с явлениями природы. Если же рассматривать их самих 
по себе, то, наряду с известной однородностью, обнаруживаем, что от
дельные категории этих явлений различаются между собой по своему 
предмету. Таким образом, кроме общей статистики с ее методологи
ческой частью, существуют отраслевые статистики, чис.по которых 
возрастает нместе с развитием и усложнением общественной жизни. 
Методы исследования являются орудием изучения, с какой бы целью, 
оно ни прuизвощыось. Поэтому каждый вид отраслевых статистик 
имеет свою специфику: наряду с использованием общих статистиче
ских методов и приемов в каждой отрасли статистики имеется и свон 
специфическая методология в дел~: собирания первичных сведений, их 
разработки технической и научной. 

Из всех отраслей статистики впервые возникли н IIОJ1учили ра~~
витие элеl'vrенты демографии, начало которой восходит Е труду Д. Гра
унта (1662). Развитие методологической части одновременно было и раз
витием методов общей статистики. Даже в конце XIX и начале ХХ вв.
некото,рые представители ,воззрения на статистику н:ак на самостоятель

ную общественную науку считали нужным включать в свои учебник.и по·, 
статистrше раздел, посвященный статистике населения (час.то ее назы-· 
вают деl\тоrрафией или демографической статистикой). Делало·сь это длн: 
того, чтобы показать образец статистики от возникновения первичных
данных до окончательных результатов их разработки. В противопо
ложность статистике населения интенсивное развитие разных отрасле~'i 
экономичС'ской статистики едва насчитывает сотню лет. 

3 ~: 



36 Общие вопросы демографии 

Довольно быстро развивалась также материальная часть демо

графии. Первоначально, вследствие скудности числовых сведений, при 
установлении количественных зак·ономерностей в населении применя
ли разнообразные методы исчис.пений, прибегали к разным гипоте
зам. В общем, история статистики населения накопила немало при

меров несуществующих «статистических законов» и закономерностей! 
которые появились вследствие дефектности первичных материалов или 
же методов их разработки. Однако обращение к разным гипотезам. в 
известных случаях содействовало выработке методов приблизитель
ных исчислений величин и состава статистических совокупностей, их 
научному изучению. 

Большое содействие при создании методологической части .демо
графии, а также в деле правильной оценки качества полученных вы
водов и установлении количественных закономерностей имели два об
стоятельства. Созданная в 1748 г. новая организация шведской ста
тистики населения обеспечи.тrа получение и разработку достоверных 
статистических сведений. Впервые начали публиковаться статистиче
ские материалы о численности и составе населения целой страны и о 
его естественном движении. Цанные их разработки были надежным 
мерилом и критерием для других стран, в которых за отсутст1вием на

дежных сведений о населении нередко просто брали выводы шведской 
статистики. 

Еще большее значение для развития демографии имело то обсто
ятельство, что начиная с XVII в. материальная часть ее имела прак
тическое значение для страхования жизни. Первая полная таблица 
смертности, созданная по поручению правите.пьства Англии Э. Галле
ем в конце XVII в., сделалась основой расчетов при страховании жиз
ни. И впоследствии английские и шотландские актуарии-специалисты 
по страхованию жизни внесли много нового и ценного в методологиче

скую часть статистики населения. Результаты их исчислений таблиц 
смертности, заболеваемости, инвалидности и брачности на основании 
точных данных о застрахованных в различных кассах не мало внесли 

и в дело выяснения статистических закономерностей. В .XVIII в. по
литическая арифметика в применении к населению перекинулась в 
Голландию и Францию и значительно позже в германские государства. 
Не мало крупнейших ученых разных стран потрудились над созданием· 
методологической части демографии, они внесли свой вклад и в ее ма
териальную часть. История демографии до начала XIX в. охарактеrи
зована в нашей монографии «Очерки по истории статистики XVII-XVIII 
веков» (М., 1945). Ниже мы приведем сведения для XIX и начала ХХ вв. 

Для избежания возможных недоразумений необходимо сделать не
которые замечания отнасительно содержания этой и следующей глав, в 
которых мы попытались ближайшим образом охарактеризовать демогра
фию как особую отрасль статистики. В монографии «Очерки по теории 
статистики населения и моральной» ( 1916) имеется в этом отношении не
ясность. С одной стороны, высказана была мысль о том, что статистиче
ский метод имеет особое значение при изучении общественных явлений 
и процессов вследствие того, что их предмет принципиально отличается 

от предмета наук естественных. Одновременно сделана была попытка 
обосновать положение, что только демографическая статистика, вслед
ствие особого характера своего предмета и единства общей научной схе
мы его изучения, является самостоятельной материальной общественной 
наукой, имеющей свою большую методологическую часть. 

В результате ·многолетней дальнейшей разработки проблем общей 
и демографической статистики и их истории мы выяснили для себя эту 
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неопределенность. Мы по-прежнему считаем, что существует известная 
однородность в массовых явлениях и процессах общественной жизни. 
которая дает право статистически изучать их особо. Равныl\t образом 
нам представляется бесспорным, что общий статистический метод исчис
ления и группировки явлений по их категориям приложим ко все:\t об
щественным массовым явлениям и процессам. При написании «Очерков» 
нам было ясно, что глубина и перспективы статистического изучения 
разных видов массовых явлений общества определяются их предметом. 
С точ1ш зрения своего предмета демография, изучающая количествен
ную сторону массовых явлений и процессов, непосредственно относя
щихся к человеку и его поступкам, ясно отличается от предметов других 

отраслей общественной статистики. Выработанная в течение трехсотлет
него существования методологическая часть демографии разработана 
лучше и полнее, чем методология в какой-либо другой отрас.rш статисти
ки. Наконец, количественные закономерности, установленные и устс1нав
.1иваемые в демографической статистике, по богатству и глубине своего 
содержания представляют замечательный вклад в сокровищницу чело
веческого знания. Все эти три момента дают известное право сч1пап> 
демографию наукой. На наш взгляд, положение с демографией в этом 
отношении значительно лучше, чем с отраслевыми экономиками. В на
стоящее время вопрос о том, считать ли демографию наукой -- отрас.пью 
общей статистики или же самостоятельной, не имеет для нас принципи
ального значения. При современном положении это скорее вопрос терми
нологии, которая в этом отношении не установилась. 

Неясность, пробел в теоретических позициях «Очерков» заключается 
в другом. В 1912-1916 гг., увлекшись идеей о научной по.пноцснности де
;\ЮГрафической статистики, мы упустили из виду очень важное обстоятель
ство. Предмет изучения, нео9ычайное богатство методологической части. 
количество и качество накопленных результатов исследований, на наш 
взгляд, бесспорны. Однако наше положение - это попытка односторон
него решения сложных проблем о сущности статистики, о статиспше как 
науке, о статистиках общей и отраслевых. Она построена на видовых 
особенностях демографических явлений и процессов, не принята во вни
мание принадлежность их к одному и тому ;..ке роду. К:ак всю<ое одно
стороннее решение сложной проблемы, оно неполно, а потому и дефект
но. Сопоставление результатов статистического изучения различных об
щественных массовых пвленпii 1r процессов при надлежащей разработке 
J,анных и их 11с.:1IОJ1ьзоваr1ин имеет большую сю.1остоятельную научную 
ценность. Оuщественные явJiепия и процессы состоят в различных вза
имоотношеr-1ш1х друг с другом. Синтетическое изучение количественной 
стороны соцпальноii жизни в общей статистической паун:е весьма содей
ствует выяснению этих взаимоотношений. Оно значительно углубляет 
наши познания. В этом и состпит rлавнан защ1ча материальной частв 
общей статистической науки. 

В дальнейшем изJiожешш, во втоrю;-..I раздс.т~е, мы I1J.1агае:м теuретн

ческие вопросы так, 1<ак это сде.шшо в «Очерках». Изменена только тср
миноJЮПIЯ, исключены некоторые :места, текст оставлен в таком вщт_r., чт"1 

демография считается самостоятельной наукой. 
Понятие причин (§ 3). В науках естественных и общественных ко-
в естественных вечной целью исследования является выясr1ет-шr 

и общественных н~уках причин или сил, которые вызвали тu или иное 

явление. «Истинная задача каждой науки состоит в открытии причин
ной связи пвлений» 1 • Вообще невозможно представить себе наук,у, ко-

1 А, И. Чупров, Курс статистики, М., 1910, стр. 10, 
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·торая принципиально дово.пьствовалась бы одним описательным знанием 
и избегала бы причинного объяснения явлений, с которыми она имеет 
.дело. 

В науках естественных, предметом изучения которых является 
,внешний мир, порой встречаются настолько сложные и запутанные при· 
чинные связи, что разложить их и так или иначе приурочить к номо

графическому знанию на практике представляется делом невозможнЫJ\..'i 
не только при современном состоянии наук, но и вообще для позншо
щего ума человека. Еще сложнее обстоит дело при исследованиях со
циальной жизни. Здесь, несравненно чаще, чем в науках естественны:'{, 
во многих случаях даже весьма затруднительно сказать, какой хараЕ
тср имеет связь, установленная меж:ду двумя явлениями, является ли 

.одно из них причиной другого или же они связаны чисто с.тrучайно ~. 
В качестве :примера мо:ж:но привести случаи, заимствованные у А. А. Чул
рова 3• Давно уже статистию1 констатировали связь между величинuй 
надела у крестьян и распространенностью вненадельной аренды. В де· 
ревнях с большиы наделом крестьяне обычно арендуют зе.мли меньше. 
При объяснении этого явления одни полагают, что здесь мы имее1\I 
дело с причинной связью. Крестьянин желает использовать· лишь свон 
производительные силы, за большим он не гонится. Другие утвержда
ют, что связь эта носит характер историко-географической случайно
сп1 . .Хорошо наделенные государственные I<рестыше живут вдали от 
помещичьих усадеб и много земJrи вследствие этого арендовать не 
,rогут. Бывшие }Ке помещичыr. получившие меньшие наделы, :живя по 
i'JJIИзости от них, берут в аренду эти земли, составляюп.1.ие главный 
.f1рендный фонд. Равным образом О. Шпанн в своем исследовании о 
с.:иертностJI внебрачных детей во Франкфурте-на-Майне пришел к пора-
3I!Тt:дьному, хотя и твердо обоснованному заключению, что «для вне
·брачных детей лучше, чтоб мать умерла и они остались круглыми сирота-
1ш, нежели, чтоб :\1ать осталась в живых, но не вышла замуж». И здесь 
возникает вопрос, объясняется ли этот факт неблагоприятным резуль
татол1 материнского влияния или же те;1.I, что дело призрения во Фраш;
фурте-н а-Майне поставлено настолько хорошо, что условия жизни 
круглых сирот лучше тех, I<оторые остаются на попечет-ти девиц-матР· 

рей, не вышедших замуж. 
Установление причинных отношений: в социальной жизни человею1 

~.,1едует, однако, поставить ниже естественнонаучных уже по общим ос

нованияы. Невозможность точного разложения сложных явлений при
роды и причинного объяснения действительности является здесь не
преодолимой по чисто практическим основаниям, причем непреодоли
:.\.юсть эта, по общему правилу, носит относительный характер. С про
грессоы наук то, что было неразложимо, начинает порой поддаваться 
анализу и обобщению, в результате которых познание этих явлений пе
реходит на более высокую стадию научного обобщения. Не то при изу
чении социальной жизни, когда имеют дело с явлениями, вполне или 
отчасти зависящими от воли человека, что вводит в науку до извест

ной степени свободный фактор. «Свободна человеческая воля или нет, 
но сфера работы естествоиспытателя - царство полной причинной 
обусловленности, не нарушаемой: вмешательством каких бы то ни было 
«свободных» факторов» 4• 

Всякий человеческий поступок индивидуален, так KaI{ он опреде
ляется свободной волей человека, умственные способности которого и 
наличие той или иной энергии и силы воли определяют ·выбор средств 

:J.:ц, А. А. Чу пр о.в, Очерки по теории статистики, изд. 2, М., 1910, стр. 172-
L 76; 174;22. 
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iI напряженность усилий, направленных на достн.ж:ение поставленной 
им цели. Но, с другой стороны, всякий поступок определяется наличи
ем тех или иных мотивов~ Люди живут не изолированно н в ен:1у ':JToro 
вступают в тысячи· порой неосязаемых взаимоотношениii как с разными 
общественными группами, так II с отдеJ1ы1ымн ш1дивидуумами. Всякий 
![елове1·: при этом испытывает не тольк·о. прямое дав.пение пртза, 1ю п 

разные 1<освенныс воздействия, которые порой бывшот с11льнее пер
вого ( классовое самосознание, этика, обычаи, предрассуд1ш. религи:..1 
11 т. п.). Мотивы человеческих поступков являютсн теми скрытыми пру
лшнами, вызывающими то или иное поведение данного лиuа, которое, 

и может. быт1, зарегистрирьвано статистикоii. Фа1.::тически для разных 
общественных групп, условия жизни которых бож·е и.пи менее одНСl
родны, существует ограниченное, с ростом ку.r1ьтуры, правда, все увt::

.:шчивающееся число линий поведения в то~.1 пли другоы случае, а так
же, что еще важнее, ограниченное число видов внешнего давленин, во1-

1шкающего в силу сvществования того· или иного вида общества 5. 

Человеческий· по"ступок, по общему правилу, не является произ
вольны:и актом свободной воли человека. «Правильно понятое учение 
о так· называемой «философской необходимостш> заключается просто 
в ·следующе11: раз даны, во-первых, мотивы. действующие на душу из
вестного индивидуума, а во-вторых, его характер и настроение, то мож

яо ·безошибочно заключить о том, как он будет действовать; другими 
словами; если мы в совершенстве знаем человека и если нам известны 

также все побуждения. под влиянием I<оторых он находится, то мы 
можем предсказать его поведение с такою же уверенностью, с ю1к·nю 

предсказываем всякое физическое явление. По.:южение это, - говорит 
Д. С. Мил.ТJЬ. -- я -считаю· просто нстолкованаем всеобщего опып1. сло
весным выражением того, в чем всякий внутренне убежден. Ни олин 
человеI\, уверенный в том, что ему впо.rrне известны обстояте.ттьства л.ан-
1юrо случая п характеры прикосновенных 1~ нс:.v1у лrщ, не 1атруд.нится 

предсказать) КЮ\! поступит каждое нз них. и: какие Gы сомнения он ни 
испытывал при этом на прю~тике, они Gудут зависеть от его неуверен
носп1 в тоы, действительно ли он знает с ш1длежащеii точност1"10 ··пи 
оuстоятелr)стви и характер того или другого из этих лиц»6 . 

Но так обстоит дело только в теории. И при принятии ученю, 
,1 rrолной детерминированности человеческих. поступков в действител11-
ности далеко не всегда можно в точности установить мотивы, действу
ющие на душу человека, его характер и настроение, не говоря уже 

о том, что совершение того или иного постуш{а обычно требует еще на
:шчия определенной энергии и силы воли. Если же брать только внеш
i-1:ие обстоятельства · каждого отдельного случая, предск·азание, как по
ступит тот или иной человек. делается еще более эатрудвитсльным. 
Одинаковые обстоятельства на разных ступенях развития одного н того 
же человека могут вызывать порой ·обратные :мотивы и настроения n его 
душе 7. 

Для того чтобы безошибочно предсказать тот или иной поступок 
человека, нужно в совершенстве знать данного индивидуума и все об
стоятельства и условия внешней обстановки до и во время совершения 
того или иного поступка. Нетрудно видеть, что практически такое зна-

5 Ср. F r а n k Н. Н а n k i п g s, AdoJf Qнetelet as Statisticiзn, «Studies i11 

'History, Econoшics and PuЬlic Law, edited Ьу the Faculty of Pol itical Science of Colum· 
Ьiа University», vol. XXXI, No 4, New York, 1908, стр. 98. 

б Д. С. М и л л ь, Система логики силлогистической и индуктивной (перев.>д 
В. Н И ван о в с к ого), М., 1899, стр. 678. 

' Ср. W. L е х i s,, Abhandlungen zur Theorie cter BevolkNungs - und Moral
_statistik, Jena, 1903, стр. 217. 



40 Общие вопросы де~юграфии 
·-----·---------------------------------------------

ние может быть достаточным только для немногих весьма значитель
ных по своим последствиям поступков человека и притом такого типа, 

когда мотив совершения или несовершения того или иного поступка 

весьма силен и к тому же самоочевиден. Вышеприведенное положение 
Д. С. Милля нельзя поэтому приложить к каждому отдельному кон
кретному человеческому поступку, не говоря уже о том, что наличие 

сознания и воли делает всякое заключение на будущее лишь вероят
ным, т. е. констатированная при наличии данных условий причинная 
связь никогда не носит характера общеобязательности. Трудность, по
рой невозможность разложить сложный комплекс обстоятельств, вы
звавших данное явление, устранить из их· среды элементы лишние и 

найти законы причинной связи принимает в социальных науках свое
образную окраску. Кроме внешних условий, в качестве «причины» вы
ступает сам человек, как носитель определенных физических и психи
ческих качеств и особенностей, обладающий волей и той или иной 
степенью интеллектуального развития. Уже из собственного опыта не- · 
трудно убедиться, как затруднительно порой сказать наперед, совер
шим ли мы тот или иной поступок, в особенности не выходящий из ра
мок обыденности. К тому же между внешними обстоятельствами и 
настроением, желаниями и мотивами человека существует не только 

одностороннян связь, устанавливающая, что первые являются причи

ной, а вторые следствием, но гораздо более сложное психологическое 
взаимодействие. Наши Ж:Е'.лання возде-йст1J3уют также на внешние усло
вия, которые, в свою очередь, могут оказывать то или иное влияние на 

первые. Человеческий поступок вследствие этого нельзя рассматривать 
как непосредственную и определенную функцию внешних явлений и 
условий, одинаково действующих на любого человека и в любое время. 
Это и является основанием того, что установление причиннозависимо
стей в области социальных явлений никогда не может подниматься до 
той степени точности и определенности, которая присуща им в естест
вознании. Но социальные причиннозависимости уступают естественно
научным не только с точки зрения их качественной стороны, но и с ко
личественной. 

Результат действия причины или силы является вполне определен
ным в механике. если известна точка приложения, направление и интен

сивность силы. Если в одной и той же точке приложения действует не 
одна, а несколько сил, зная другие два момента для каждой нз них, 

путем последовательного сложения легко найти конечный результат 
их действия. Для полноты изучения необходимо также знание продол
жительности их действия, зависимости или независимости от других 
сил, разложения их на элементарные и т. д. 

Д. С. Милль 8 немало потрудился над выяснением «приннипа 
сложения сил». Для «механических» явлений. полагает оп, одна причи
на никогда не извращает и не уничтожает действия другой. Но принuип 
этот господствует л.алеко не во всех областях природы. При химиче
ском соединении двух веществ получается третье, которое обладает 

свойствами, отличными от свойств каждого из них. То же и при гораз
до более сложных соединениях элементов, которые входят в состав 
органических тел и в которых возникают совершенно особые, новые 

единообразия, называемые «законами жизни». Есть, так,им образом. 
два различных способа спвм·ес.тноrо действия причин, откуда возника
!ОТ и два вида столкновения или взаимного противодействия между за

конами природы. «Первый случ~й. случай «сложения причин», имеет 

" См. Д. С. Мил л ь, Система логики силлогистической и индуктивной, M.r 
}89!:J, стр. 297-301. 
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оuщее значение; второй всегда носит спец11аJ1ьный н исклю1штель11ый 
характер ... Можно, по-видимому, предположить, что нет таких яв~1е1шй, 
п которых не имел бы силы принцип «сложения причин»; и прш.ш:rо, что 
«сочетание причин производит совершенно те же сJrсдствин, какие по

.пучились бы и в том случае, если бы эти причины действовали отдель
но», оказывается общим. Но будучи общим, оно нс всеобще: при неко
торых переходах от отдельных действий к объедшrенноыу законы из
меняются; возникает совершенно новый ряд следствий, которые или 
присоединяются к следствиям, вызываемым отдельной деятельностью 

тех же самых причин, или же замещают их. Законы этих новых след
ствий, в свою очередь, подобно законам, ими замененным, подлежат 
сложению - до некоторых неопределенных пределою>. 

Такого рода точное изучение, путем сведения на элеi\1ентарные си
лы и учет их действия, нельзя перенести непосредственно в область 
социальных наук, если не хотят довольствоваться метафорами и неопре
деленными аналогиями. Понятие «силы» или «причины» не отлича
ется здесь той ясностью и недвусмысленностью, которые присущи ему 
в механике или физике, где под силами (причинами) подразумевают 
в точности известны~ обстоятельства (или систему их), :необходимые 
для вызова данного явления. Точное разложение сложных причин, ис
ключение факторов, безразличных к выходу данного явления, и уста
новление сил, непосредственно вызвавших то или иное отдельное событие, 
входящее в статистическую совокупность, пе представляется возможным, 

аследствие чего понятие причины - не говоря даже о количественной 
стороне ее - лишено здесь той определенности и ясности, ко1·орые при
сущи ему в науках естественных 9• («Очерки», I, § 3, стр. 16-22). 

(§ 4). Среди массов~1х явлений общественной 
Виды массовых 

общественных явлений жизни человека можно разш1чить два вида. 
В основе каждого отдельного случая перво-

гс, вида лежит легко распознаваемый мотив человеческого поступка. От
дельные индивидуальные случаи здесь настолько однородны, что они 

легко объясняются одной какой-либо причиной или их комплексом. 
Объяснение этого явления как такового представляет поэтому весьма 

ценный научный результат, вне зависимости от числа случаев его на

блюдения. Абстрактное понятие его представляет гораздо боJiьший на
учный интерес, чем подсчет отдельных конкретных случаев, который 
хотя здесь часто и производится, но всегда играет лишь подчиненную 

роль. Явления эти В. Лексис называет «родовы.ми» в отличие от «кон

кретных», где подобное объяснение и создание абстрактного понятия 
не может иметь места 10• Каждый отдельный случай стоит здесь в толь
тю ему св-ойственной причинной цепи. II прнчинные системы эти так 

многочrrс.пенны и разнообразны, что одинаковые результаты кажутся 
простой случайностью. Конкретные ыассовые явления имеют дело с 
тrчностыо человека и его поступками как таковыми 11

• 

Областью родовых явлений является. главным образом: хозяiiствен
ная жизнь человека, г.1е при капитализме .люди действуют преи:мущест-

O Ср. J. L о t t i п, La Stati<;tique morale et le Determinisme. Extrait de la «Revue 
Neo-Sco\ast1que», fevrier 1908, Louvain, 1908, стр. 6, 20. . 

10 W. L е х i s, Zur Ther.rie der Massenerscheinungen in der trenschl1chen Ge
sellschaft, Freiburg i. В., 1877, стр. 4. Ср. А. А. Чупров, Очерки по теории 
статистики, стр. 108-116 и Th. К i s t i а k о ,v s k i, Gesellschaft und Einzelwesen, 
Berlin, 1899. . 

11 W. L е х i s, Statistik, статья в «Handwбrterbuch der Staatsw1ssenschaften», 
З Aufl., VII Bd., Jепа, 1911, стр. 829. 
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венно под влиянием «хозяйственного эгоизма». з·десь. действительно, 
.уже наперед нетрудно указать на те условия, когда -банкиры начнут 
посылать золото из одной страны в другую, вклады в сберегательные 
кассы будут увеличиваться или уменьшаться, мужчины в работоспо
собном возрасте начнут усиленно приливать в города и т. д. Далеко не 
так обстоит дело с другими массовыми явлениями, входящими в об
ласть социальной статистики. Ссылка на мотив, характер и вообще 
ссобенности данного индивидуума в таком случае ничего в сущности не 

объясняет. Если и в случаях первого рода порой люди при наличии 
вполне определенных мотивов и благоприятной внешней обстановки не 
совершают того или иного постунка, который можно было бы ожидать 
от них, то в случае второго рода эта определенность мотивов и внеш-

ней обстановки исчезает. Так об,-:тоит дело не только по отношению к 
человеческим поступкам, но и к событиям в его жизни, касающимся его 
личности как таковоif, когда его ·воля и сознательное участие могут иг
рать лишь незначительную роль (смертность, инваJiидность). Конкрет
ные массовые явления социальной жизни и входят как раз в область 
статистики населения и моральной. Вопрос, что является причиной яв
лений, с которыми они оперируют. представляет величайшие трудности. 
Здесь· "Вследствие особого характера, присущего этим явлениям, не толь
ко однозначная причинная связь, но и вообще точное устаноnление по
нятия «причины» как для внешнего наблюдате.пя, так в сущности и для 
человека, совершающего тот или иной поступок или же в :жизни которо
го происходит данное событие, представляются делом весьма трудным. 
порой даже невозможным. Что объясняет, например, ссылка на мотив 
при вступлении в брак? )Келание создать семью в I<аждом частном слу
чае зависит от весьма разнообра::1пых и точно неопределяе!\1ЫХ факто
ров, находящихся, в свою очередь; отчасти в зависимости от объектин
ных внешних условий, складывающихся в результате ряда случайных 
обстоятельств. 

Всякое массовое явление; исследуемое демографией и моральной 
статистикой, получается на основании данных статистической регистра
ции, отмечающей исследуемый признак и дающей при этом наиболее 
отличительные черты личности, к которой он относится. 

«Совокупностью,- говорит Э. Бляшке,- называют всех индивиду
умов, на которых может быть наблюдаемо одно и то же свойство или 
изменение» 12• Как то, так и другое постоянно приводят в связь с этими 
регистрируемыми статистикой внешними признаками личности: полом, 
возрастом, социальными условия~vш, которые покрывают собой слоя,

ный и по существу неразложимый комплекс причин, оказывающих то 
или иное влияние на интенсивность исследуемых явлений. Опыт пока
зал, что величина совокупности изменяется в зависимости от того, ка

кой признак мы положим в основу классификации. Статистпческие со
вокупности могут быть, таким образом, рассматриваемы как величины, 
зависящие от известных приэнаков, что и побудило многих авторов на
зывать эти факторы «причинами», понимая «причину» в условном, ш~ 
естественнонаучном ее значении. 

Обращаясь к отдельным случаям, нетрудно видеть невозможность 
точной естественнонаучной характеристики и разложення состояния 
физики и психики человека и окружающей его среды, обусловливающих 
в конечном итоге каждое де-мографическое явление. Это невозможно 

• 
12 Е. В I а s с h k е, Vorlesungen ilber mathematische Statistik, Leipzig u. 

Berlш,· 1906, стр. 9. Ср. Р. М. О р· же· н цк и й, Учебник математической статистики. 
Сnб .• 1914, стр. 5. · · · 
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уже потому, что человек есть существо сознательное и 1ш ш1ши чувст:н.1. 

ни мотивы, переживания и состояние физики не есть нспоср<'дственная 
математическая фу11кция от каких-либо объективных количеств. Состо
яние физики и психики человека, равно как и внешняя среди, .:~учше 
всего характеризуется описательно, при помощи вш·1шшх признаков. 

путем указания на то, что до известной степсrш «объясняет'>) u каждом 
отдельном случае то или иное явлr1:ие. Ка:ждый из этих призш1~,;.ов ш·· 
является обстоятельством безусловно необходимым и достаточным для 
вызова того или иного явления, принадлежащего к исследуемой совокуп
.ности. Пол, возраст, семейное ПО.ilожение, профессия, место ж11те.rrьства, 
время года и т. д., которыми обычно характеризуют массовые явJiенин 
социальной жизни, не представляются причинами или силами в с\1ысле 
физическом. Они покрывают собой комплекс в той или иной мере не
разло:жимых и к тому же недоступных точной количественноii оценке 
причинных моментов, .леж:ащих за ним11 и связанных с ш1мн, причем 

связь эта не представляется необходимоii п неюi\н.·нной, она сущестnуrт 
только «по общему правилу» 1з. 

ВJiияние пола и возрс1ста 14 сводится u суrцности к фи:шо.i!оrическиы 
и психологическим особенностям, социа.Тiьным условиям и отношешrюr 
к nнешнему миру; время года есть синтез экономических и климатоло

гических и других факторов, причем эти внешние признаки порой со
прикасаются друг с другом и да:же совпадают в той или иной части нри 
характеристике разных явлений. Часть причинных rшмплен:сов, покрыва
емых одним общим внешним признаком, может яв.rrяться необходимоii 
для вызова данного события, отношение к лему других · безразлично, 
третьи противодействуют его наступ.пснию и, наконец, действие четвер
тых не может быть установлено с точностью. 

Тот или иной результат действия сложной причины возможно пu
рой свести к действию элементарных сил, но в статистике даю,нейшее 
разложение внешних признаков человеческой личности бывает, с одноii 
стороны, не всегда возможно, а с другой - n конечном итоге никогда 
не может привести к простейшим элементам, как это имеет место в фи· 
зике или химии, где путем эксперимента ставят с.пткный объект в ус· 
ловия, позволяющие изо;шровать, комбинировать и варьировать разные 
элементы и их действие. В силу этого в так называемые «причины» в 
статистике всеtда входят разнородные элементы, благодаря чему с точ
ки зрения механики их можно бы.тю бы охарактеризовать юш сп.r1ы. OII· 

13 Ср. L. v. В о r t k i е w i с z, Die statistischen Generalisationen, ~татья 
в «Rivista di Scienza «Scientia», vol. V, anno III (1909), No IX-I, стр. 18; А. В о s с о, 
Lezioni di statistica е generale demografia, 'Roma, 1905, § 165, стр. 567-568 
R. В е n i п i Principii di statistica, Torino, 1906, стр. 18-19, 296. 

14 Идею о возрасте, как о факторе, измеряю·uем действие причи~. высказывает 
также В. А. К:осинский. «ВремеРем мы можем измерить, определить неслучайные 
причиt-1ы . .Мы знаем, что челове1< в р<1зличные годы жизни имеет разл11чпую возмож
ность умер~;ть, и наблюдt'НII.>1 показыЕ\ают нам, что в данн')М обществе умирает в из
вестном возрасте (если нет особенных возмущающих причин, например эпидемин) 
из года в год приблизительно одно и то же ·число лиц; а с:,1ерть есть результат тех 

последовательн~х изменений в орг~низме человек», которые происходят в нем от 
дня его рождения п•_1д ;:.ействи<'М самых разнообразных влияний, включая и наслед
ственнv"ть, - следовательно и здесь мы можем гово~ить о времени, как выражении 
причин; оно определяет совокупность этих изменении. Мы знаем, что человек в раз
личцом возрасте различно развит умственно и нравствt ... нно, и можем говорить о вре
мени, как выражении причиtI этого развития, как указании, мере тех последователь
ных непр~рывr,ых состояний разв1-Jтия, которые переживает данное лицо, прежде 
чем дойдет до данного состояния). (С.м. ~о приемах научной разработки статистиче
ских даннь,х», М., 189;J, стр. 47.) 
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ределяемые несовершенно как с точки зрения их интенсивности и направ

ления, так и точек их приложения. Под последНИ!\Ш следует разуметь 
момент, когда в среду действующих факторов входит новый или же 
когда причина, бывшая активной, выходит из их среды или же изменяет 
силу своего действия. Это и является основанием того, что естественно
научные законы и индукции отличаются от статистических закономерно

стей и статистической индукции 15 ( «Очерки», I, § 4, стр. 22-27). 
(§ 6). За исключением множества случаев, которые по тем илн 

иным соображениям не .могут быть объектом изучения истории и кото
рые в то же время имеют значение только для личнои жизни человека~ 
не затрагивая вовсе или же в более или менее значительной мере соци
альных интересов, остается бесконечное множество человеческих по
ступков и событий в его жизни, перечислить которые в отдельности не
представляется возможным и которые, по выражению В. Лексиса, об
разуют «фон исторических событий». Они имеют значение для ссщиаль
ной жизни не только благодаря тому, что отражаются в значительной 
степени на жизни данного лица, но также- и вследствие того, что повто

ряются в той или иной мере среди членов данного общества, являяс~, 
для них, так сказать, «нормальными», понимая «нормальность» не r. 
смысле целевом, как должное, а как имеющее место в действнтельноспп 
и повторяющееся. Самоубийства и преступления при капитализме с этой 
точки зрения будут для значительных социальных групп сголь же нор
мальными явлениями, как и бракн. 

Возможная область социальных эмпирических наук прпстирается,. 
по мнению В. Лексиса, на все эти явления как в их составе (статика) .. 
так и в их изменениях (динамика) !Б ( «Очерки», I, § 6, стр. 28-29). 

(§ 7). Объектом изучения эмпирических наук 
Сущность естественно- является не только физическое и психическое-

научного метода бытие человека, но также его поступки и разные 
события в его жизни как существа, живущего в обществе, действующе
rо на основании тех или иных мотивов и отвечающего за свон поступки 17 . 

Науки естественные, изучая человека с точки зрения его физиче-· 
скоrо и психического бытия, производят это при помощи особого и 
притом единственного метода, понимая под методом «общий способ>: 
(курсив наш -М. П.), при помощи к·оторого непосредственно получен
ный i'·.Jатериал переводится в адэкватную ему научнук:r фор11у Jюзш1-

15 R.. В е п i n i, Principii di statistica, стр. 18-19, 296. Ср. Р. М. О рже н ц
к и й, Своднi,Iе при"шаки, SJрос.,ав.,ь, 1~10, стр. 31()-313. 

16 ДеJ.ение это пригодно 1·лавным образом для классификации непосредственно 
найденного сырого il!атериала. Строго говuря, в явлениях сnциальной :1,изни нет 
статиrш, ибо всякая «статика» здесь слагается пз разных динамических прпцессов 
прошлого и настоящего. В дечоrрафическrй статистике порой высказыва.ттся подоб
н ыii взг.гrяд. Мого (Moheau) в Recherc\ies et consideration sur la population de la France 
(177SJ, Paris, 1912 говорит: «Население есть результат числа рождений по сравнению с 
чиc.rio!\r смертеii», стр. 187 (269); J. Е. Wapp~ius (Ваппеус) в Al!g~meine Bevбlkeпшgs
statist ik, Lei1·,zig, 18,)q-1861, Th._ il I I, стр. 49 говорит о том же. 

Непринятие во внимание этого обстоятельства привелс, В. Лексиса к весьма 
странным зак..r1•<1ченинм. В своих «Abhandlнngen» он неоднократно указывает, что в 
«ста1ике» устойчи:~ссть, по общему праБилу, выше, чем у вероятностей изменения со
стояний относительных чисел «динамики». На стр. 85, nпрочем, он за~,ечает,что устой
чиnост!, состояний никого не поражает - «наоборот, постоянные отн, шения ежеr·JД· 
ных ИЗ"-'lене:-rий состояний находят замечательными и часто изумитеJ1ьными, хотя они 
логически, сами по себе, следуют из признанной устойчивости соС"тояhий. Пр1i б(1J1ее 
точном рассмотрении получается, разумеется, что первичнС'е явление на свмом деле -
закономерностr., иэме!{ений» Ср. также стр. 231 «Abhandlungen» и L. v. В о r t k i e
w i с z, Die Theorie cter Bevбlkerungs-und Moralstatistik nach Lexis, «JahrЫicher fiir 
Natinnalбkonomie uпd Statistik», 3 Folge, 27 Bd. (1904), стр. 243. 

17 Ср. Е. В I а s с h k е, Vorlesungen .. , стр. I. · 
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вания. Поэтому эта последняя форма представл~ния - схема катего
рий, в которой мы воспринимаем реальные отношения эмпирическнх 
явлений, - специфически характерна для метода всякой науки и, 
можно сказать, что две науки имеют тот же метод, если са:-.1ая общая 

схема категорий у них та же самая, даже в том случае, если обуслов
ленная материалом техника для заполнения схемы у них различна» 1а. 

и, наоборот, ,различие их схем приводи't к различию наук даже при 
наличии ·одного и того же первичного материала. Терминология В. Лек-

. · сиса расходится в данном случае с общепринятой. Давая определение 
метода, он стремится охарактеризовать его самым общим образом. 
с точки зрения его природы. В силу этого только последняя форма 
представления характерна для .всякой науки, метод :же, в тесном С:\1ЫС
ле слова, или, кан: его называет в данном случае В. Лексис, техника и 
материал, играют подчиненную роль. В результате получается, что ес
тественные науки имеют только один метод, социальные же - три. 

«Метод естественных наук состоит в исполнении двоякого рода требо
ваний: с одной стороны, превращение нашего субъективного понима
ния внешних явлений в объективное, духовного представления (sinn
Iiche Wahrnehmung) - в материальное познавание .. , а с другой, в воз
можно детальном разложении явлений .на количественно определен
ные элементарные, из .которых потом, на основании чисто логического 

отношения причины и следствия, можно было бы опять получить пер
вые» 19• Конечной схемой естественнонаучного познавания является ин
дуктивное заключение на будуmее 20, т. е., другими словами, знание 
·это, возникшеt на основании опыта прошлого, носит «вечный» ха-
рактер. 

Отличительными чертами естественнонаучного метода в его иде-
альном проведении являются: 

1) объективное изображение явлений в пространстве и времени; 
2) разложение их на простейшие; 
3) установление чисто количественной математической схемы для 

отношений данных явлений 21 • 

Разложение на прос'Гейшие необх·одимо д.пя быстроты и надежпо
-сти заключений о закономерности 22. Метод этот, разлагающий каче
ственные представления на количественные и дающий в его идеаJiьном 
проведении чисто количественное представление явлений в простран
l~тве и времени, доступен далеко не всем естественным наукам, но дJiя 

всех их это представление является идеалом ( «Очерки», I, § 7, 
стр. 29-31). 

(§ 8). В качестве одт-юru нз психоJюгических 
Сущность интересов к действительности вне категории 

статистическо~о метода причинной связи может быть указан статистиче· 
ский, который направлен на установление числа объектов, обладаю
щих известным признаком. Статистический интерес в такой его общей 
форме и образование совокупностей могут быть не связаны с типич
ностью 'ИЛИ нетипичностью объектов. Между тем В. И. Борткевич ука
зывает, что в изложении А. А. Чупрова «статистика появляется на 
сцене, в сущности, без достаточной мотивировки и, во всяком случае, 
неожиданнее, чем в конструкции Г. Рюмелина и других немецких тео-

1 в W. L е х i s, Ab11andlungen .. , стр. 235-236. 
19 Там же, стр. 238; А. А. Чупров, Очерки по теории статистики, изд. 2, 

C'lp.46-49. 
20 W. L е х i s, AbhandJungen .. , стр. 239. 
21- 22 Там же. стр. 240 и 122. 
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ретиков, не исключан В. Лексиса, которые исходят из противопостав
ления типичного нетипичному или ,индивидуальному. Явное несочув
ствие А. А. Чупрова к этой конструкции основательно лишь постольку" 
ттоскольку ее -связывали с представлением, будто явления природы, по 
существу, типичны, а явления человеческого общежития, по существу. 
не типичны. Но, ведь, :Например, у В. Лексиса это представление со
вершенно ,отсутствует» 23• В отв~т на это А. А. Чупр-ов возражает, что 
<<ее.пи разорвать связь с антитезой «природа - че.ловеческое общежи
тие», то что же остается в антитезе «типичное - нетипичное», имеюще

го хоть тень касательства к определению -задач статистического опи

сания? Разве же статистическому счету подвергаются исключительно
пли хотя бы преимущественно - объекты нетипические? Статистика 
подсчитывает интересующие нас объекты, ни мало не заботясь о том, 
сходны эти объекты в остальных отношениях, кроме тех, что служат 
основанием для отнесения их к одной «категории», или нет, - типич
ны они или индивидуальны» 2-1. 

Нам представляется вполне возможной и законной характеристи
ка статистического интереса в той его общей форме, которая говорит о· 
подсчете предметов и явлений безотносительно к их характеру и отно
шениям к другим явлениям, в частности к их типичности или нетипич

ности. Но это справедливо постольку, поскольку рассматривают ста
тистический интерес не вдаnаясь в мотивы и цели, которые заставля
ют прибега11ь к установлен·ию величины совокупностей. Между те;1.1 
фактически цели при этом преследуются разные, вследствие чего ста
тистический интерес определяется, в свою очередь, этими последними. 
Среди тех оснований, которые заставляют исследователя обратиться 
именно к ,статистическому методу, нетипичность объектов играет глав
ную роль. 

Статистический интерес может возникнуть и тогда, когда имеют 
дело с вполне типичесжими явления.ми, но он не простирается и не мо

жет простирать·ся далее познания числа изучаемых объектов и их от
ношений к тем или иным явлению ... ~- отношений, не носящих харю<
тера причинности. В частности, ничего общего не имеет с ней процес,с 
обращения абсолютных чисел в относительные. «Нельзя согласиться с
тем, - говорит В. И. Борткевич, - будто· статистиче,ским частостям, 
как таковым присущ в большей или меньшей степени номографиче
ский характер, а следовательно, и с тем, будто установление этих часто
стей - иначе, обращение абсолютных чисел в относительные - являет
ся приемом, который конкурирует с методами индукции, служащими 
всегда номографи;rеским целям» 25• Задачи научного познания дей
ствительности лежат в этом случае .в другой плоскости. На первый 

план выдвигается установление типа и типических призна;ков, разде.ле

ние рода на виды и их классификация. Подсчет объектов познания в 
науке, имеющей дело с типическими явлениюм-1 как таковыыи, может 
играть лишь незначительную роль, и он в-сегда имеет побочное значе

ние. Научно-познавательный смысл установления типических свойств 
и особенностей объектов и простой подсчет их числа далеко не равно
ценны. Хотя указание числа объектов и имеет некоторую познаватель
ную ценность, однако само по себе это знание, во всяком ,случае, не 

23 В. И. Борткевич, Задачи и концепции научной статистики, «Журнал 
i'1•1ини~Jерства народного просвещения», новая серия, ч. XXV, q,rвраль 1~10 r., стр. 348 . 

.,
5 

А. А. Чу п ров, Очерки по теоr,ии статнстиkи, изд. 2, стр. 98. 
~ В. И. Б о Рт}' е в и ч, Задачи и кон~епнии науч ('1{1 статистики, стр. 36'). 

Сµ. т,1111 >'k.l", стр. 356-,,61 и А. А. Чупров, ()черки no теории статистики, изд. 2. 
стр.221-239. 
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может претендовать ·На имя «науки», наряду с· изучением типов явле

ний и установлением их отличительных ос'Обенностей, так как под нау
кой всегда подразумевают нечто гораздо боJiьшее, чем ряд абсоJiют
ных и относ.итеJ1ы1ых чисел. Создать науку на основании образовшшя 
статистических совокупностей как таковых для царства типического 
не представляется возможным.· Этому не противореqит то обстоятель
ство, что как для нахождения естественною1учных законов, так и д.1я 

установления типа и призн'аков классификации типических объектов 
приходится порой прибегать к статистическ_ому. методу образования 
совокупностей и дальнейшей их обработке. Основанием для этого яв
.аяются чисто фактические обстоятельства и условия научной работы -
отчасти множественность причин и следствий, отчасти ,кс то, что тиш1-

ческие признаки у объектов выражены не вполне ясно и они порой 
несколько маскируются сильно развитыми индивидуальными при~·ша-

ками 26
• ,:.,1.Р,: .1l 

В исключительном случае «при полной однородностн ма·ссы, при 
полном тождестве всех единичных случаев мы из области приложения 
метода статистического уходим в сферу иных приемов исследования, 
вовсе не нуждающихся в образовании совокупностей. Всякая ,масса, 
которую имеет смысл подвергать статистическому изучению, может 

быть разбита на более мелкие совокупности, выделяющие при своем 
uuразовании в категорию общих причин иные элементы, нежели те, 
что отходят в нее при объединении всех этих мелких совокупностей в 
одно целое, и дающие для вероятности изучаемого явления различные 

друг от друга значения» 27_ 

Несравненно больший смысл и :.шаченне имеет приложение ста
тистичесжого метода к тем явлениям, где непосредственное причинное 
объяснение встречается со значительными трудностями. Здесь образо
вание совокупностей является лишь необходимой подготовительной 
стадией для дальнейшей научной работы, ведущей к заключениям, 
если и не имеющим общеобязательности вечного закона, то, во всяком 
случае, относящимся порой к весьма значительному числу случаt:в. 

Метод рассмотрения отдельных случаев как однородных, устране
ния их особенностей и соединения их в группы по каким-либо основ
ным признакам применяется как в естественных, так и в социальных 

науках, когда имеют дело с нетипическими, весьма сильно индиви

дуализированными явлениями. Хотя приложение ,статистического ме
тода в обоих случаях в некоторых отношениях и тоzкдественно, их все 

же следует ясно различать 28• Явления природы - царство по;шой при
чинной обусловленности, где ни о каких «свободных» факторах не мо
жет быть и речи, да к тому :же они и не так сложны, как социальные. 

Естественные науки, пользующиеся статистическим методо-м, имеют в 

дополнение к нему еще естественнонаучный метод, приводящий к точ
ному установлению причин и измерению силы v..x действия, в то" время 
как социальные, базируясь на массовых явлениях общественнои .ж:из
ни человека, могут в подобном случае опереты:я то)Iько на теорети
ческие науки, сводящие причинное объяснение к человеческим 1-1оти
вам. Человеческие же мотивы никоим образом нельзя сравнить как 

26-27 Ср. А. А. Чупров. Очер1ш. изд. 2, стр. 5, 18, 175-176, 375. 
2в Ср. w. L е х i s, Staiistik, стр. 824; А. В о w J е у, The Natuгe ашJ Purpose of the 

Measurement of Social Pl1enomena, London, 1915, стр. 5-6; Н. А. К а б л у к о в, Kyrc 
статистики, М., 1911, стр. 34-35; AJ. К а и f т а n п, Тl1eorie und Methoden der Statistik, 
Tublngen, 1913, стр. 22-23. 
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причинную категорию с явлениями природы, б:rагодаря чему обраще
ние к статистическому методу для проверки и иллюстрации теоретиче- . 
ских положений социальных наук является по суще-ству необходимым. 
Во многих случаях б-ез помощи статистики трудно даже вполне опре
деленно и бесспорно указать, что данное обстоятельство имеет значе
ние для того или иного социального явления, т. е. что оно входит в ком

плекс причин, его вызвавших. Все эти соображения и приводят к тому, 
что статистический метод имеет свое преимущественное значение в сферl' 
социальных явлений. 

Взяв в _качестве объекта изучения более или менее значительное 
общество, получают огромное количество разных явлений в жизни от
дельных индивидуумов, в него 'входящих. Каждое из них характеризуется 
несовершенным образ·ом теми внешними признаками, которые регистри
рует статистика. Принять во внимание все разнообразие отдельных слу
чаев, а тем более их отношений друг к другу ни тео-ретически, ни практи
чески не представляется возможным, поэтому не остается ничего иного, 

как классифицировать их по основным признакам, найти средние для 
каждой совокупности, а также, установив числовую величину разных 
групп, охарактеризовать по меньшей мере их внешние отношения, их 
сравнительную силу при помощи относительных чисел, т. е., другими сло

вами, применить к ним естественнонаучный метод 29., 

Особенное значение -статис:тический метод получает в области демо
графических конкретных массовых явлен·ий социальной жизни, где он 
является вследствие их особенностей единственным орудием научно,го 
исследования и где благодаря этому статистика может быть J<онструи
rова~а как самостоятельная материальная дисциплина. 

Статистический метод, являясь по ,своей общей логической приро
де естественнонаучным, имеет все же ,в качестве отличительного при

знака указанное свойство: способ образования совокупностей при по-
мощи категорического исчисления зu. · 

На практике вследствие особенностей и объема статистического 
материала, а также целей, преследуемых в разных отраслях статисти
ки, дело обстоит иначе. Не следует забывать, что, как указЫВ§lет 
А. Боули, «статистика имеет дело с оценками (estimates), ло временам 
очень аккуратными, часто удовлетворительными для ,их цели, но ни

когда математически точными» 31 • В. И. Борткевич ,в рецензии на пер
вое издание этой работы полагает, что .мнение А. Боули <i:Само по себе 
совершенно правильно», и формулирует ту же мысль несколько реши
т,ельнее, указывая, что «статистика предназначена по своему существу 

к оценкам, а не измерениям» 32. 

Применение естественнонаучного метода к социальной жизни 
встречает на практике большие затруднения вследствие особенностей 

29 Ср. W. JJ е х i s, Abhandluпgen .. , стр. 236, 240; Н . .\. К а б лук о в, Курс 
статистики, М., 1911, стр. 309; Д. П. Ж ура в с кий, Об источниках ст~тисти
ческих сведений в России, Киев, 1846, стр. 173; Р. М. О рже н цк и й, Сводные 
признаки, Яр()славль, 1910, стр. 318-321; А I е х. М о r е а и de J оп пе s, Ele· 
me~ts de statistique, 2 ed., Paris, 1856, стр. 1; Р. А. D и f а и, Traite de statistique, 
Par1s, 1840, стр. 36, 39, 56-59. 

30 Ср. А. В о s с о, Lezioni di statistica е demografia, R.oma, 1905, стр. 33: 
R.. В е 11 i п i, Principii di statistica metodologica, Torino, 1906, сто. 4; Е. В I а s с h
k е, Vorlesungen .. , стр. 1; G. R i.i m е 1 i п, Statistik, «Schonbergs Handbuch der politi
scheп Oekonomie», 11, Tiiblngen, 1882; А. W а g пе r, Statistik в «Staatsworterbuch, 
herausgegeben von Bli.intschli und Brater», 18 Bd. (1866); А. М е i t z е п, Geschichte, 
Theorie und Technik der Statistik, Berlin, 1866. 

31 А. В о w I е у, Elements of Statistics, 3 ed., London, 1907, стр. 3. 
32 «Jal1rhiicher fi.1r Nationalёkonomie und Statistik», 26 Jahrgang (1902), стр. 395. 
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субъекта и объекта исследования. Трудно во многих случаях отрешить
ся от личных склонностей и свойств при регистрации того или иного 
ообытия или оценке соц'Иальных явлений. Трудности, лежащие в объек
те, можно разделить на теоретические, вызьшае;\,fЫе его существом, 

и практические. К первым относится то обеюятельство, что человек, 
являющийся объектом исследования, есть {:Ознательное существо и 
его переж:ивания не есть непосредственная математическая функция 
от каких-либо объективных колич,еств, к тому же многие состояния и 
явления .по своему суще.ст.ву неопределенны (болезнь). Эксперимент, 
играющий весьма .важную роль в науках естественных, неприменим к 
социальным, хотя это до известной степени компенсируется возмож
ностью подвергнуть объект статист,ического исследования, €сли можно 
так выразиться, «перекре~стному допросу», что невозможно в первом 

случае. Трудности практические заключаются в незнании или не
добросовестности значительных масс :ааселения, необходимости боль
шого числа интеллигентных и подготовленных счетчиков, :множестве 

расходов, связанных с J<рупными статист,ическими операцию.ш, что в 

конечном ·итоге ,вызывает либо полное отсутствие соотнетствующих 
исследований, либо их неточность (установление возраста в статисти
ке населения) 33 ( «Очерки», I, § 8, стр. 31-37). 

Предмет статистики 
(§ 9) .. Iio В. Лексису предметом исследования 
эмпир'Ических социальных нау,к является отно

сительно устойчивое, родовое, и возможная область их исследования 
простирается на все устойчивые социальные явления 34 • 

Эта конструкция, поскольку она ,касается статист,ики, вызывает 

большие сомнения. Исходя из самоочевидного воззрения, что нал'Ичие 
одного и того же в качественном и количественном отношении ком

плекса причин, общих условий определяет оюшаковый чи,словой ре
зультат, все же .нельзя определ,ить статистику ,как науку, исследую

щую относительно устойчивое ·В е:оциальной жизни. Предположив это 
н давая определение реально существующей науке, мы в то же время 
утверждаем, или постулируем, что эти результаты в действительности 
наблюдаются, иначе никакой ,статистики не было бы 35

. 

Но, с одной стороны, понятие «отнооителыю устойчивого», оставив 
даже в стороне, что оно по самой природе своей всегда спорно, вызы
вает необходимость указания в каждом конкретном случае, что же этu 
такое, что называть устойчивым, относительно устойчивым и неустой
чивым, какова мера для различия этих понятий, а с другой, можно пред
став:ить себе, что фактически в ·социальной жизни этой теоретической 
устойчивости нет или же что она наблюдается лишь в ·незначительном 
числе случаев, ·и тогда возникает вопрос, что же делать с остальными 

повторяющимися явлениями 36
• 

Несостоятельность этой конструкции представляется тем более 
очввидной, если принять во внимание ,результаты исследований 
В. Ле~сисом ус:тойчи,вости с.татистических рядов - исследований, ко-

33 А. в O \V ! с у, TJ1e Natt1rc апd Purposc of t!1c Mcasureшcnt of Social Pl1enoшena, 
Londoп. 1915, стр. 8-10. 

з4 \V. L е х i s, Abhand!uпgen .. , стр. 234; L. ~·Во r t !~ i е w .. i с z, I?ie т.~1eo
rie der Bevolkerungs - uпd Moralstatistik nach Lexts, «J ahrbucher f нr Nat1onaloko
nornie und Statistik», 3 Folge., 27 Bd. (1904), стр. 231. 

з5 С точки зрения образования понятий подобная конструкция не вызывает 
сомнений. Образовав искусственно любое понятие, можно после ис~ать реалыrые 
фактt,1, rt.Оторые под него подходят. См. Л. И. Петр аж и ц к и и, Введение в 
изучетше права и нравственности, Спб., 1908, гл. III, § 5, стр. 62 и СЛ"'д. 

36 Ср. Г. Г. Ш в и т та у, Введение в экономич~>скую статистику, Спб., 1910, 
стр. 30-31. 
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торые показали, что существует лишь ,весьма незначительное количе

ство массовых явлений с так называемой «нормальной» устойчивостью. 
Учение это, обогатившее теоретическую статистику, не дает понятия 
относительной устойчивости, годною для определения статистики, и не 
может быть приведено в связь с его определением статистики, Гдl.,. 
В. Jlекснс скорее руководствуется свои;vrи общими теоретическими воз
зрениями 37 н употребляет этот термин в обычном, ненаучно::,...~ его 
смысле, не прида,вая ему точного значения мерила 38 . 

Сам. В. Лексис, правда не везде, придерживается этой точки зре
ния, что, как .нам кажется, находится в зависимости от того, желает 

ли он дать формальное определение этой науке или же такое, котороЕ' 
послуж,ило бы исходным пунктом для его дальнейших теоретически;\ 
конструкций 39. 

В «Abhandlungen ... », стре:-.1ясь дать теоретическое обоснова1-1ие 
статистике как науке, он заявляет, что статистика, посколы,у она пре

следует самостоятс.1ыrые задачи, а не служит просто пособием для 
органов практического управления, исследует относительно устойчи
ное и типическое в социальных массовых явлениях, из чего следует. 

что ,все неустойчивое, поскольку оно все же исследуе1'ся статистически, 
следует отнести к статистике, не преследующей самостоятельных за
дач 40 . В «Zur Theorie ... » на стр. 1 он указывает, что предметои стати
стики является «обычное, относительно устойчивое поведент~ и пере
живания .индивидуумов», и дает сходное определение ее как самосто

нтельной науки. В статье «Statistik» он дает формальное определение 
ее по ·Методу, указывая, что «статистикой (в широком смысле слова
м. П.) называют в настоящее время, согласно общепринятой терми
нологии, всякое сведение о состояниях или изменениях, которое осно

вано на том, что отдельные случаи наблюдений, отвлекаясь от их раз-

37 См. его статью «Ueber die Ursacl1cn der gcringen \'eri.ind.erlichkeit statistisc-hcr 
Verhaltniszahlen» в «Abhandlungen ... ». Ср. L. ,·. L3 о r t k i с w i с z, Die Th~orie .. , 
стр.-248. 

Э. Бля111ке, указыная, что статистн чес кие ~,ассовые явленн я «отнюдь не обна
руживают постоянства», идет в то же время чересчур далеко, утверждая, что <!даже 

в области распределения новорожденных по полу постоянство не бесспорно». Он ссы
лается при этоl\I на данные Генерального Регистратора для Англии н Уэльса, которыii 
указывает, что за время 1844-1893 гг. число мальчиков на 100 де1ючек упало сп 106,4 
до 105 и 104. В о~новс его возражения лежит, несомненно, недоразуr-.1ение. Из тпго, 
что регистрация новорожденных ~южет показывать колебания, превосходящне снлу 
действия случайНh!Х причин, вопсе не следует, что в основе явлений рождае:-.юст11 н~ 
лежат общие неизменные по силе действий условия. Регистрируя с абсолютноii точ
ностью не только живорожденных, но и мертворожденных, ыы все же остаnляе:-.1 я 

стороне значительную и к тому же не поддаю,цуюся точноl\1у учету группу искусствен

ных рожденti11. Величина ее с течением времени вес более и более растет, и так как 
мальчики по своей природе менее жизнеспособны, чем девочки, отношение :живоро
жденных мальч11ков к дево 11кам должно с течением времени падать. См. «Vorlesungen ... », 
стр. 125. То же можно возразить и по поводу замечаннй Р. М. Оржечцкого. Ci\!. «Свод
ные лризнаюr», ЯрослаFЗль, 1910, стр. 127-131. Ср. А. А. Ч у пр о в, Очеркп по 
теории ст.атистнки, изд. 2, стр. 377 н след. и «Zur Frage des sinkenden Knabenuber
schusses u11ter den ehelichen Geborenen», доклад XIV сессии Международного статнст11-
11еского института. 

38 См. \V. L е х i s, Abhandlungen ... стр. 98-99, 221.1 В связи со cвoeii теор ней 
о мерах устоiiчнвости статистических рядов он замечает: «Но постоянство (Behar
ruпg) в жизни человечества - только исключение, правило - эволюция в поло:»ш
тельном или отрицательно:'11 направлени11». См. «Zur Theorie der Masseпerscheinungeп 
iп der menschlichen Gesellschaft», Freibш~ i. В., 1877, стр. 92. Ср. L. v. В о r t k c
w i t s с h, Kritische Betrachtungen zur thenretischcn Statistik, 2 Artikel, «JahrbUcl1er 
fur Nationalokonomie und Statistik», Х Bd., стр. 357. 

:io W. L е х i s, Zur Theorie .. , стр. 33; Abhandlungen .. , стр. 17J-17l. 
40 Х статья «Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft» - его вступит~льнан 

JJекц ия в Юрьеве, читан н:зя n августе 1874 г., стр. 240-2·11. 
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.1ичнi'~, подсчитываются как о;:щорuдныс 11 соединяются в группы» 11, 

в узко.\1 значении - при\'1енение того же метода изоGрюкенин и нсс~r~~

д.ования к человеку, живущему в -государстве и обществе. Статист,1-

ческий метод не необходимu лредпuлагиет, ЧТ() рr.чь н.1ет о бо.1ьшо:-.1 
числе случаев, но вместе с переходом к бо:тее мс.1ким группам спе
цифические особенности его все более и болf:е отступают на зад.ниii 
план, и в конечнuм итоге мы переходим к единичному ·Случаю, что нс 

является у:же предметом статистики. Далее он вювращается к свое:~.1у 
основному взгляду, за!V1ечая, что у относительных чисел ;-.1алых групп 

<,во многих случаях» нет относнте.rrьной устойчивости, которая, «как 
показывает опыт», .наб"пюдается у ,больших и которан служит объек
том дальнейшего исследования. «Статистика noЭTOJ,ty ( курсив наш
М. П.) занимается в общем то.1ько массовьu"щ явлениями. государ
ственной и общественной жизни, хотя род образования ею групп прн
вносит с собою то, что она на ряду~ очеrп большими устанав.-111вает так
же и очень :малые числа». В конечном итоге В. Лсксис приходит к не
сколько бесцветному заключению, что «основное учение статистики 
как науки - просто теория практической деятедьност11 статист11ческих 
бюро» 42 • · 

Несмотря на в-се эти противоречия, все же следует признать, что 
основным его воззрением, сближающим его с Кет:те, яв.пяется пред
ставление об устойчивости о-гноеительных чисел в об.,1асти демограф11-
чвской статистики как факте Lбщего характера, служаще:;,f исходным 
пунктом для дальнейших теоретических конструкций 43 ( «Очерки». I, 
§ 9, стр. 37-41). 

(§ 1 О). Г. Ф. Кнапп в рецензии на известную брошюру В. Внндель
банда «Die Lehre vom Zufall» (Ber1lin, 1870) ,высказывает несколько 
критических замечаний .против «искателей законов» в стс.1ти·:::тике, ко
торые могут быть с полным правом отнесены и к данному случаю. Оп 
выступает прежде всего против воззрений авторов, которые полагают. 
что нет науки там, где мы н.е открываем законов, подобных астро~ю
мическим (А. Вагнер, В. Виндельrбанд), и указывает, что в зоологи11 
таких законов не имеется. Ею занимаются пото:\1у, что хотят знатr~ 
особенности мира животных. Статистик·ой населения и ·Мора.пыюй за
нимаются также .вследствие того, что хотят знать человеческое обще
ство с этой стороны. Не следует забывать, говорит Г. Ф. Кнапп, «что 
наука не отвечает и не должна отвечать за то, что она находит, сущ

ность ее состоит только в том, как она находит» 44 • 

41 «Handwёrterbuch der Staatswissenschaften», 3 Aufl., VII Bd., Jena, 1911. 
стр. 824. 

4 2 «Statistik», стр. 825. Ср. G. ,·. М а у r, Statistik und Gesellscl1aftsJehre, I Bd., 
2 Aufl., Ti.iblngen, 1914, стр. 35-36. 

43 Ср. L. v. В о r t k i е w i с z, Die Theorie .. , стр. 248. 
н «Jal1rbl.icher fi.ir Nationalokoпomie und Statistik», 16 Bd. (1871), стр. 186. По

добный элемент заключается также 1.1 определении R.. В е n i n i (Бенини), Principii 
di statistica metodologica, стр. 3. См. также А. С о 11 r n о t, Exposition de !а thco
rie des chances et des probabllites, Paris, 1843; G. С а р о r а 1 е, Corso di statistica 
per 1• insegnamento universitario е tecnico, Napol i, 1876 и Lezioni di sta t istica teorica
pratica, Napoli, 1863; Р. А. D u f а u, Traitc de statistique, ou thcorie de J'etude des 
lois d' apres lesquelles se de\'eloppent les f aits sociaux, Paris, 1840; L е g о i t, La France 
et l'Etranger, ou Etudes de Statistique c,,шpareL, Paris, 1864; Л. О n с k е n, Unter
suchungen [1ber den Begriff der Statistik, Leipzig, 1870; Н. А. К а 6 л у к о в. Курс 
статистики, М., 191 I, стр. 41; К. Г. В обл ы ii, Статистика, изд. 2, КиеI!, 1909, стр. 6; 
Г. Ф. С им он е н к о, Теория статистики и сравнительная статистика 11аселен11я. 
Основные вопросы статистики, экономической науки, истории, социологии и этики, 
Варшава, 1905, стр. 2. Ср. Р. М. О рже н цк и й, Учебник .математическоii ста
тистики, Спб., 1914, стр. 22; Н. Х. Бун г е, Курс статистики, составленный в пер
вой половине 1876 r. для студентов Иl\!nераторскоrо университета Св. Влr1дн~111ра" 
изд. 2, Киев, 1876, стр. 1. 
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Желая оттенить различие между историей и прочими эмпириче
скими социальными науками, мы пользуем-ся поэтому термином «но

вторяющиеся явления», что иоключает спорный элемент меры их повто
,ряемости. Повторяемость этих явлений происходит в силу двух при
чин: физической ограниченности человеческой личности - принадлеж
ности их к одному и тому же роду- и ограниченности социальной 
( «Очерки», !, § 10, стр. 41-42). 

(§ 11). Выделив историю, целесообразн€е всего 
Деление эмпмри,rееки;х. разделить вместе с В. Лексисом остающие,ся 

наук 
социально-эмпирические науки соответственно 

носледней научной форме представления ими материала. 
Изображая ма,ссовые явления человеческой жизни, можно оста

новиться на математическом представлении их в .прост,ранстве и вре

ме'ни 45, но можно попытаться сделать шаг дальше и поставить себе 
целью найти, что лежит ,за этими массовыми явлениями, чт,о является 
причиной, вызвавшей их, и, наконец, при :исследовании возможно опе

рировать с понятием цели. 

Социальные .науки имеют, по мнению некоторых авторов, преиму
щество в том отношении, что атом, ~1ежащий в основе массовых явле
ний, ими исследуемых, - человек, действующий руководясь теми или 
иными мотивами, и, найдя эти мотивы, мы в состоянии научно объяс
нить значительное количе,с-гво ма·с·совых явлений социальной жизни 45 • 

Таким мотивом, по учению буржуазной политической экономии, являет
ся хозяйственный эгоизм. Следует при этом все же иметь в виду, что 
таких я,сных, ·самоочевидных и простых мотивов человеческих поступ

ков, как хозяйственный эгоиз·м, чрезвычайно мало. Фактически наши 
желан~ия и их интенсивность зависят от весьма разн.ообразных и, по 
общему правилу, недостаточно определенных факторов, которые к то
му же действуют порой в противоположных направлениях. Желания 
эти, комбинируясь ·С фактичес·кими обстоятельствами .и условиями того 
или иного случая, которые тоже обычно JЗЛияют в ту или иную сторо
ну, и вызывают человеческий посту,пок, вследствие чего понятие «мо
тивов» страдает большой нвоnределенностью. 

С ростом культуры и цивилизации все более и более увеличивает
ся как количество, так и разнообразие человеческих поступков и со
бытий в жизни человека, которые наряду с положительными нормами и 
образованиями общества и государства определяют ,существование че
ловеческого общества. Увеличение это происходит ~как в силу развития 
самой личности человека, так и роста числа объективных возможно
стей разных линий поведения ( «Очерки», I, § 11, стр. 42--44). 

(§ 12). Для создания статистики как само-стоя
Особенности демографии ·тельной науки недостаточно чтобы статисти-
как отрасли статистики u ' 

ческии метод прилагался к нетипическим, силь-

но индивидуализированным явлениям. Необходимо также, чтобы те 
же явления научно не освещались другой какой-либо наукой, что пре-

45 Ср. любопытное мнение об отношениях между статистическим и математиче
ским методом, основанное на неправильном понимании работы Н. R. i с k е r t' а 
(Риккерта), Das Еiпе, die Eiпheit und die Eiпs, «Logos», 11 Bd., Heft I (1911), стр. 
26-78; Н. W о I f (Вольф), Zur Theorie der Statistik, «Jahrblicher fiir National
okonomie und Statistik), 45 Bd. (1913), стр. 1-43. 

Подробную критику воззрений Г. Вольфа см. у В. И. Борткевича «Die Daseins -
berechtigung der mathematischen Statistik), «Die Geisteswissenschaften», I J ahrgang 
(1913-1914), Heft 9/10. 

'
6 Ср. М. W е Ь е r, R.oscher und Knies und die logische Prohleme der histo

rischen Nationalokonomie., «J ahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt -
schaft», Leipzig, 1903, прим. к стр. 1215; W. L е х i s, AЬ11aпdlungen .. , ст.р; 243._, 
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вращало бы статистический подсчет В подсобную операцию JJЛЯ про
верки и иллюстрации тех или иных научных по.:южений. Только в той 
области, где бороться с бесконечной индивидуализацией явлений воз
можно лишь при помощи простого подсчета их, регистрации несколь

ких признаков и нахождения сравнительной силы разных групп явле
ний, приложение стат1истического метода может привести к образова
нию особой материальной науки. Наука эта не будет ограничиваться 
только изло:жением добытых таким образом сведений, она имеет к то
му же возможность производить в той или ююй форме ис·следования 
причинных отн·ошений, а также ,выяснять количественные закономер-
110сти общественной жизни. Научный интерес конкретных массовых яв-· 
лений ·Социальной жизни, относящихся к личности человека или его 
поступкам -как таковым, лежит в их числовых отношениях. В этой об
ласти статистика вполне и безраздельно является -самостоятельной 
наукой. Область эта с ростом культуры ,все более и более увеличивает
ся. В. Лексис предлагает назвать ее «демографией» или, еще лучше, 
по почину Э. Энгеля, «демологи-ей» 47 . 

В этой связи легко найти са,мое простое и теоретически наиболее 
совершенное решение чрез.вычайно спорного вопроса о том, является 
ли статистика ,наукой ~ли же только методом. В области конкретных 
мааесовых явлений социальной жизни, не допускающих никаких иных 
способов изучения, она, систематически излагая эти. явления и резуль~ 
таты их изучения, имеет характер материальной и независимой науки, 
во ,всех прочих (вплоть до естественных) - это главным образом под
собный метод исследования. Некоторые основные вопросы этого метода 
изучения массовых явлений остаются для всех областей теми же. По
этому удобнее всего разделить все учение, объединяемое этим именем, 
на учение о статистических методах и демографическую статистику -
формальную (,методологическую), поскольку эта часть представляет·ся 
своеобразной, и материальную. 

В. Лексис в вышеупомянутой рецензии на работу А. А. Кауфмдна 
считает выделение статистики населения и моральной, . как пользую
щихся ·исключительно статистическим методом, в особую автономную 
науку- отрасль социальных наук~ также «самым простым решени

ем спорного вопроса». Эту самостоятельность следует признать за об
ластью демографической статистики не потому или, вернее, не только 

потому, что, как полагает В. Лексис, х,арактерным для нее является 
не пользование статистическим методом, «а факт, что этот метод ведет в 
этой области исследования к своеобразным результатам,. что здесь 
закон больших чисел и следсm·ия из теории ,вероятностей получают 
особое значение (eine spe~ifische Geltung erlang~n) » 48, ибо теория веро
ятностей применяется и в других областях, и потому теоретики, обра
щающие внимание только на эту сторону вопроса, были бы правы, по
лагая, что статистики как науки не существует, а есть только стати
стический метод, применяе,мый в той или другой мере к разным нау-
кам. . 

А. А. Кауфман признает 49, что до последнего вр,емен11 статистю~~ 
на-селения и М~оральная были самостоятельны. так как здесь наблюда-

47 Ср. рецензию В. Лексиса на книгу А. А. Кауфмана в «Schmol1ers .·.~.a~rbucl~». 
37 Jahrgang (1913), стр. 2089. Термин предложен;). Энгелем в его статье в. «Ze1tschr1ft 
des Preussischen Statistischen Bureaus», 11 Jahrgang (1871). . . 

ts «Schmol lers J ahrbuch:o, З?° J ahrgang, стр. 2089. Ср. W. L. е х i s. Abhan~lЧn:-
gen. , стр. 179 и 182. . 

, •11 AI. А. К а u f m а п п, Theorie und Methoden der Statis.tik, Tiiblngen, 19}3, 
стр. 28. ,·- ·. , . 
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.лись закономерности, которые мы не в состоянии объяснить и приве
·сти их в связь с какой-нибудь определенной областью знания. Но это 
-слеnvет рассматривать «вряд ли как что-либо иное, как просто пере
ходное состояние, которое получается исключительно ·В силу неполно

ты нашего знания». И для этих фактов с течением -времени будут най
.цtL1Ь1 соответствующие ,объяс;зения, и ою1 пе~рейдут тогда в область 
других наук. Этот пр:оцесс наблюда,ется, по его мнению, уже и в на
сrоящее время и .притом в обеих о·бластях. На долю статистики не ос
танет-ся, таким ,образом, ос~0бо1го объекта, а т,олыю метод исследов'а
ния. Но, как говорит профессор Рейхесберг, «существо и понятие са-
1юс·юят,ельной науки ни в каком случае не ,может быть определено 
только особенностью ,ее мет,ода» 50 • 

Мнение Н. Рейхесберга нам представляется правильным. Для су
щес.т.вования той или 1иной нау1ки необходимым является не только ме
тод, но главное наличие особого объекта исследования и задач его 
или же, как выр,ажаетоя В. Леюсис, «ооотнетствующей формы позна
ния». Решающим мо·ментом для А. А. Кауфмана является будущее от
сутствие особого предмета иссл,едован·ия для статистики к1ак самосто
ятельной науки, :но таковой, несомненно, ,существует - «конкретные» 
массовые явления ,соц,иальной жиз.ни, которые в силу <;в:о,ей конК~рет
ности теоретически объяснены быть не могут. В основном то же следует 
сказать о подобных массовых явлениях в естественнонаучной области 
с той только разницей, что объяснение первых теоретически невозможно, 
а объяснение вторых как явлений объективны~, которые теоретически до
пускают точное измерение, возможно только при существовании настоль

ко развитых наук, что они приближались бы к «всеобъемлющему» разуму 
П. С. Лапласа 51 , что практически бывает тоже невозможным. Существен
ная разница в природе первичного материала тех и других -- атом, 

лежащий в основе наук социальных,- человек, действующий по тем или 
иным мотивам, ,в зависимости от тех или иных обстоятельств,- ведет 
к существенно иному методу в т~·сном смысле слова, иным задачам 

и конструкциям, что и вызывает необходимость различия их как 
наук 52 • 

Отмеченный А. А. Кауфманом факт перехода результатов ж:сле
дования из области дем.о:г,рафической ·статистики в у~rоловную полит,и
ку, ,антропологию, этнографию и т. д. не мож,ет быть рассматР'ив,а,ем 
сам по оебе и, по-видимому, не раiс·сматр111вается А. А. Кауфманом как 
доказательство невозмоЖiности суще~ствования статистики как само

стоятельной нау:~ш, ибо с тем ж,е правом можно было -бы отрицать су
щестнона·ние теоретических наук ·в естествознании, та.к как их резуль

таты и постр:оенИ~я заимствуются прикладными ,науками Бз. 

50 Цитирую по А. А. I(ауфману. Там же, стр. 28. Ср. А. В о s с о, Lezioni di 
statistica е demografia. Stenografate е compilate da Р. Mengarini е А. Tamburini. Edi
zione autorizzata dal professore. Аппо 1904/1905, .Roma, 1905, стр. 18-20, 48. 

61 Р. - S. L а р 1 а с е, Essai philosophique sur les probaЬilites, 5 ed., Paris, 
1825, стр. 4. Ср. Р. А. D и f а u, Traite de statistique, Paris, 1840, стр. 20-21. 

112Ср. И. Н. Ми кл а ш ев· с кий, Статистика, «Энциклопедический сло
rн1рь Брокгауза и Эфрона», т. 31, 1900, стр. 476; Н. А. К: а б лук о в, .Курс t'тати
стики, стр. 34-45; А. В о w 1 е у, The Nature .. , стр. 6-7. 

53 Профессор Н. Реiiхесберг совершенно правильно отмечает весьма важное 
значение вопроса, является ли статистика только методом. «Вопрос о том, что такое 
ста}истика, - наука и1,и своеобразный метод научного исследования массовых явл1;:
нии, - пишет Olf ,-имеет чрезвычс:.йно важное не только научное, но и практическое 
значение, так как от решения этого вспроса зависит определение задач статистики 
и всего характера ее работ. От решения же этого яопр,)са зависит также в большой 
степени научная оценка результатов статистических исследований и отношения этнх 
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Не следует забьша1ь, чrо «пер,еход ·ОТ родовых к конкретным мас
совым явлениям... постепенный; часто мы бываем еще в состоянии 
распознать условия, к,оторые 01<азыва~от большое влияние на возник
новение события, но которые в то же время не лежат общ им об р а
зом в основе ею наряду с другими; чем больше -гаких условий с ог
раниченным значением, тем более массов.ое явление принимает х·арак
тер конкр,етноrо, в основ,е которого лежит совершенно неразложимый 

(gar nicht zu entwir,render) комплекс причин» 54 ( «Очерки», 1, § 12, 
стр. 44-48). 

(§ 13). В предыдущем мы исходили из определ~ния В. Лексиса, 
который в качестве объекта изучения статистики указывает на массо
ьые явления соци.альной жизни. Другие а1вторы ·обычно называют 
«народонаселение» как предмет демографии. Если при этом хотят 
указать ,на тот же по существу объетп, это не ведет ни к каким недо
rазумениям, но по временам ра"Зные авт,оры впадают в ошибки или 

преувеличения, строго придерживаясь определения «на родонаселе

ния». Статистики XVIII и ·отчасти XIX столетий ,весьма часто употреб-
ляли этот термин в смысле целевом, определяя «народонаселение» 

как задачу и обязанность мудрого государя, iHO вп·оследствии он по
.1учил значени·е, которое -ему обычно .приписывают и ,в настоящее вре
мя. Лучше всего значение термина «·народонаселение» в статистике 
выяснено, как нам представляется, Г. Ф. Кнаппом, и на основании 
разбора его 'f1еории удобнее всего показать непригодность этого поня
тия для общих лостр,О1ений. 

Если ·совместную жизнь люд,ей, замечает он, рассматривают с: точ
ки зрения всех образов,аний (Einrkhtungen), которые возникают на ее 
почве, говорят о «челов,еческ,ом обществе». Все эти установлбния носят 
исrорический характер. К.ак они ни необходимы для жизни общества, 

последних к результатам. добытым в соответствующих областях друrю.1и научныын 
способами». Статья «Что такое статистика» (<<Образование», 1898, цитиру .о по .Н- .А .Р у~ 
ба кину, Среди книг, т. 2, М., 1913, стр. 859). Ср. I:-f. А. К а б л у к о о, i(ypc 
статистliкн, стр. 43; С. В а 11 о d, Grundriss der Statistik, Berlin, 1913, стр. 4. 

54 W. L е х i s, Zur Theorie .. , стр. 21. 
Наиболее влиятельные французские и итальянские ученые выделяют демогра

фию как особую науку, но выделение это построено у них, по общему правилу, на 
совершенно других основаниях.См. Ach. G и i 1 ! а r d, Elements de statistique humai
пe ou dcmographie comparee, Paris, 1855; L. А. В е r t i 1 1 о п, «Demographie> и «Sta
tistique» в «Dictionпaire Encyclopedique des Sciences Medica!es», puhlie sous 1а direc
tion du Dr. Dechambre; J а с q и е s В е r t i 1 l о n, La statistique humaine de !а 
Fraпce, Paris, 188u и Cours clementaire de statistique administrative, Paris, 1896; 
М. В 1 о с k, Traite theorique et pratique de statistique, Paris, 1878; А. М е s s a
d а g I i а, La scieпza statistica della popolazione, «Archivio di statistica», аппо 2, 
fasc. 3, стр. 107-145,R.orna, 1877; С. F е r r а r i s, статья в «Saggi di Ecoпomista, Sta
tistica е Scienza dell' Amministrazioпe», Torino, 1880; L. В о d i о, il dottore Adolfo 
Bertillon е la scienza demograf ica secondo la scuola francese, q:Archivio di statistica:., 
аппо 7, fasc. 3-4, стр. 242-262; R. В е n i п i, Principii di demografia, Fireпze, 1901, 
и Principii di statistica шetodologica, Torino, 1906; N. С о I а j а п п i, Manuale di 
demografia, 2 ed., Napoli, 19U9; Е. F о r n а s а r i di V е r се, Sui limiti del campo 
d'osservazione della demografia, Milaлo, 1909; А. В о s с о, Lezioni di statistica ge
пerale е demografia, Roma, 1905. 

Ср. также Е. Е n g е !, Zeitschrift des Kёniglic~en Preussisch~n Statisti~ch_en 
Bureaus, 1866, стр. 153 и 1871, стр. 194; G. R il m е 11 n, Zur Theor1e der Stat1st1k, 
«Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft), Tiiblngen, 1863, 19 Bd. (позже он 
изменил свои взгляды); J. К ё r 6 s i, La place scientifique et Ies limites de la de
mographie, «IV Coлgres Interлational d' Hygiene et de Dёmo~rap~ie», t. 2, Geneve, 
1883, стр. 553-574; _F. Т б n п i е s, Weg~ und Ziele ,ier Soz10\og1e, «:v_erhandlu_п~en 
des I. deutschen Soz1ologentags 1910», Tub1ngen, 1911; С. А. V е r r 1 J n, Inl~1d1ng 
tet de beoefeniлg der statistiek, I Deel. De statistische methode еп hare toepassшg ор 
het gehied der demogra!:~. Haarlem, 1910. 
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все же возможно ~рассматривать последнее вне связи ·С ними и людей-
не ка.к живущих ·в ооединении, а как ·с-осуществующих. «Понятие об
щества пер-еходит тогда в понятие народона.селени1я». Но понятие 
«сосущес11вования» (Zusammens.ein der Mensch-en) как -соединвния .оп
редел,енных индивидуумов являетоя т.а.ковым т·олько при самом по

верхностном рассмотрении, т~ак как это представление прави,льно толь

ко ,в том ,случае, .когда довольствуются картиной для данного 
мгновения. Говоря вообще, «народонаселение не есть сумма ин
дивидуумов, существующих в определенное время, т. е. нечто 

неизменное, а явление, коrорое возникает благодаря в,ступлению, 
жизни и -уходу ,отдельных существ, и оно посюянно продолжаетоя». 

Задачей теории изменения народонаселения Г. Ф. Кнапп считает ис
следование ,и изображение св,ойств, ко'Горые присущи этому явлению в 
его делам ( die Aufsнchung und Darstellung d,er Eig;enschaften, \Velche 
jener Erscheinung in ihгer Allgeшeinh,eit inne wohnen) 55• 

Ясно, что задача статистики пос'Гавлена- ·здесь недостаточно опре
деленно и притом, ,не охватывая всего обширного ,поля ма·ссовых со
циальных явлений, чересчур узко .и что эта точка зрения, будучи 
проведена посл,едовательно, приводит к ошибочным выводам. 
Г. Ф. Кнапп, -совершенно справедливо подчеркивая заслуги Фурье, 
в качестве одной ·из них выдвигает то обстоятельство, что в своох кон
струкциях он брал числа населения по переписи, т. е. совреrviенников, 
а ,н,е ровеаников 56• Образование э·юй теории обязано с.в:оим возникно
вением приданию исключительного значения материалу статистики 

населения. К чему понятие эт-о может -при1вести, показывают Э. Энге.пь, 
Г. Гопф и Г. Майр, которые в качестве возражения против индивидуаль
ного меmда пос'Гроения таблиц смертности выдвинули то обстоятель
ство, что при· способе, рекомендуемом И. Кёрёши, строят таблицу не 
для всеr,о ;населения, а лишь для части его. Будучи по~едовательным. 
можно было бы с этой точки эрения отрицать полеЗ1ность построения 
таблиц смертности для разных полов, ,мест жительства, профеосий 
И Т .. Д. 57. 

Наоеление, как прави.пыrо указал уже Мою, есть сдедствие про
цессов так называемого «движения народонаселения». Выделение, 
обычное в Германии, «изменения народонаселения», где рассматрива
ют, между прочим, построение т~аблиц смертности, является, по обще
му правилу, следствием непра,вильного деления стат.истики населения 

на ста11ику и динамику. Для теоретических построений необходимым 
является .знание как наличного населения, так и разных актов пере

мены состояния. Понятие :народонаселения как отправная точка зрения 
при определении предмета демографической статистики не дает и не 
может дать никаких преимуществ в смысле ближайшего выяснения ко
нечной ,схемы изображения и зад.ач ее; к тому же оно порой .носи r 
несколько мистический характер, что следует, как нам кажется, объяс-

55 G. F .. К: п а р р, Theorie des Bevбikerungswchsels, Braunschweig, 1874, стр. 
53-54. Ср. также соображения Г. Рюмелина о понятиях «Bevбlkerung:o и « Volk» в «Die 
Bevolkerungslehre»- у G. S с h б n Ь е r g s, Vorkswirtschaftslehre, 3 AufI., 1 Bd., J Tilbln
gen, 1890, :стр. 722; G. S с h n ар р е :r - А r; n d t, Sozialstatistik, Leipzig, 1908,. стр. 
29~зо. : . . · . , : , . . . . . 

116 G..F~ Knapp,.Theorie des Вevбlkerungsweohse]s,Bratiпschweig, 1874,·стр. 84...-85. 
и· См. письмо Э. Энгеля, приведенное_ в докшще J. К: б r ё s i, Welche Grundlageп 

bat die Statistik .zu beschaffen .um richtige. Morta!Шi.ts-Tabe]len zu gewinnen? «Congres 
·i.nternatioпaI de statistique а Budapest Prog:ramme:o, • Budapest, 1876, прим. к стр. 115; 
(i · М а у r, Bevёlkerungsstatistik, Tilblngen; ·18971 стр. 253. Ср. Л. В. Фе-до р о в1 и ч·, 
Йстория II теория статистики. Одесса, 1894, стр. 137. · · / · 
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нить ~лиянием Кетле и красивыми аналогиями с «организмом», «ре.кой». 
«тучеи» и т. п., которые ведут к ут.вержденшr.м о вечности народонасе
JJения 58• 

Определение демографии как науки о конкретных массовых янле
ниях социальной жизни адэ_кватно характ~ризует ее объект, не обла
дая в то же вр,емя ни одним из недостатков, присущих понятию наро
донаселения, когда им пользуются каI{ исходным при определении ста
тистики насмения (,«Оч·ерки», I, § 13, стр. 49-51). 

(§ 14). Деление демографической статистики на стати·стикv населе
ния, ил.и демографию 59, ·и моральную статистику 60, которое, - с одной 
стороны, было бы сделано при помощи ясного и бесспорного критерия, 
а с друг.ой, оставляло бы для .каждой ·области достаточное кол.ичество 
масс·овых явлений, имея в то же 1Вр·емя теоретическuе з,начение, про
вести, как нам кажется, нево.з·можно. 

I(ритерий зависимости человеческого поступк.а от нашей воли, или 
же, иначе выражаясь, область личной ·статистики, где челов·ек рас
сматривается не с т,очк.и зренля биолоrич,еоких пр·оцес-сов, а как ·созна
тельная и .отвечающая за свои поступки личность, ост·авляет демо,гра

фии смертность, болезненность и юшалидность, причем и эти явления 
зависят в 'ГОЙ ил.и другой мер,е 'ОТ нашей воли. Все они являются, 
между прочим, функциями той или иной степени «моральности» со
циальной жизни, выбора той ·или иной п.рофессии, места ж.ительс'Гва и 
т. п. - актов, зависящих от человеческой воли 61 • Почти повсеместный 
упадок рождаемости, начавшийся в 80-е годы XIX в., заставляет от
нести рождения, как события в жизни 1родителей, а 'I'eM более 6рач-
1юсть населения в моральную статистику. 

Теоретическую невозможность разграничения их легко показать 
на примере та,кого глубокого мыслителя, как В. Лексис, кот,о,рый прн 
клас:сификаци.и при·нужден прибегать к разным .признакам в зависи
мо.ст.и от того, какую IQблас.ть он жела,ет определить. В «Einleitung ... » 
на стр. 2 он ,отрицательно определяет стат.истику ,населения, говоря, 
что сюда не ·входят явления, ,относящиеся к физической стороне инди
видуума в его нормальном и ненормальном состоянии ( антропологи
чвская и медицинская ·с.тат,истика), равно ка.к и те, К()торые относятся 
к интеллектуальной и моральной жизни человека,- ограничение, ко
торое в сущности сходит,с:я с определениями Э. Энгеля, Г. Майра, 
И. Конрада и Р. Бён:а. В «Abhand1ungen ... » на стр. 24,. давая IQПреде
.пение ,моральной С1'атистики как науки, ·Имеющей дело -с моральными 
явлениями, зав:исящими от нашей воли, он относ,ит ·к ней брач,ность, 
кот,орая к т.ому же, по ·его .мнению, с~жит с-оединит(:льным звеном и 

68 G. F. К n ар р, Theorie des Bevolkerungswechsels, стр. 54; F. V i т g i I i i, 
Statistica, 6 ed., Milano, 1914, стр. lOU. · 

59 Впервые этот термин употреблен Гильяром (Ach. Gttillard) в работе 
«Elements de statistique humaine, ou demographie comparee», Paris, 1855. 

60 · Герри (А. М. Guerry) первый употребил этот термин в докладе Французской 
Академии наук в 1830 г., который был отпечатан 3 года спустя в форме книги - «Essai 
sur la statistique morale de la France», Paris, 1833. Он был принят Кетле (А. Quetelet) 
в 1843 г. в статье «Statistique ,morale. De 1' influence du. ,ibre arЫtre de 1' homme sur 
les faits sociaux», «Bulletin de la Commission Centrale de.Statistiqцe»~ t. 3, стр. 135-
156. С этого· времеflи термином этим wироко rтользую:rся .в статистике. 

. 81 Более 150 лет тому I:J;,iзaд Лап,л~с вк.rrю~ил нравы населения в число nриqин, 
влияi'JЩНХ на смертность. «Большее или мень;пее плодородие почвы, температура, 
нравы )kHTeJJeй и мероприятия правительства и.меют эначите.пьное влияние я.а сr,..ерт

:111сты. fEssai phi]osnphique sur les probabilite,:t, P.ari~. 1814, стр. 66: Ср. так~е 
Н. S t о r с h, ТаЫеаu historique et statistique. de. l'Empire de Russie а la fin du dtX· 
huitieme.siecle, t, I, St.-Petersbourg, 1801, стр. 213'1. 
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для рuждаемости, .имеющей для людей не только биологическое зна
чение. В статье «Statistik», определяя демографию, он получает при 
этом «хорошо ограниченный круг явлеiНИЙ>>, кот,орый он называет «че
ловеческой биологией». Он ·оrгносит сюда рождаемость, ,смертность, бо
л,езненность и брачность, последнее явление как «нормальное :обще
ственное и нравс'flвенное предварительное условие роста населения». 

Определяя, далее, моральную статистику как область личной. статисти
ки, где человек рассматривается не как существо, имеющее биологи
trеские процессы, но «как сознательная и подлежащая моральной от
:ветственнасти личн,ость», он отмечает, что брачность и статистика вне
брачных рождений могли бы быть ,отнесены сюда, но что «более целе
сообразн,о» отнес11и их в демогр,афию (стр. 829-830). В статье «Mo
ralst.atistik» 1в «Handworterbach der Staatswissenchaften» (3 Aufl., 
VI Bd.) он у,каэыв.ает, что моральная статистИ!ка исследует ма,ссовые 
явления -социальной жизни, имеющие «моральное значение». «Мате
риал, коrорым она .пользуется, 'При1надл,ежиrг весьма различным обла
стям лрак11ичес.кой 1статистики, который собирается ·ею по большей ча
ст:и для других целей». Он отнооит сюда, ·между прочим, статис'Гику 
браков. 

А. А. Чупров ук,азывает, что демография рассматривает «биоло
rич,еские пр-оцессы, 'В которых человек играет л.ишь пассивную роль, 

нравственная же ,статистика с.оединяет в себе множество разнородных 
элементов ... Правильнее было бы, быть может, переименовать нрав
ственную ·Статистику, по пр;име1ру Г. Рюмелина, в статистику культур
ную, окончательно порвав с устаревшим пµедста,влением о тесной свя
ЗJИ нра"В,ств,енной с11атистики с моралью» 62 . 

Подобное определение находим также у Г. Ф. Кнаппа, который, 
будучи во всех своих теоретичес-:к;их ~конструкциях более по·с.педова
телен, чем В. Лексис, чув,ству,ет ·всю условность и с.пор~ность разделе
ния ·статистики. «К антропололическим принадлежат те феномены, ко
торые имеют отношен1ие к ,свойствам отдельного человека, ка'К рост 
или .вес ,его, к социально-статистическим 11е, ~которые имеют дело с ч~

,11,овек;ом, как членом общества ... Может быть легче ·будет прийти к со
rлашению о подраздел.еюиtх социальной ,статистики. Ясно, что мораль
ная статистика, которая постоянно имеет дело с поступками человека, 

должна быть отделена от статистИiки 1нас,ел,ения в тесном смысле, ко
торая главным ·образом ра,ссматри~нает естественные события рожде
ния .и смерти» вз. 

Бесполезно, нам кажется, приводить чрезвычайно разнообразные 
мнения других авторов, большинство клаосификаций ~оторых имее!' 
к тому же только практически описательный характер 64• Уже из приве~ 
денных' лро11иворечивых определений В. Лексис·а явствует невозмож
ность нахождения 1отлич~ителЬ'ных признаков для обеих частей демо
графии. А. А. Чупров считает возможным дать толыко определбние де
молрафии, которое тоже :нельзя ·считать совершенно точным; остаю
щаяся же область, по его мнению, слагается из ,разнородных элемен
тов. 

62 «Нравственная статистика», «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфро-
на», т. 21, Спб., 1897, стр. 403. · 

83 G. F. К n а р р, Bericht iiber die Schriften Quetelet' s zur Sozialstatistik 
und Anthropologie, «J ahrЫicher fur Nationalбkonomie und Statistik», 17 Bd. (1871 ), 
стр. 168. 

64 См., впрочем, любопытную попытку А. Вадлера собрать под названием (,(мо
ральная статистика» разные статистические сведения,име•,,щие нравственное значеJ.1ИЕ 

по преимуществу. Статья «Moralstatistik» в c:Die Statistik in Deutschland», I Ьd., Mi.in
chen und Berlin, 1911, стр. 601-672. 
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Класаификация эта, играющая важную роль главным образом в 
Гер мании, обязана своей популярностью, как нам кажется больше 
всего кетлетизму iи его критике. ' 

К этому следует прибавить, что массовые явления, входящие в 
область демографии, пред,ставляю-гся однородными с разных точек 
зреняя и к тому же, при :научной обрабо11ке ,результатов ее, признаки, 
относящиеся к той или другой обла-с-rrи, пр.иходится комбинировать 
друг с другом. 

Разделение демографии на демографическую и мора.т~ьную стати· 
стику, JНе представляя никаких достоинств с точ,ки зрения теории, не 

является в то же время полеЗ'ным и не играет важной роли для прак
ти.КJи, вследствие чего, по примеру итальянсюих ученых, его следовало 

бы совершенно устранить из науки ( «Очерки», I, § 14, стр. 51-55). 
Группировки (§ 2). Целью изучения массовых явлений демо-

в демографической графичеокой статистики •в ,соотве'f!ствии с есте-
статистике ствен1но.научной природой ее метода является 

количественная ха,ракте~ристика :окончател:ь~ного результата действ1ия 
бесконечного числа разных причин и обсrоятель-ств, оказывающих вли
яние на продолжительность человече.ской жизни, интенсивность вступ
.пения в брак и продолжительность его, рожда,емость, преступность и 
т. д. Анализ действия Э'ГИХ причюн невозможен для каждой из них в 
отдельности. Они могут быть охарактеризованы только .сумма.рно, при 
т:ом.ощи ,внешних признаков. Важной представляется попыТ!Ка та.к или 
иначе клас,сифициtровать эти влешние факторы, при посредеr1Ве кото
рых мы, до извос11ной степе.ни, характеризуем разные комбrинации при
чин, ,н показать их оrгношения ,к установлению ,совокупностей и .к мето
дам исследования массовых явлений. Ряд попыток был предпринят как 
по отношению к статистике вообще, так и по отношению к смертности 
в ч·а,стности. 

Самым употребительным является разделение факторов на каче
ственные и количественные - деление, ~которое ·весьма пригодно для 

уста;новлен.ия типав ,с.водки 65. В сущност~и все признаки деления мас
совых явлений демографической •статистики имеют качественное зна
чение. Изучая ,смерт,ность в· зависимости от количественного п~риз,на
ка -·возра:ста, дохода и т. п., мы в сущности изуч.аем силу действия 
множества неразложимых комплексов прич.ин, которые лежат за ними 

и которые иначе ·с точки зрения ,статистики .оха1рактеризованы быть не 
могут. Сущность вл1ияния возраста на смертность мож,ет быть с.ведена 
к влиянию причин, отпюс.ящихся к ,физИ\ке ,и пс;их.ике человека и ·К со
циальным условиям, ·в .которых он живет, причем и эти два фактора
физический и социальный - находятся, по общему правrилу, в извест
ном вза.имоотношен1ии 06 . 

Известный теоретический смысл и значение имеют построения 

Э. Бляшке. Он полагает, что раз статистические совокупности состоят 

нз И1нд.и1нидуу;мов, ·имеющих тот же приз.вак, из этого вытекают два 
следствия. Отдельные индивидуумы, вследствие наличия известного 

свойства или изменения состояния, м.огут быть отнесены в разные со
вокупности. Но для того чтобы та или иная совоку~пность получила ста
'ГИС'flическое значение, н.еобходима значительность результатов. Что 
является значительным - судить трудно. С то.чки з·рения социальной 

вs Ср. А. А. 1( а уф м ан, Теория и методы статистики, изд. 3, М., 1916, стр. 
482~486. . 

-вв Ср. М. На I Ь w а с h s, La theorie de \'homme moyen. Essa1 sur Quete\et 
et la statistique morale, Paris, 1913, стр. 136-138. 
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важны ,в,се Я1влен~ия, .которые относя11ся к ,составу на.селения, его изме

нению, профеосиям, имуществеНJным от.ношениям. Признаки эти, с дру
гой стороны, «,суть элементы совокупностей. Учение о сово,купностях 
должно поэтому прежде всего исходить из них •и только после их ха

рактер'Истики можно подойти к ~вопросу о делении и обрабсУпке по,след
них». Все причины (признаки) могут быть разложены по отношению к 
методам установления совокупностей на «пр~рывные» и «t1епрерыв
ные» в зависимости от roro, делят ли они данное массовое явление \На 
кояечное (пол, занятие) или ·бесконечное число групп (ноз·раст, время 
рождения). Но есть причины, принадлежность ,которых :К той или иной 
группе ,сомнительна. Беско,нечное разнообразие с-оциальных отноше
ний да,ет повод отнести их к <<.непрерывным причина·м», но благодаря 
трудности характер1истики при всех исследованиях д.01вольствуются 

разделением сложного массов·ого явления ,на несколько групп, причем 

лиц, входящих в состав сложной ,совокупности, классифицируют по 
доходу, профессиям, жилищным условиям ·и т. п. В конечном итоге в 
демографической ,статистике непре.рывньrм признаком является то.пько 
время в разных его видах 67. 

«Силой» Э. Бляшке называет число непрерывных причин, от кото
рых зависит величина той или· иной совокупности. Силу нуль имеют 
совокупности, относящиеся прежде всею к отношению полов у ново

р·ожде.нных, умерших или ср-еди общего народонаселения. Вер·оят:ностн 
смерти для общего на•родонаселения - «двуоильны», так как они за
висят от двух непрерывных факТ>оров: ·возра,ста и в~ремени наблюде
ния. Вероя1'ности эти трехсильны в смертности при сграховани.и, так 
как, кроме этих двух причин, они за.висят та,кже от продолжительно

сти его 68• Мнение Э. Бляшке, что вероятности смерти для общего на
родонаселения - «двусильные совокупности», нельзя признать пра

вильным. Их можJю также поставить в зависимость от продолжитель
ности какого-нибудь ,состояния: возраста, брачной жизни, 1времени за
ключения в тюрьме для преступников, военной службы, продолжитель
ности пребывания ,в том или ·ином месте и т. д. - вообще в,сякого .не
прерывного призна1ка. 

Соображения Э. Бляшке представляют известный теорети'ческий ин
терес, они дают оттт1равные пункты для ero дальнейших интересных 
конструкций, но вое же они не могут быть положены, как нам думает
ся, в :основу 'Научных пос11роений, ·пригодных для всей области демо
rрафичес1юй ,статистики, - построений, которые освещали бы все эти 
массовые явления •с од.ной ТОЧIК'И зрения. Деление причин или фа,кто~ 
ров на «прерывные» и «непрерывные», несомненно, имеет большое 

67 Ср. R.. В е n i п i, Principii di statistica metodologica, стр. 4-5. Мы не при, 
нимаем эдесь во внимаРие ис:следований роста, веса тела человека и т. п., которые 
часто включаются в демографию. 

68 Е. В 1 а s с h k е, Vorles1Jngen .. , стр. 9-10, 20-21. К: дальнейшему делению 
он приходит, принимая во внимание вид непрерывних причин, в особенности воз

раст и время наблюдения. Явления, зависящие от возраста, он называет биологиче
скими, независящие от него - соматологическими. В зависимости от того, оказывает 
ли время наблюдения то или иное влияние на исследуемые явления, они разделяются 
на типические и симптоматические. Последние, в свою очередь, распадаются lia эво
люторные и осцилляторные. Первые с течением времени непрерывно убынают или 
возраст~ют, изменения же вторых не имеют какой-либо определенной тенденцпн. На
конец, осцилляторные явления являются периодическими, если их изменения про

исходят периодически. Таким образом, Э. Бляшке различает односильные, двухси ль
ные и многое.ильные совокупности типических, эволюторных или осцилля1Горных. 

в узком смысле слова, и периодических явлений. См. там же, стр. 21-22: · Деление 
я~леннй в основном Э. Бляшке заимствовал у В. Лексиса. C11r. «Zur Theorie: .. », § 25 и 
«Abhandlungen ... », стр. 170-171. . · 
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теоретическое значе1ние для учения о методах у.становления совокуп-
1-юстей и о природе статистических мер ( «Очерки», II I, § 2, 
стр. 185-188). 

(§ 3). И. Кёрёши, желая выяснить научную несостоятельность об
щих цифр смертности, дает любопытную теорию разделения признаков 
разложения сложных совокупностей на частичные, которая, правда, при
способлена главным образом к смертности. 

Суждения распадаются, по его мнению, на описательные и причин
нообъяснительные. Число первых безгранично, как и число возможных 
восприятий. Собрание таких восприятий не может с·оздать науку; науч
ное п<;_зна1ние начинается только с причинного объяснения, с проникно
вения в связь между явлениями. Единственная цель демологии - за
ключение из величины следствия на величину силы, вызвавшей это пос
"iТед!Нее. Поэтому прежде всего необходимо разрешить вопрос, находится 
.,1и определенным образом наблюдаемое явление в постоянном отноше
н~и к силе, его вызвавшей, что не имеет места у общего коэффициента 
или общих цифр омерт:ности. Из изменения пос.ледних нельзя вывести 
заКJiючения ни -об изменениях пр1ичины, ни о том,· что если в одном на
селении цифры смертности равны 30%0, а в другом - 40%0, сила смерт
ности .последнего превышает первую на 1/з, ибо ·величина этого коэффи
циента зависит от возрастного состава нас-еле:ния. Общие ц~ифры -имеют 
поэтому исключИ1'ельно опи;сател:ыный ха1рактер. В.се же мера, .которая 
сама по себе неправильна, может ,быть прlf!ведена ·в пр1и-од~ный для поль
зования вид, есл.и мы вес пертурбаЦ'ионных причин сделаем одинаковым 
у всех измеряемых совокупностей, что и является обоснованием ус
транения влияния разл·ичия воз!растного состава населения путем так 

называемого метода «ста1ндартного на,селению>. Определение интенсив
ности смертности (общие цифры) не .имеет .одинаковой научной ценно
сти с определением оилы ·смертности или ·ее меры. По существу только 
последняя пред,ставляет собой научную · задачу, определение :же пер
вой -толыю подготовительная операция. 

· Но число пр:ичин, влияющих на смертность, безгранично. И. Кёрёши 
считает, что с теоретической точки зрения все причины ·или факторы, 
имеющие 'В разных совокупностях разный нес, должны быть приведены 
к одному и тому же весу. Но исnолне.ние этого требования привело бы 
на практике к невозможности вычисления какой бы то н1и было меры. 
Он и считает нужным устранить только влияние различия возрастного 

состава ввиду того, что зависимость смертности от возраста - есте

ствеююнаучный закон, так как с течением времени все ш6ди вымирают, 
зависимость же ее от занятий, национальности и т. п.- просто эмпири
чес.кий закон, или закономерность. В конечном итоге общий коэффици
ент имеет только описательный характер, в то время как, по мнению 
И. Кёрёши, сравнение коэффициентов для отдельных возрасто,в дает 
возможность заключить об относительной ·сте.пени здоровья среди инди
видуумов сравниваемых совокупностей, другими словами, носит причин
ный характер. Таким образом, различие этих коэффициентов имеет ка
чественный характер вследствие различия их логиче-ской природы и зна
чения 69• 

60 См. статью И. :Кёрёши (J. Kбrбsi), Ueber die Berechnung ~ines "iпterna~ioпalen 
SterЬ!ichkeitsmasses (Mortalitats - Index), «J ~hrbi.icher f ii1: Nat1onalok~n~m1e», LX I 
Bd.(1893), перепечатанную в «Bulletiп de l1Inst1tut Internat1onal de Stat1st1que», vol. 
VIII, 1 livr., R.oma, 1895, прим. к стр. 143. Нечто подобное, ,.Хотя н не в столь отчет· 
ливой форме, высказывает известный итальянский статистик Мортара (G. Mort?ra). 
См. «Le popola.zioni delle grandi cltta italiane»,. Torino, 1908, стр. 13, 15-16. · 
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Против этой т'еории ВЫСТУf!ИЛ В. И. Борт.кенич, который показа.n) 
что не только не существует никакого качественного различия (в повя
тиях) между общим и специальным коэффициентом смертности, ·но что 
всююе делеяие признаков разложения сложных совокупностей на час
тичные носит лишь относительный характер, вследствие чего ника.кое 

различие в понятиях не может ·иметь ме·ста. 

При ра,счетах интенсивности какого-либо явления можно разлагать 
исследуемую ыассу на частичные на основании того или иного пр·из

нака. Ряд дробей, к.оторые .показывают, какую часть общей массы со
ставляют случаи, относящиеся к ча,стичным, называют «факторами раз
деления». Для каждой частной группы можно ,вычислить особый коэф
фициент, который В. И. Борткевич называет «специальным» в 01'.пичие 
от «общего», имеющего силу для 'Всей совокупности. Нид получения об
щего коэффициента из специальных не есть нечто вполне определенно€' 
для какого бы то ни было отнvсительноrо числа. Он скорее определя
ется в зависимости от целей и е:редегв исследования. Не в-сякое деление 
плодотворно. Заслуживает особого внимания с.пучай, когда всякое даль
нейшее разложение осноiвной сово.купности ведет к одним и тем же спе
циальным коэфф:ицие:нтам. Такой общий коэффициент В. И. Бортке
вич называет «элементарным» в отличие от «среднего», когда это не име

ет места. Специальные коэффициенты могут быть, ·В свою очередь, све
дены 1< форме общего .путем µальнейшего разложения ча,стной ,совокуп
ности. Можно различать, таким образом, средние коэффициенты перво
го, второго, третьего и т. д. порядка в зависимости от получения послед

них специальных коэффициентов ·На основании пе·рвого, второго и т. д~ 
деления 70 . 

Стат,истические относительные числа, по общему правилу,- сред
ние .коэффициенты высших порядков. В :статистик.е не имеется ни одно
го числа, которому можно было ,бы приписать значен:.ие элементарного 
коэффициента 71 . 

Вследствие указанных соображений было бы странно, полагает 
В. И. Борткевич, •сомневаться ·В научном и практ,ическом значении опре
деленным образом вычисленного относите.льного числа, потому что оно 
не имеет характера элементарного коэффициента, как это имеет место у 
И. Кёрёши по отношению к общим цифрам смертности. 

70 Э. Чубер ·неправильно излагает эту конструкuию В. И. Борткевича в «Wahr· 
scheiп!ichkeitsrechnung». I Bd., 2 Auf/., Leipzig, 1908, стр. 166. 

71 При вероятностях априорных идеалом разложения является яахождение 
такой вероятности, которая остается неизменной по каким бы признакам мы ни раз· 
лагали далее явление. Таким вероятностям присуще, как выражается К рис (J. J<ries) 
в своих «Die Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung» (стр. 110-112), «оконча· 
тельное значение». При вероятностях апостериорных разложение в такой точной 
форме неприменимо. Частные вероятности, относящиеся к отдельным группам, мо· 
гут· быть не равны по своей абсолютной величине, но в то же время рассматриваться 
как приблизительные значения одной и той же абстрактной вероятности. Прилагая 
теорию вероятностей для расчленения сложного массового явления, мы стремимся 
дойти до «элементарных групп», недопускающих дальнейшего разложения на более 
мелкие с разными вероятностями, разность которых превосходила бы ожидаемую 
в силу действия случайных причин. «Элементарным группам», как их называет 
В. И. Борткевич, достижение коих на практике невозможно, присуще только теоре
тическое значение. Статистика вынуждена в конечном итоге ограничиваться сред· 
ними веооятностями. См. L. v. В о r t k i е w ·с z, Die Theorie .. , стр. 252. Ср. ero же 
({Die statistische11 Gепеrа/isаtiопеn»,отдельный оттиск из «R ivista di Scieпza «Scientia;,, 
vol. V. апnо 111 (1909), No. IX-11, стр. 13-14; J. К r i е s, Principien .. , К:apitel 6, 
§ 6, стр. 145; W. L е х i s, Einleitung .. , § 79; А. С о и r по t, Exposition de la theo· 
rie des chances et des probaЬilites, Pari.s, 1843, § 109. 
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Указание И. Кёрёши, что ни эти относительные чис.11а сами по ceue, 
ни разница между коэффициентами смертности двух городов А и В ни
чего не говорят о причинах, которые вызвали это различие, правиJ1ьно. 
Чтобы дойти до них, -статистик разлагает население этих городов и 
с:мертные случан по какому-либо признаку на аналогичные группы, ска
жем на четыре возрастных периода. Общие коэффициенты для А и В 
;v~ожно Gыло бы представить в таком виде: 

а= ~1а1 + ix2a2 -r а.р.з + a4a.i, 

Ь = ~1Ь1 + ~2Ь2 + РаЬз + ?4Ь4, 
(J 'J Р. ' ф где а:1, 1 2, о:з, ~4 , (-J1, t-12, t-'S• Р4 - акторы разделения коэффициентов смер-

тности. для городов А и В, а а1 , а2 , а3 , а4, Ь 1 , Ь2 • Ь 3 , Ь.1 - специальные 
коэффициенты. Весьма вероятно, что разниuа между а 1 и Ь1 , а2 и Ь2 и т. д. 
меньше, чем между а и Ь, так как одна причина числов'1rо различия ве
личины смертности двух населений устранена - неодинаковость рас
пределения их по возрасту. В этом смысле можно сказать, что противо
поставление чисел сх 1 , а 2 , ~ 1, ~ 2 может послужить для частично~ о сбъясне
ния rазницы между а и Ь. <<Но мне думается, - заключает В. И. Борт
кевич, - что не имеется никакого основания устанавливать различие в 

понятиях между коэффициентами смертности а и Ь, с одной стороны, и 
а1 , а2 , а3 , а4 и Ь,, Ь2 , Ь8 , Ь4, с другой, как это делает И. Кёрёши, указы
вая, что первые по своей природе просто «описательные», а вторые «при
чиннообъяснительны» 72

• 

Наиболее пригодным при общих построениях является деление 
этих факторов на оказывающие влияние на конечную схему научного 
изучения, или, вернее, нео6ходимые для нее, и те, которые служат то.т~ь~ 
ко для целей побочных. Природа некоторых мер не за.висит от реги
страции большего или меньшего количества этих признаков, ибо они 
служат только для разделения сложного массового я.вления на частич

ные. Мы можем вычислять смертность на 1000 душ общего населения 
или -же только мужчин, в возрасте от О до 1 года, в той или иноi'r 
профессии, в зависимости от объема воздуха жилища на душу населе~ 
ния и т. п. Но для научного представления масоовых явлений в области 
демографии необходимым представляется регистрировать некоторые 
основные признаки человеческой личности. Все же прочие, как каче
ственные, так и количественные, хотя и оказывающие порой существен
ное влияние на меру нс.следуемого явления, являются побочными, так 
как они не имеют никакого влияния на метод исследования 73 . В связи 
с этим полезным представляется разделение признаков, по которым мо

гут быть :разложены массовые явления демографии, на «первичные», 
оказывающие влияние на метод научног.о исследования и представления 

э1'ого материала, и «вторичные», не имеющие этого значения ( «Очер
ки», Ill, § 3, стр. 188-193). 

72 L. v. В о r t k е w i t s с h, Kritisclle Betrachtungeп .. , I I I Artikel, 
стр. 671-675. 

73 См. G. F. К n а р р, Ueber die Ermittelung der SterЫichkei~ aus ~еп f\-Ufzei
cl1nungen der Bevolkerung-Statistik, Leipzig, 1868, стр. 6; W. L е х 1 s, Einle1tuпg •. , 
стр. 1. Оба автора ошибочно говорят только о «качественных-> признаках. В сущности 
оба онн хотят выразить мысль: признаки, не оказывающие IЗлияния на метол изме· 

rени я смертности. 



ГЛАВА II 

ОБЩАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЯВ'"ТIЕНИй 
И ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ.ЗАПОЛНЕНИЯ 

1. Общаs~ схема изучения демографических явлений и процессов 

Предварительные 
замечания 

(§ 1). Длн показания самостоятельности демо
графической ,статистики надо решить общий воп
рос о том, имеются ли какие-либо отправньн~ 

пункты, какая-либо связь между разными демографическими и мораль
но-статистическими явлениями, позволяющая научно осветить их с од

ной точки зрения, есть ли единая конечная схема изучения демографи
ческих материалов, которая охватывала бы все разнообразие элемен
тов в одной и ·гой же адэкватной научной форме, существуют ли точки 
соприкосновения между методами исследования смертности, брачности, 
рождаемости, преступности и т. д. Яс.но, что если такая связь имеете.я, 
она обязана своим существ-ованием особенностям статистических ма
териалов в этой области, связанных с личностью человека, и сущес1'ву 
статистического метода. 

При отыскании схемы представления непосредственно полученных 
:-.1атериалов всегда руководствуются целями ис·следования. Цели эти 
могут н~асить теоретический или практический характер. Исходя из по
следних, число которых может быть значительно, мы в каждом отдель
ном случае должны отыскивать методы наилучшей разработки стати
стического материала. Знания, искусство исследователя и качество пер
вичных материалов определяют конечную схему его предста,вления; наи

более пригодную для разрешения поста,вленной задачи. Существенно 
иначе обстоит дело с теорией. Руководством здесь служат задачи науч
ного познания изучаемых явлений, и конечная форма представле,ния 
о,пределяется при этом наличием большего или ме~ньшего теоретического 
содержани·я 74 . Несомненно, однако, что, по общему правилу, большин~ 
ство практических задач может разрешаться теоретической схемой, но 

· 74 Ср. Н. R i с k е r t, Die Grenzeп der пaturwissenschaftlicl1en BegriffsЬildung, 
Tiiblngen u. Leipzig, 1902; W. М. U r Ь а n, Valuation, its Nature and Laws, London, 
1909: А. А. Чупров, Очерки по теории статист1:1ки, изд. 2, М .• 1910, прим. 3 к стр. 
86; М. И. Ту r а н - Ба р ан о в с к и й, Основы политической экономии, изд. 2, 
Спб., 191 J, стр. 21; М. М. Х в о~ то в, К вопросу о задачах истории, «Сборник ста
тей, посвященных В. О. Ключевскому», М., 1909,стр. 811-814. 
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авторы не всегда могут или не всегда дают себе труд запо~1нения по
следней. 

Только имея строго выработанную научную схему, мы можем ска
зать, что та или иная наука существует, в противном случае будет хао

тическое п~.именение самых разнообразных критериев и способов (Jсз 
надлежащеи мотивировки и без оценки их пригодности для той или 
иной цели. Не следует забывать также, что если «фактический материал 
лежит в основе исследований, это недостаточно для того чтобы при-
дать этим последним свойство точности» 75. ' 

Почти 100 лет тому назад в этой своей первой работе по статисти
ке населения Г. Ф. Кпапп, указав на хаотическое состояние вопроса 
об изучении смертности, замечает: «нельзя предположить, что неяс
ность изучаемого явления обусловлена его природой - куда привело 
бы такое предположение! Раз до сих пор еще не достигнута полная 
ясность, причина этого должна лежать скорее в способе трактования 

предмета, быть может в постановке вопроса, или в недостатке вспомо
гательных средств для его разрешения». 

Для всякой науки как таковой на первый план выдвигается воп
рос, что составляет высшие цели и задачи ее исследования, ибо этими 
целями и задачами определяются методы разработки ее материалов и 
в них же находят критерий для решения вопроса о степени пригодности 
того или иного материала для общих целей научного познания. «Не 
любое применение материала, а только применение его для решения 

просто и целесообразно поставленного вопроса придает надежность. 
работам как в этой, так и в любой другой области. Нужно знать,. 
что хотят. Картина того, что ищут, должна стоять перед глазами иссле
дователя. Материал следует утилизировать для определенной цели» 76

• 

Хотя прошло почти 100 лет со времени выхода работы Г. Ф. Кнап
па, открывшей новый этап в развитии статистики населения, все же 

следует признать, что даже в области учения о смертности населения 
не достигнуто единства взглядов по существенным вопросам, стоит 
только вспомнить оживленные споры о методе «стандартного населе

ния» 77. До сих пор еще не умолкли споры в этой наиболее разработанной. 
области демографической статистики, что же касается изучения брач
ности, рождаемости и других подобных им явлений, то неясности" 
спорные вопросы, разного рода предположения, многочисленность фак
тически применяемых и рекомендуемых методов исследования и схем 

научного изображения образуют •в общей сложности такой хаос, что, 
разобраться в нем представляется делом далеко не легким. В этих об
ластях и в начале ХХ в. господствовало то положение, которое так 
красноречиво описал Г. Ф. Кнапп по отношению к учению о смертности. 
народонаселения, существовавшему во время выхода его книги: «Ника
кого планомерного получения фактических отношений, никакого созна· 
тельного стремления для достижения хорошо известной цели, а скорее 
случайно возникшие таблицы, используемые самым произвольным об-
разом. 

Как всадник, потерявший поводья, предоставлен в полное распо-

ряжение своей лошади, так и писатель часто безвольно следует своему 
nepy, и та область, где человеческий дух должен был бы утвердить свое-

75 G. F. К n а р р, Ueber die Ermittelung der SterЫichkeit aus den Aufzeich
nungen der Bevolkerungs-Statistik, Leipzig, 1868, стр. 2. 

76 Там же. 
11 Ср. А. А. Ч у пр о в, Очерки .. , изд. 2, стр. 18. 
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господство, как и везде,-как часто она видит, что дух этот покоряется 

грубейшей эмпирии» 78 («Очерки», III, § 1, стр. 182-185). 
Средний или абстрактный (§ 4). Характеризуем ли мы данное явление 

человек у сложной совокупности или же у мельчайшей 
как цель изучения из возможных, речь, по общему правилу, идет 

(А. l(етле, В. Лексис) о средних. Вообще, измеряя при помощи того 
или иного метода смертность, брачность, рождаемость ·и другие массовые 
явления статистики населения и моральной, мы всегда отвлекаемся от 
«всех прочих условий», которые делают конкретные случаи наблюдения 
неодинаковыми, оперируем ли мы при этом со средними или относитель

ными числами. 

«Средние и относительные величины,- говорит Р. М. Орженцкий,
представляют собою прежде всего условный способ .сведения многообра
зия индивидуальных признаков каждого отдельного объекта собира
тельной группы к единому внешнему выражению; в Э1'ОМ виде они ста
новятся как бы едиными признаками всей собирателыюй группы и пред
.ставляют некоторую аналогию с типичными пр1изнаками: подобно то
му, как типичный признак в едином выражении характеризует всю груп
пу, так характеризует всю группу и каждая средняя или относительная 

·величина». Но нельзя не заметить раз:ницы, существующей между этими 
двумя характеристиками. «В то время, как типичный признак таким 
образом и .потому характеризует всю группу, что он характеризует 

-каждый ·отдельный объект группы, что он присущ каждому такому 
объекту, средняя или относительная :величина неприсуща ни одному от
дельному объекту и только таким образом и потому характеризует всю 
группу, что является полученным определенным образом ариф.метиче
,ским выводом из признаков, присущих отдельным объектам» 79 • 

Ничто не мешает, как выражается Г. Ф. Кнапп, «персонифициро
вать» эти средние, т. е., говоря о росте или смертности лиц .из данной 
,совокупности, характеризовать их как рост или продолжительность 

жизни «среднего человека». Понятие среднего человека и изучение 
·свойств его как единый идеал статистических исследований в система
-тической форме были выдвинуты впервые Кетле, и иде~и эти неоднократ
но подвергались критике с разных точек зрения 80• 

78 G. F. К n а р р, Ueber die Ermittelung der SterЬlichkeit aus den Aufzeich 
nungen der Bevбlkerungs-Statistik, Leipzig. 1868, стр. 2. 

79 Р. М. О рже н цк и й, Сводные признаки, .Ярославль, 19j0, стр. 11-12. 
Ср. его же «Учебник математической статистики», Спб .• 1914, стр. 11-12. 

80 Пuнятие «среднего человека) впервые дано Кетле n «Recherches statistiques 
sur la loi de la croissance de 1' homme), «Nouveaux Memoires de 1' Academie de Brщel
les», t. \1II (18'31), стр. 4: «Челоъек. которого я здесь имею в виду, является в обществе 
чем-то аналогичным центру тяжести в телах. Он средняя. вокруг которой располо· 
женьr изменчивые общественные элементы. Человек· этот, если хотите, 
фиктивное существо, у которого все протекает соответственно средним результатам, 
цолученным для общества». Термин «средний человек» употреблен им впервые в дру· 
rой работе в том же томе записок Бельгийской Академии наук. См. «Recl1erches sur 
le penchant au crime анх differents ages:ь, стр. 2. 

В дальнейших работах I<етле модифицирует это понятие и распространяет его 
Jia человека в искусстве, естествознании, философии, по.rштике. См. «Recherches 

-sµr le poids de l'homme aux differents ages». Там же, т. VII, стр. 1; «Recherches su r 
Je penchant аи crime ... ~. стр. 4 и след.; «Sur 1' homme et le developpement dc ses 
facuites», Paris, 1835,vol. I, стр. 29-33, vol. 11, стр. 97-109, 251-293. 

Идея о среднем человеке не представляет новизны, она бы.гrа высказываема и до 
I<етле внимательными наблюдателями социальной жизни. Сам Кетле указыnает. 
в .частности,. на Аристотеля (Eth., ad Nic .. , II, гл. 2), доктрина которого перешла 
от школы философов к поэтам, в особенности Горацию, и на Cousin' г (Cours dE' philoso
phie, Bruxelles, 1828, 10-е lei;on, стр. 3-4). См. <ePhysique sociale», . Bruxelles, 18691 
t. I, стр.487 и t. II,cтp. 392-~95.Ле Шамбр (Le Chambre) говорил о «la juste mediocr1teJ, 
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В. Лексис не считает термин Кетле пригодны:,.~ для овоих теорети
ческих построений. Он полагает небезызлишним сделать попытку от
дать себе отчет, что является последней целью исследова1ний деыогра
фии, следствием чего у него и является конструкция понятия «абстракт
ного человека», которая, правда, тесно с;вязана также н с его предстаn

лениями об устойчивости массовых явлений социаJiьной жизни и ро:ш 
применения теории вероятностей в статистике. Для нахождения этой 
цели следует, по его мнению, иметь единую точку зрения, исходя из ко

тор,ой мы были бы в состоянии обозреть все от;1.ельные э.11ементы иссле
а.ования в их естественной связи. Он указывает, что уже Кетле стре
мился к тако·;1.,1у единому пониманию, когда ста.вил задачу исследования 

свойств и естественных тенденций «среднего человека». Принципиально 
Кетле имел в виду не только статику, но также и динамику человече
ской .жизни, фактически же он применил свою теорию средних величин 
только к антропометр:ически:vr т,ипам 81 , что же касается движения на
родонаселения, он только дал новый материал, точнее устанавливающий 
и до него известную устойчивость статистичеок.их относительных чисел . 
.Для удовлетворительного представления типических явлений человече
ской жизни В. Лексис считает нужным применить более всеобъемлющий 
и более глубокий мет.од. Естественным руководством для этого (Richt
schnur) является представление о «демографической биографии» не сред-· 
него, а «абстрактно рассматриваемого человека». Всякий индивидуу~r 
проходит через ряд состояний и их изменений, регистрируемых статистикuй 
с ее точки зрения. На основании этих наблюдений можно вывести прежде 
всего ряд средних величин, как-то: среднюю продолжительность жизни, 

средний возраст вступления в брак и т. п., но ЭТ,И числа недостаточны 
для установления этой демографической биографии, так как для послед
ней характерным является прежде всего то обстоятельство, что не все. 
люди прох,одят через все фазы изменения состояний, а что для всякого 
существуют известные ве.рояпюсти наступления возможных состоя-. 

ний. Если нужно, статистика вправе конструировать эти вероятности 

как эмпирические от.нос·итель·ные числа. В. Лексис считает нужныы в 
этой связи создать особое понятие «статистические вероятност.и» .. 

«Абстрактного человека, демографическая биография которого 
должна быть изображена, следует представлять себе вначале без вся
ких отличительных признаков, это не мужчина и не женщина, он не 

женат и не холост и т. д., но всякое из этих качеств пр~исуще ему С: из
вестной вероятностью. Прежде чем пол новорожденного устан·овлен, 
существует вероятно.сть - приблизительно 515/1000,-что это мальчик, 
и 48511000, что девочка» 82• Это отсутствие определенных· качеств и на-

В. Pascal - о «le milieu entre les extremes». Cl\r. А. Q и е t е 1 е t, Du systeme· social 
et des lois qui Ie regissent, Paris, 1848, стр. 270-273, 304-305; «Lettres sur la theorie 
des probabilites, appliquee яuх sciences rnorales et politiчues», Bruxe11es, 1846, стр. 62. 

Политические арифметики тоже высказывали подобную идею. Д. Берну.ТJлн 
выразил ее в письме к .Ж. Бюффону («Oe_uvrescornpletes _de_Buffon»,_t. XI, стр. 313), 
и последний принял эту идею. См. А. L 1 е s s е, La stat1st1que, Par1s, 1904, стр. 10. 
Мы ее находим также и у основателя классической политической экономии А. Смита. 
См. исследонание Не 1 d 'а, Adam Smith und Quetelet, «J ahrbucher fur National· 
ёkonomie», IX Bd. (1867), стр. 256-266, а также R. ~ е i f е n Ь е .г g, Ess,ai sur 1,а sta
tistique ancienne de la Belgique jusque vers le XVII Siecle, стр. 4, «Nouv. М.ет. de 1 Aca
demie Royale de Bruxelles», t. VII (1832). См .. о ~~тле иссле~оJЗание лувен~коrо пр_о· 
феС'сора Лоттэна (J. Lottin), Quetelet stat1st1c1en et soc1ologue, Louvaш et Par1s, 
1912. 

81 L. В о d i о, Della statistica nei suoi rapporti coll'economia politica е colle . 
altre scienze affini, Milano, 1869, стр. 28, 32-33. .. , . . -

82 W. L е х i s, Abhandlungen zur Theorie der Bevolke:rungs-нnd Moralstat1st1k, 
Jena, 191)3, стр. 62-63. Ср. там же, стр. 61. 
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личие вероятностей для противоположных свойств и представляется 
характерным дJiя понятия «абстрактного человека», отличающим его 
от «среднего человека» Кетле, которого, как указал В. И. Борткевич, 
«исправJJенным и улучшенным изданием оно и является» 83• 

Здесь, как и в других случаях, конструкция В. Лексиса страдает 
одностор·онностью, ибо она специально приурочена только для примене
ния теории вероятностей к статистике. Понятие «среднего челоsека», по 
его мнению, пригодно толь:ко для величин, которые присущи каждому 

человеку, как возраст и разные другие антропометрические величины 84 • 

Но эмпирические относительные числа по характеру их вычисления мо
гут рассматриваться как «сред,н1ие» для всей группы, хотя такое обозна
чение и противоречит общепринятой в статистике терминологии. Обоз
начение В. Лекс1иса более пригодно, так как оно устраняет возможное 
недоразумение, что конструкция «среднего человека» относится только 

к персонификащии средних величин, .оставляя без внимания относитель
ные числа, но, с другой стороны, в его крайнем понимании, как в выше
приведенной цитате, оно· не представляет, как нам дУМ?ется, никаких 
существенных преимуществ для теоретической части демографической 
статистики. 

В дальнейшем мы пользуемся терминами «средний» или ·«абстракт
ный» человек, понимая лод ~ними персонификацию как средних, так и 
относительных чисел для той или ин-ой ,совокупности. Такое понимание 
среднего человека весьма ,существенно отличается от значения, которое 

ему придавал Кетле. ~онструируя его, мы имеем в виду дать главным 
образом, «персонификацию», как удачно ,выразился Г. Ф. Кнапп, раз
ных массовых явлений в данной совокупности. Явления амертности, 
брачности, ршкдаемости и т. д. мы оТ!носим к среднему для исследуемой 
группы человеку. Он является таковым ввиду особого способа вычисле
ния его характерных с точки зрения статистики свойств. Персонифика
ция эта, давая общую отправную точку зрения для некоторых конструк
ций демографичеокой ,статистики, :весьма пригодна в то же время для 
сравнителЫiых целей, и, наконец, она является полезным посо
бием для .наглядности пред.ставлений массовых явлений социальной 
жизни 85 (,«Очерки», III; § 4, стр. 193-198). 

83 L. v. В о r t k i е w i с z, Die Theorie der Bevбlkeruпgs-und Moralstatistiк 
nach Lexis, «Jahrbiicher fiir Nat. - Oek. и. St.», Bd. LXXXII, стр. 245. Ср. 
А. Т s с h и р r о w, Die Aufgabe der Theorie der Statistik, «J ahrbuch fur Gesetzge
bung ... », 29 Jahrgang (19()5), стр. 478. 

841 Средняя продолжительность жизни не будет, строго говоря, с такой точки 
зрения «средней», так как она может и должна быть вычисляема, принимая во внима
ние мертворожденных, что вносит в расчеты сомнительный элемент. 

85 В подобном смысле употребляет этот термин ряд авторов. Бюффон (G. Buffon), 
Essai d'arithmetique шorale, Oeuvres rompletes, t. IX, Paris, 1835.в прим. к стр. 381 
говорит: «Таблицы смертностей всегда изображаюг среднего че.rювека, иначе говоря 
;тюдей вообще, ,здоровых и больных, цветущих и немощных, сильных и слабых». Бер
тИ.'Iьон (L. А. Bertillon) дает с этой же точки зрения определение средней продолжи· 
теjуыюсти жизни:. «Средняя продоткительность жизни есть одна из разновидностей 
р,яда средних в приложечии к человеку: эrо возраст среднего челоnека в час его смер. 
тк».·(i).t. «D~ quelques elements de l'·hygiene, daпs leur rapport avec la duree de la vie), 
Paris, !852, стр. 8. Ср. J. Е. W а р р а и s, Allgemeine Bevolkerungs-Statistik, 1 Teil, 
Leipzig, '1859, стр. 17-18; М. На u s h о f е r, Lehr - und Handbuch der Statistik, 
2 ·Auf-1., Wien, 1882, стр. 184, 512; G. W е s t е r g а а r d, Gruпdzuge der Theorie der 
Statis~ik; Jena, 1890, стр. 276; С. Е. С а в и ч, Элементарная теория страхования 
жизни·и трудоспособносrи, изд. 2, Спб., 1909, стр. IV. Г. Ф. К:напп, впрочем, считает 
та~ую персо~ификацию допустимой только для сравнительных целей, прич~:\1 он 
оrраничивает ее. еще и в другом отношения, прилагая этот термин только к существен
ны,мr с.~~о~~тва~ ~еловека. «К тому же, - указывает Г. Ф. Кнапп, - рекомендуется 
наделить переонпфикацяю только такими ,с;ущественными свойствами, как высота 
или вес человека. С этим ограничением средний человек Кетле ·отнюдь не являете я-
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Недостаточность понятия (§ 5) · Но сказав, что на основании данного ста-
среднеrо человека тистичес1юго материала мы изучаем смертность, 

... рождаемость, брачность среднего или абстра,кт-
ноrо для даннои группы человека, еще не означает в точности, как 

это изучение должно производиться, на практике же наблюдается 
как чрезвычайное разнообразие фактических и рекомендуемых методов 
ис.следования, так и форм представления статистичес.коrо материаJ1а. 
Если есть единая конечная форма статистичес.коrо изображения кон
кретных массовых явлений соuиальной жи~ни, она может быть связана 
только с признаками, присущими человеку как таковому или антропо

логическому понятию его. Такими признаками является свойство чело
века жить, измеряемое его возрастом, ;иметь вес, занимать место в про

странстве и т. п. 

Бесконечное разнообразие комплекс·ов взаимно перекрещивающихся 
причинных цепей вызывает то или иное демографичеокое событие. Все 
эти явления располагаются по времени в жизни человека. Собрание од
нородных демографических событий образует массовое явление, с ко
торым имеет дело демография. Взяв весьма значительное число инди
видуумов и проследив их жизнь до полного вымирания или же в тече

ние определенного ,времени, можно получить целый ряд таких конкрет
ных массовых явлений. Для установления величины их нужно только 
подсчитать, сколько лиц за время наблюдения вступило в брак, овдове
ло, умерл·О на том или ином году жизни и т. п: При изучении смерт
ности это время должно быть ограничено, ибо все люди смертны, и, взяв 
достаточно продолж.ителы1ый период, массового явления, непосредствен
но пригодного для научного изучения, не будет, так как все люди вы
мрут, что можно было ,сказать и заранее. 

При демографическом изучении речь всегда идет об ·обоих ·видах про
изводных величин: относительных числах, характеризующих частоту или 

интенсивность какого-либо явления, и средних, представляющих собой 
абсолютные именованные числа, выражающие продолжительность ка

кого-либо состояния 86• Конечная схема представления всех массовых 
явлений среди лиц, входящих в основную совокупность, и должна быть 
такой, которая давала бы возможность д~лать выводы как об интенсив
ности среди них того или иного явления, так и о продолжительн<?сти 
разных состояний у среднего для данной еовокупности человека. 

При исследованиях как интенсивности, так и продолжитель,ности 

сос-гояний можно разлагать сложную совокупность на частичные в со
ответствии с разными признаками, которые оказывают влияние на ве
личину явления. Подобное разложение не есть что-либо определенное 
для каждого из этих мас,совых явлений, и количество разло:жений опреде
ляется как числом признаков личности, зарегистрированных статистикой, 
та~ и целями исследования. Для целей теоретических желателен учет 
влияния в,озмткно большего числа таких симптоматических факторов на 
изучаемые явления, что и производится путем регистрации их как среди 
л,иц, входящих в основ.ную совокупность, так и среди тех, которые обра
зvют частичные массовые явления. На основании ПGдобных данных 
легко вычислить коэффициенты интеноивности для раз.ных групп, ДЛ,~ 

необоснованным всеобщим лозунгом; его, быть может, можно применять в медицин
ских науках дJIЯ того, чтобы изучать не только отдельные случаи, но с помощью ста· 
тистики стремиться по возможности ~хвати:ь ве~ь мате.риал». См .. G: F. К па Р р, 
Quetel(!t als :Statistiker, «J ahrЫkh~r fur Nat1oпalokoпom1e und Stat1st1k», 18 J ahrgang 
(1872), стр. 104 . 

. вв Ср. L. v. В о r t k е w i t s с h, К.ritische Betrachtungen .. , Artikel II. 
стр. 332: Р. М. О рже н цк и й. Сводные признаки, Яр91;:лавль, 19191 стр. 1. 



70 Общие вопросы де.Аюграфuи 

1чего нео.бходимо только разложить основную и частичную совоrкупность 
.на однородные группы и отнести последние к первым. В качестве признака 
разложения может фигуриро.вать также продолжительность какого-ни
будь состояния. Можно разбить как всех преступников, так и смертные 
случаи среди них по продолжительности тюремного заключения при 

вычислениях интенсивности смертности, всех вдовых и вступивших во 

второй брак - по продолжительности вдовства пр.и исследованиях ча
стости вступления во второй брак и т. д. Хотя признаки эти и играют 
здесь в основном ту же роль, как и другие, однако они образуют уже 
как бы переходную ступень к исследованиям продолжительности со
стояний. 

Каждое демографически важное собы-гие в жизни человека являет
ся для него единственным, неповторяющимся. Первый и вто,рой брак, 
первое и второе овдовение с точки зрения демографической статисти
ки - разные явления. 

Для каждого отдельного индивидуума, s жизни которог.о происхо
дит событие, регистрируемое статистикой, явление это всегда означает 
изменение какого-либо состояния. Вступление 1в брак, овдове.ние, ро
ждение 'ребенка, совершение преступления, смерть;;.:__ все эти явления 
представляют начало или конец того или иног.о состояния. Статистика 
регистрирует их, отмечая при этом главнейшие отличительные черты 
лица, к жизни которого данное событие относится. В качестве таких 
признаков берут пол, возраст, семейное состояние, :национальность, за
нятие, общественную группу, продолжительность какого-либо состоя
ния и т. п. Все ·эти признаки вместе с видом изучаемого явления при 
последующем оведении отдельных случаев .в совокупнос'пи превращают

ся в факторы, на основании которых производится деление сложных 
совокупностей на частичные. Под ма,соовыми явлениями социальной 
жизни понимают не только основные совокупности, но и все подгруппы, 

образованные путем их подразделений. Все смертные случаи в каком
либо государстве можно разделить, с одной стороны, по признакам, от
носящимся к человеческой личности (пол, возраст и т. д.), а с другой -
по видам этого события - причинам смерти. То же имеет силу и по 
отношению к вступлению в профессиональную деятельность, браку, со
вершению преступления и тому подобным явлениям. 

В зависимости от характера признака, по которому выделено кон
кретное массовое явление социальной жизни, а также от отношения од
ного массового явления к другому совокупности, с которыми имеют де

ло в демографической статис11ике, можно разделить на два вида: ос
новной и частичный. Всякое основное массовое явление - смертные 
случаи, вступление в брак, профессиональная деятельность, совершение 
преступления, ,овдовение, рождение ребенка для родителей есть в сущ
ности изменение какого-либо С'Остояния. Все они, за исключением смер
ти, когда прекращаете.я всякое переживание и деятелыность чело1Века в1, 
являются концом одного состояния и началом другого. Частичное мас
совое явление получается путем деления ос.новно,го на подгруппы при 

помощи каких-либо пр1изнаков, характеризующих вид явления или че
ловеческую личность. 

Изучение интенсивносТrи массовых явлений статистики населения 
-·и моральной, измеряемой при помощи статистических относительных 
чисел, нахоцится в тесных взаимоотношениях с исследованиями продол

, жительности разных .состояний, измеряемых средними имено,ванными 

87 Возможно, правда, изменение состояния и после смерти: рождение ребенка для 
отца по смерти последнего. 



Общая схема изуче1шя де.мографuческuх явлений 71 --------------------

чнслами. Углубляясь в исследования интенсивности массовых явлений 
демографической статистики, приходится часто обращаться к продол
:rКJительности разных состояний как признакам, по которым сложную 
совокупность делят на част,ичные. Часто при изучении интенсивности 
главнейшим, существеннейшим признаком деления как раз и служит 
продолжительность разных состояний. Обратившись к смертности, не
трудно убедиться, что число прож:,итых лет вообще, в той или иной про
фессии, в браке, в городе или деревне и т. п. играет главнейшую роЛ11 
при определении интенсивности смертности. Изучение интенсивности в 
демографической статистике, по общему правилу, не ведется в такой 
точной форме. Разложение сложной совокупности, не считая возраста, 
в общем случае не идет дальше качественной стороны признаков. Ха
рактеристика интенсивности при помощи семейного состояния, места 
жительства и тому подобных признаков должна являться в сущносrи 
только первой стадией научного исследования, так как это лишь кон
статирование, что данный фактор вообще заключает в себе элементы, 
которые в той или иной мере обусловливают .величину массового яв
ления. Дальнейший шаг - исследование степени влияния того или ино
го состояния на интенсявность массовых явлений в зависимости от его 
пр одолжителыности. 

Когда имеют дело с исследованиями продолжительности состояний, 
положение существенно изменяется. В простейшем случае, когда момент 
наступления известного состояния совпадает с рождением человека, при 

нахождении продо.пжительности его для среднеrо по этой группе чело
века достаточно знать возраст всех лиц, входящих в исследуемую со

вокупность, при прекращении этого состояния. Просуммировав эти воз
расты и разделив их на число лиц, и получают искомую величину. Со 
случаями такого рода имеют дело пр1и исследованиях средней продол
жительности жиз·ни, среднего возраста вступления в брак, овдовения, 
совершения преступления и т. п. Когда же имеют дело с продолжитель-
1юстью состоЯtния, начало которого не совпадает с началом жизни чело

века, для вычислений продолжительности требуется знание возраста 
индивидуума, когда состояние это наступило, и того, когда оно прекра

тилось. 

Каждый индивидуум проходит в течение своей жизни через беско
нечное количество разных состояний, ,из которых статистически реги
стрируются лишь наиболее значительные. В одно и то же время чело" 
век находится в разных состояниях, из которых многие важны как сами 

по себе, так и тем, что они оказывают существенное влияние на интен
сивность массовых явлений статистики населения и моральной. Часть 
состояний начинается с момента рождения человека, другие приходят 
впоследствии, и большинство их отнюдь не является для него обяза
тельными. Так как каждое сост,ояние имеет себе противоположное, в 1ш
нечном итоге в-сякий индивидуум проходит в тече,ние с.воей жизни через 
бесконечное множество разных состояний. Множественность и раз.нооб
разие состояний необходимо вызывают то, что начало и ~юнец их, отно· 
с.ясь, по о,бщему правилу, к раз,ным моментам жизни человека, у разных 

людей не совпадают. Потому для вычисления средней продолжитель
ности состояний нужно знать оба эти момента. 

Исследования продолжительности разных состояН!ий можно поста
вить в связь с изучением интенаивносТiи с двух точек зрения. С одной 
стороны, продолжительность состояния для среднего для данной сово
купности человека определяется интенсивностью массовых явлений, ко
торые обозначают начало и конец его, а с другой, интенсивно.сть вто-

рых явлений отчасти обусловm-f!Вает интексив,ность первых. Примером 
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этого может служить средняя продолжительность человечес,кой жизни. 
Она обусловливается тем возрастом, в котором умирают лица, входя
щие в исследуе.мую сово,купность. Индивидуальные же продолжитель
ности ЖJ-JЗ,НИ, в свою очередь, отчасти определяются интенсивн()стью на

ступления раз,ных состояний (и их видов), которые, оказывая положи
тельное или отрицательное влияние на здоро;вье человека, имеют тен

денцию удлинить или укоротить его жизнь. 

До сих пор не.посредственным объектом ,научного исследо!Вания ста
тистики населения и моральной являлся средний или абстрактный чело
век. Не исключена возможность, что в качестве предмета исследования 
могут выдвинуть какое-либо массовое явление социальной жизни, при
мером чего может служить брак. При исследованиях продолжитель
ности брака разные совокупност.и л,иц, проживших в этом состоянии 
то -или· иное число лет, можно разделить на подгруппы в зависимости 

от разных факторов, в том числе и от продолжителыности того или ино

го состояния. Все браки, которые продолжались 0-1, 1-2, 2-3 года и 
т. д., можно разбить по возрасту супругов, месту жительства, занятиям, 
национальностII и другим признакам ( «Очерки», III, § 5, стр. 198-204). 

· · (§ 6). Среди признаков разложения основного 
Демографическая биография массового явления на частичные наиболее важ-

среднего человека Г . ным представляется возраст. оворя о етю влия-

нии на интенсивность 11ассовых явлений, под этим подразумевают в 
сущности дейст.вие множества факторов, которые лучше охарактеризо·· 
вать трудно. Сравнивая смертность 20- и 40-летних, мы оцениваем, та
ким образом, дейсТ1вие множества разных в отдельности неперечисляе~ 
мых причин, лежащих как в физических особенностях тех и других, так 
и в социальных условиях, их нравах, обычаях, воззрениях и т. п. Связь 
возраста и смертности ясна сама по себе как с точки зрения физиче
ской, так и социальной - вступление с известного возраста в те или 
иньrе социальные отношения, вл,ияющие положительно или отрицатель· 

но на продолжительность челОJВеческой жизни. Возраст вступления 
в браi и благодаря этому дет,орождение обусловлены отчасти правом. 
Ука?анные соображения имеют силу и .по отношению к другим явле
ниям этой сферы. 

Исключительное значение возраста в конечной схеме предста,вле·· 
ния конкретных массовых явлений социальной жизни вовсе .не опреде
ляется его влиянием на .интенсивность этих явлений, в чем с ним кон
курируют и другие признаки. Для целей научного познания здесь необ
~юдимо наличие схемы, .которая позволяла бы делать наиболее ценные 
выводы из наблюдения над жизнью лиц, принадле;жащих к ооновной 
совокупности. Для вывода заключения об интенсивности и о продолж,и
тельности разных с,остояний необходимо при сводке материала в раз
ные совокупности иметь первичный материал в форме, исключающей 
возможность исчез.новения характерных ·свойств человеческой личности. 
присущих ей в .момент наступления сос'юяния. Тольк,о демографическая 
биография каждого индивидуума, в которой приведены даты важней
ших наступлений и изменений состояний, с указанием приз,наков, при 
помощи ·которых основную оов_окупность во.зможно разложить .впослед
ствии на частичные, поможет избежать исчезновения того или .иного при
знака. Тогда для всякого да,нного момента времени можно !Взять нуж
ную комбинацию рода данного явления как с его видом, так и с други
ми отличцтельными приз·наками. Другими словами, все демографически 
важные события - начало и конец соответствующих состояний вместе 
с и.х · подра~делениями - необходимо при сводке и вычислении разНЬJХ 
мер раDполож•ить по временJr наступления их в жизни человека, т. е .. tак 



Общая cxe.4-ta изучения демографических явлений 73 

функции его возраста. Э-го даст возможность впоследствии принять во 
внимание ка.к любой признак личности человека, зарегистрированный 
ста-r,истикой, так и продолжительность разных состояний. 

Такое представление явлений для каждого отдельного индивиду
ума имеет то преимущество, что ряд моментов, заключающих в себе, по 

общему правилу, причинные элементы, в той или иной мере воздей
ствующие на появление последующих демографических событий, рас
полагается в жизни человека в хрон,ологическом порядке, т. е. «причи

НЫ'> предшествуют «следствиям». Под «причинами» мы понимаем здесь 
не только какое-либо демографическое событие, но также продолжи
rеJ1ьность времени, протекшего от насту:пления первого события до на

ступления второго. Примером может служить влияние времени, про
шедшего от овдовения того или иного индивидуума до его вторичного 

брака, промежуток между рождениями двух детей у одних и тех же ро
дителей и т. п. 

Та связь, которая у отдельного случая имеет силу только «по об
щему правилу» и которая проявляется в затуше-ванном виде, приобре
тает иной характер при соединении отдельных случае.в в с·овокупности 
и изучении свойств и ос,обенностей среднего или абстрактного чело,века. 
На мес.то отдельного индивидуума выступает фиктивное существо, ко
торое является носителем всех свойств, присущих исследуемой rо:яо
купности. Связи междv каким-либо состоянием и его про,должитР.лъ
ностью и интенсивностью массовых явлений (или продолжите.nьнос'Гыо 
других состояний) в большей степени .может быть приписан причинный 
характер, чем в каждом отдель,ном случае. 

В соответствии с общими целями всякого научного исследования за
дача демографической статистики не может заключаться ни в чем ином, 
как в нахождении такой схемы для изображения ее материала, которая 
допускала бы возможность исследовать не только интенсивность кон
кретных массовых явлений, но также продолжительность разных со
ст·ояний для ·Среднего человека и притом ~о всех их комбинациях. Толь
ко такие исследования .могут привести к открытию причиннозависимо

стей, которым, правда, присущ относительный характер. Только пrи 
соединении демографических биографий отдельных индивидуумов в де
мографическую биографию среднего для изучаемой совокупности :чело
века возможно ттолное и исчерпывающее изучение всех статистичес.ки 

констатированных к_онкретных массовых явлений дем,ографической жиз
ни во всем их разнообразии. При всяко,м другом изображении эта тео" 
ретичес.кая полнота возможного исследования в большей -или меньшей 
мере· пропалает 88• 

ев Первая таблица смертности (неполная и гипотетическая) была опубликована 
Д. fраунтом в 1662 г. в работе «Natш:aI апd Politi~al Observations mentioned iп а 
followjng Index and made uроп the Bills of Mortal1tii ... J, London, 1662. Авторство 
.д. Граунта, впрочем, оспаривается в пользу В. Петти, за авторство которого выска
зались J. Evelin, J. Aubrey, Е. Ha!Jey, Burnet, W. В. Hodge, W. L. Bt>van и др. За 
авторство Д. Граунта высказываются J. Mi!ne, J. CarnpbelJ, Мс Culloch, W. Roscher, 
А. De Morgan, V. John, Н. Westergaard, Cunnigham, Ch. Н. Hull. См. из.1Jожение спора 
последним автором J1 «The Economic Writings of SirWiJliarn Pe-tty, edit~-d Ьу С.Н. Hull», 
Carnbridge, 1899, vol. I, стр. XXXIX-LJV. Полная таблица смертности была 
опуб11икована лишь 31 r~д спустя Э. Галлеем. См. «Ап Estimate of the Degrees 
of the Mortality of Mankind etc.,, № 196, январь 1692/93 r., стр. 596-610 и «Some fur. 
ther Considerations оп the Breslau Bills of Mortality etc.J, №198, мар~ 1693 г., стр.654-
656, в «Philosophical Transactions», vol. XVII, for the year 1693. Первые сведени~. 
относящиеся к биологическим функциям (средняя продолжительность жизни), при
веде'Ны известным римским юрисr<;>~ .Ульпианом. См. «CorpusjurisJ, I.68, Dig. XXXV. 
«Ad 1egem FacidiamJ. Р~д _авторов высказался за то, ч,-о вычисления его построены 
на основании фактических материалов (G. Meyer, G. Mayr, J. Coпrad, :.h· .. В. Федо~ 
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Отвлекаясь от той или иной степени полноты и совершенства ма
териала, которые наряду с ко·нечной схемой его представления являют
ся факторами, определяющими методы обработки, мы в данном слу
чае предполагаем материал этот совершенным, т. е в форме весьма 
значительного числа полных демографических биографий с неограни
ченной возможностью их сводки. Человеческую жизнь можно предста
вить графически в виде прямой, величина которой пропорциональна 
прожитому тем или иным индивидуумом времени, на которой нанесены 
все демографические события опять-та.ки в соответствии с возрастом их 
наступления. Имея множество таюих жизненных лИ~н.ий и отнеся их как 
перпендикуляры к одной общей основной, получают в легко обозримой 
и наглядной форме все разнообразие человеческих массовых явлений 
как фу~нкций возраста. Начальные точки этих жизненных линий являют
ся возрасто,м при рождении, т. е. нулем. Сведя их затем по возрасту 
в связи со всеми зарегистрированными изменениями состояний и их 
подразделениями, получают количественную картину жизни исследуе

мой совокупности, как она фактически сложилась под влиянием беско
нечного множесттва самых разнообраз1ных пр,ичин и факторов,-1кар
тину, как 01:щ постепенно женились, имели детей, вдовели, 01пять же
нились, вступали в профессиональную деятельность и, наконец, уми
рали . 

.Явления эти рассматриваются здесь в самой общей форме - iВ за
висимости только от возраста или, выражаясь математически, как его 

функция, безотносительно ко времени рождения. Термин «возраст» так
же употребляется в обще.м смысле как непрерывный фа,ктор, не обра
щая .внимания на то, что на практике принуждены в качестве возраста 

брать периоды времени от О до 1 года, 1-2 лет и т. д. Наличие весьма 
значительного (бесконечного) числа случаев наблюдения является не
обходимым при чисто теоретическом расс,мотрении для создания пред-

рович). Ю. Э. Янсон счел даже возможным сделать следующее заключение: «Насколько 
были достаточны и обстоятельны данные о рождениях и смертях, видно из того, ч1·0 
римляне умели вычислять таблицы смертности и определять вероятную жизнь в раз· 
ные возрасты». См. «Теория статистики», изд. 5, Спб., 1913, стр. 73. Но еще ранее 
У льпиана у Aemilius' а Macer' а (Мацера) находим практичес1шй прием вычисления 
средней продолжительности жизни, в связи с которым и находится, по справедли
вому мнению 1(. Зейтемана (К. Seutemanп), вычисления Ульпиана. См. статью 
К. Зейтемана «Ulpianus als Statistiker», «Jahrbuch fur Gesetzgebung ... » 31 (1907), 
стр. 247-258. Ван Диль (J. Vап Dael) издал в 1670 г. Нt'большую работу под наз13а
нием «Vertoogh en Calculatie», где им приводится таблица смертности, составленная 
на основании данных о смертности 400 застрахованных и напоминающая таблицу 
Д. Граунта. Известный математик Хюдде (J. Hudde) (1628-1704), бургомистр Ам
стердама, на основании наблюдений над 1495 рентьерами составил таблицу смерт· 
ности, изданную лишь в 1898 г. в работе «Algemeeпe Maatschappij vап Lebeпs verze
kering en Lijfrente». См. Н. W е s t е r g а а r d, Die Lehre von der Mortal Шit», 2 Aufl., 
Jепа, 1901, стр. 33-34. Порядок вымирания в работе де Витта (J. de Witt) «Waar
dije van Lijfrenten, near proportive van Losreпteп», s' Gravenhage, 1671-чисто гипоте· 
тический и при1:ом значительно преувеличивающий действительную смертность. Ср. 
о J. de Witt'e работы F. Не n d r i k s, Contributions to the History of Insuraпce, 
«Assurance Magaziпe», vol. II, N. 7 и D. D е и с h а r, А Sketch of the History of the 
Science of Life Contiпgeпcies, «Transactions of the Insurance and Actuarial Society of 
Glasgow», 1882. Первая таблица брачности была создана швейцарским пастором 
Мюре (J. L. Muret) в 1766 г. См. «Memoire sur 1' etude de la population dans le pays 
de Vaud», «Memoires de la Societe Oeconomique de Berne». Первая (гипотетическая) 
таблица неспособности к труду была исчислена Геймом (К. Heym), Ueber Inva
llden - Pensionen, «Rundschau der Versicheruпgeп», V, VI und Х B-de. R. ichard Bёckh 
распространил применение этой же формы исследования и изображения на рсждае
мость и преступность. См. «Die statistische Messuпg der ehelichen Fruchtbarkeit», «Bul
Ietiп de l' lnstitut Iпternational de Statistique», t. V, 1 livr., Rome, 1890, стр. 159-
187; «Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin:o, Jahrgange 22 (1895), стр. 443-452, 23 
(1896),· стр. 437-457, 24 (1897), стр. 605-621. 



Общая схема изучения де,иографuческuх явлений 75 

посылок о существе отношений между ·изменением времени (возрастом) 

и числом случаев изменения то.го или иного состояния при выводе раз

ных мер, здесь применяемых (так называемая непрерывность функций). 
Такое конечное представление демографических материалов, объ

единяющее все разнообразие явлений в одной общей картине, со всеми 
мерами, к этой схеме относящимися, является, как нам думается, конеч
ной сх~мой статистического изучения конкретных массювых явлений со
UJиальной жизни человека. Форма эта, будучи необхо;:щмой для вычисле
ния некоторых мер, применяемых в статистике ( средняя продолжитель
ность разных состояний и их отношения), облегчает и систематизирует 
вычисление других мер, да:вая в то же время критерий степени пригод
ности их для общих целей научного познаt:Iия. Она является един
ственным средством, дающим возможность сделать правильное заключе

ние о значении и о роли исследуемых явлений для всей с·овокуп.ности, об 
их интенсивности по отношению к общей массе. Эта общая схема пред-

. ставления дает возможность сделать оценку не только всех явлений, но 
притом во всех их комбинациях: смертность J{ак для всей группы, так и 
для каждой специальной, получающейся в силу наличия двух, трех и 
т. д. признаков, т. е. смертность женатых или смертность холостых пре

ступников И т. д. 89. 

Мы далеко отстоим от заполнения хотя бы незначительной части 
этой широкой схемы демоrрафическ,ой статистики, и нельзя не признать, 
что прогресс .и в этом отношении невелик по сравнению с ожиданиями 

крупнейших статистиков - теоретиков и практиков второй и третьей чет
верти прошлого столетия, а также и их предшественников. Но, хотя 
заполнение всей конечной схемы и представляется пока недостижимым 
идеалом, конструкция эта ввиду ее приложимости к любому из иссле
дуемых массовых явлений демографической статистики, из которых 
каждое мы всегда можем и должны рассматр,ивать как функцию воз
раста, может быть заполнена ,и фактичес%и ~аполняется по частям. 
Долгое время в демографии безраздельно юоподствовал взгляд, что 
идеалом при изучении смертности является постр,оение так называемых 

таблиц смертности или дожития, показывающих, как данное число .r~иц 
постепенно вымирает по мере перехода из одного возраста в другой. 
Но все же общая теория для заполне-ния этой схемы на основании ма
териала статистики населения была создана только трудами Г. Ф. Кнап
па, К. Беккера, Г. Цейнера, В. Лексиса, Л. А. Бертильона, В. Фарра. 
Ж. Левина, Р. Бёка и других ученых 90• Первая комбинированная табли-

sэ Представление жизни человека как функции его возраста для точного решеннn 
ряда научных и практических проблем приложимо не только к человеку. Подобным же 
образом следовало бы представлять жизнь рабочего и убойного скота при разрешении 
разных задач, связанных с их использованием. То же имеет силу и по отношению к жиз
ни зданий. Для определения ренты, страховых премий, квартирной платы и т. п. следо
вало бы приложить общую схему и к жизни зданий. rI'aкoe же значение имеет эта кон
струкция и по отношению к жизни растений, судов, фабрик и заводов и т. п. Только 
nрн этом условии возможны теоретически точные расчеты, в против~ом случае все 
выкладки будут носить случайный и произвольный характер. Ср. Е. М 1 s с h 1 е r, Hand. 
buch der Verwaltuпgsstatistik, l Bd., Stu tgart, 1892, стр. 99. 

90 К. В е с k е r, Zur Theorie der Sterbetafeln fur ganze Bevбlkeruпg, «Statisti
sche Nachrichten uber das Grossherzogthum Oldenburg», 9 Heft (1867); Zur Berechnung 
von Sterbetafeln an die Bev6lkerungs-Statistik zu stellende Anforderuпgen, «Commission 
Permanente du Congres International de Statistique. Memoires», St.-Petersbc,urg, 1876 (из
дана была также в Берлине в 1874 r. как доклад IX Международному статистическому 
конгрессу); G. F. К пар р, Ueber Ermittelung der ~terЫ_ic~keit aus den A_ufzeichnttn
gen der Bevolkerungs-Statistik, Leipzig, 1868; Sterb_l1chke1t ш Sachsen, Le1pz1g, 1869; 
Thebrie des Bevolkerungs - Wechsels, Braunschwe1g, 1874 (первая работа написана 
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ца смертности и брачности была опубликована в 1766 г. швейцарским 
пастором Ж. Л. Мюре. В настоящее время существует довольно значи
тельное количество как таблиц смертности, так и комбинированных таб
шщ смертности с брачностью и инвалидностью, которые соединяют в себе 
два элемента изменения состояний. Всякий но.вый элемент вносит зна
чительное увеличение трудностей расчетов, к т,ому же наблюдается поч
ти полное отсутствие материалов, соответствующих научным требова
ниям ( «Очерки», 111, § 6, стр. 204-212). 

(§ 7). Почти все вопросы общей научной схемы 
Общая схе.ма изучения относятся, .в частности, и к построению та'блюt 
отдель:~1;ен~:ссовых смертности, вследствие чего в дальнейшем мы. 

часто пользуемся примерами, относящимися к 

последним, хотя и :имеющими силу для общей схемы. РазрабатJ:,IВая, 
в частности, учение о смертносш как функции возраста, т. е. в форме 
построения таблиц смертности, и прилагая эту схему к разным группам 
индивидуумов, .выделенных по наличию того или иного признака. 

в некоторых отношениях приближаются к выводам, которые :,южно бы-· 
ло бы сделать заполнив -общую схему изучения для всей области де
мографической статистики. Но выводы эти относятся только к измере
нию данной частной группы в отношении смертности, брачности, ро
ждаемости и т. п. Для полноть1 картины не хватает другоr,о элемента. 
присуrпего только заполнению общей схемы,-характеристики сравни
тель~ной силы данной социальной группы по отношению как к _общей 
совокупности, так и к другим частным, т. е. пр,и этом нет возможности 

реконструировать полную картину демографической жизни данной со
вокупности. Из общей теоретической схемы всегда можно получить лю
бую частную, стоит то1Лько перечислить все случа,и, отнеся их к кругло
му числу новорожденных (при изучении смер'Гности). Первые таблицы 
смертности, вычисленные по так называемому методу Галлея, были, по 

и издана одновременно с работой К. Беккера в сентябре 1867 г. См. «Theorie ... ), 
стр. 99; G. Z е u n е r, ~ Abhandlungen zur mathematischeп Statistik, Leipzig, 1869, 
W. L е х i s, Einleitung in die Theorie der Bevёlkerungsstatistik, Strassburg, 1875 
(общие теоретические конструкции этой работы относятся к лету 1873 г., печnтание 
ее началось одновременно со второй работоf; К:. Беккера и закончилось уже в 1874 г.). 
См. «Jahrblicher fur Nationalёkoпomie ... » N. F., I Bd. (1880), стр. 176; «Abhandlungen 
zur Theorie der Bevolkerungs - und Moralstatistik», J ела, l!:'03: J. L е w i n (J ac
ques Lewiп - директор !(оммерческой Академии в Будапеште), Sur Ia determination 
et Ie recueil des donnees relatives aux taЫes de mortalite в трудах IX Международ
ного статистического к, нгресса, «Programme de la neuvieme session», Budapest, 1876. 
стр. 295 - 359. Труды этого I<онгресса - важнейший первоисточник для 
ознакомления с уровнем изучения смертности в 1870-е годы; статьи Л. А. Берти
льона в «Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales» : Mariage, Mortalite; 
W. F а r r, English Life - tаЫе, London, 1864; его же «Vital Statistics», 
London, 1885; А. J. V е r w е у, Princip1es of Vital Statistics, «Journal of the Roya1 
Statistica1 Society», vol. XXXVIII, 1875; работы Р. Бёка (R. Bёckh) разбросаны 11 из
даниях Берлине-кого ,статистического бюро с 1875 по 1902 г., в бюллетенях Между
народного статистического института и трудах международных съездов по гигиене 

и демографии: См. также L. Р е r о z z о, Della representazione grafica di una colle
ctivita di individui nella successione de1 tempo, «Annali di Statistica», ser. II, vol. 12 
(1880), переведена и снабжена примечаниями и добавлением В. Лексисом в «Jah1·
bl.icher fur Na tionalokonomie», N. F., I В d. (1880): J. В 1 и т е r и, Saggio di statistlca 
demologica, «Annali di Statistica», serie 3, vo1. 13 (1885); L. v. В о r t k i е w i с z 
Die mittlere Lebensdauer, J ena, 1893, статьи «Lebensdauer», «SterЫichkeit und Ster: 
Ьlichkeitstafeln» в «Handworterbuch der Staatswissenschaften»; Н. W е s t е r g а а r d. 
Die Lehre von der Mortalitat und Morbllitat, 2 Aufl., Jena, 19')1; Е. С z u Ь е r, Wahr
scheinlichkeitsrechnung, II Bd., 2 Aufl., Leipzig u. Berlin, 1910; Е. В 1 а s с h k е, 
Vorlesungen iiber mathematische Statistik, Leipzig, 1906; П. В. О хо ч и нс к я й, 
Опыт применения интерполирования к некоторым вопросам статистики двнження 
населения, «Временник Центра 1ьного Статистического К:с,митета» No 18, Спб., 1891. 
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общему правилу, необработаны с этой точки зрения, т. е. они начина
Jiись не с круглого числа новорожденных, а с имевшегося налицо числа 
смерт.ных случаев, ввиду чего сравнительное изучение этих таб
лиц затруднялось. 

В качестве ,объекта изучения смертности как частног.о случая при
менения общей теоре1'ической схемы можно брать людей, относящихся 
к разным общественным классам, получающих разные доходы, живу
щих в одно и то же время или на протяжении з:начительного числа лет 

и ~. д. Научные задачи статистики заключаются не тюлька в выработке 
1<онечной схемы представления ее материала и путей для ее заполнения, 
но также и в том, чтобы применить эту схему на практике, руковод
ствуясь общими статистическими идеями 91 • Мы можем построить таб
лицу смертноеnи для .всего государства или для отдельных частей его, 

для лиц обоих полов, для мужчин и женщин в отдельност,и, для разных 
семейных еостояний, для разных профессий, для лиц, получающих тот 
и.~tи иной доход, :и т. д. Можно, наконец, комбинировать вс.е эти признаки 
однн с другим и проникать, таким образом, все далее и далее вглубь изу
чения смертности, брачности, рождаемос11и населения, констатируя, на
сколько естественные и социальные условия отражают:я на мере демо

rрафически важных событий в жизни человека. Конечная схема научно
го представления результатов ,взаимодействия самых разнообразных 
причинных цепей на жизнь чел.овека остается той же, безо'ГНОС'ительно 
к материалам, которые положены в основу ее заполне'Ния. Все же в за
висимости от того или иного материала изменяются как методы ее за

полнения, так, до известной степени, и материальное значение ее ре-
зультатов. · 

Существенно иное значение имеют построения, которые своим внеш· 
ним видом напоминают общую конечную схему представления демогра
фического материала. К таким исследованиям ·от.носятся изображения 
::ж1из·ни какюго-л.ибо состояния, построенные по принципу общей схемы, 
т. е. в зависимости от его возраста. Взяв в качестве примера брачность 
народонаселения, за основной элемент изучения ·принимают в этом 
случае не среднего человека, а «средний брак». Заполненная схема по 
своему виду подобна обыкновенной таблице смертности, если в качестве 
события, наступление которого прекращает существование брака, рас
сматривают только смерть одного или обоих супругов. Она делается по-

01 Г. Ф. Кнапп s своей первой работе («Ueber die Frinittelung ... ~. стр. 3) 
определяеr задаqу изучения смертно:ти ка~< адэкватную с rrостроенисм таблиц смерт
ности. «I<ак известно, задача всякоrо изучения чеJJ.оnеческой смертносrи давно уже 
сформулирована в самом строгом понимании: путем науqной разработки соотsет· 
ствующих материалов показать, как известное число новорожденных какого-либо 
вида (напрамер, мужчин или женщи'i) вместе с ростом возраста постепенно изиеняегся 
вследстние ~ымирания. Речь пдет, как говорят, о том, чтобы установить rrорядок вы
мирания известного чис.1а новорожденных. Мы твердо придержи!.'1аемся этой задачи:о. 
·Ср. G. Z е u n е r, Ahhandlungen aus der mathematischen Statistik, ~тр. 4; Е. С z и
Ь е r, Die Entwickelung der Wahrscheiпlichkeitsth-eorie und ihrer Anwendungen, 
«Jahresbericht der Deutschen Mathematiker - Vereinigungь, VII Bd., Leipzig, 1899, 
стр. 227; Th. W i t t s t е i п, Mathematische Statistik uпd deren Anwendungen auf 
Natioпal - Oekonomie und Versicherungswissensrhaft, Hanпover, 1867, стр. 5. 

В полном противореч.ии с этой старой идеей находятся воззрения доволыiо мно
гочисленных авторов начала ХХ в., которые исключнтельную или главнейшую цен· 
ность таблиц ·смертности усматривают в том практическом значени.и., 1,оторое ОRП 
ймеют для страхования жизни. См. R. В е n i n i, Principii di statistica metodolo
gica, Torino, 1906, стр. 237; С. L. L а n d r е, Mathematisch - Technische ~a~ite1 
2ur Lebensversicherung, Jena, 1905, стр. 35; V. Т и r q u а n; Manuel de stat1st1que 
pratique, Paris, 1891, стр. 488; F. Р r i n z i п g, Handbuch der medizinischen Stati
stik~ J-e'na, 1906, стр. 9-10 (ер., впрочем, стр. 263-264); Л. В.Ходский, Основа· 
R'ИII t"еории и техники статистики. Спб., 1896, стр. 31. 
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хожей на таблицу брачности или инвалидности, когда берут два слу
чая прекращения брака - смерть и развод. В случае общей схемы таб
лица начинается с круглого числа нов,о.рожденных, т. е. лиц в возрасте 

нуль, означающем начало существования человека. Когда за исходный 
.элемент берут брак, табЛ1ицу тоже начинают с круглого числа одновре
менно заключе,нных браков, показывая, сколь~ко iИЗ них осталось налицо в 
конце первого, второго, третьего и т. д. года их существования. Для 
вычисления подобной таблицы нужно иметь вероятности смерти или 
дожития для :,.лужчин и женщин с разделением по семейному состоя
нию и вероятности развода, если таблица заключает в себе и этот эле
мент 92• Изучение брачности или другого какого-либо состояния может 
и не ограничиться таким суммарным заполнением схемы для всех бра
ков, без их возможных подразделений. И в том случае, подобно общей 
или частичным схемам, все браки можно разбить на подгруппы по раз
ным признакам: возрасту супругов, их месту жительству, семейному со
стоянию до вступления в этот брак и т. д. 

Один из виднейших теоретиков - профессор Берлинского универ
ситета Рихард Бёк- приписывает подобным таблицам брачности оди
наковый научный смысл и значение, как и тем таблицам, которые вы
числены при предположе,нии, что в основу исследования положен чело

век, а не брак. Уже по общим соображениям, которые развиты был.и 
выше, следует признать неправильность этого воззрения. К этому мол<
но прибавить, что рассматриваемая схема всегда носит частичный ха
рактер, не позволяющий произвести сколько-нибудь глубоко идущее ис
следование. При изучении брачности продолжительность его - лишь од
на из возможных проблем. Во всяком случае 1не менее важно знать 
склонность населения к вступлению в брак, получаемую путем построе
ния обычных таблиц брачности, из кот,орых к -гому же нетрудно полу
чить все выводы таблицы для «жизни» среднего брака. Схема эта яв
ляется еще более частичной, чем таблицы для отдельных изменений од
ного или нескольких состояний, уступая 1последним по своей общей на
учной ценности, которая определяется богатством тех выводов, к кото
рым можно прийти путем обращения к той или иной научной конструк
ции ( «Очерки», III, § 7, стр. 212-216). 

2. Основные методы заполнения общей схемы изучения 
демографических явлений 

Методы индивидуального (§ 8). Пут.и и средства для заполнения научной 
и массового наблюдения схемы как общей, так и специальных целиком 

за:еисят от качества материала и задач исследо

вания, и материальное значение, которое может быть приписано резуль
татам заполненной тем или иным образом схемы, различно в зависи
мости от этих путей и средств. 

Методы построения таблицы смертности обыкновенно разделяют 
на метод индивидуального наблюдения, когда материал находится в 
форме демографических биографий и когда на долю статистика выпа
дает также задача его сводки, и метод массового наблюдения или ме-

92 Р. Бёк пользуется другим, менее точным, методом при построении суммар
ных таблиц продолжительности брака. Все его расчеты основываются· на данных пере
писи о распределении наличных браков и сведениях текущих записей о разрушенных 
браках по их продолжительности. Вычисления таблицы продолжительности браков 
аналогичны в таком случае расчетам обычной таблицы смертности. См. «Statistisches 
J ahrbuch der Stadt Berlin», IV J ahrgaпg, стр. 34, V J ahrgaпg, стр. 6-7, J ahrgange 
XI, XV, XV~-XVII, XXV, XXVI; «Bevбlkeruпgszahlung 1875», 3 u. 4 Heft, стр. 68 
и след., Berlш, 1880. · · 
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тод статистики населени_я 93 , когда l\!атериал, с которым имеют де.10, 
уже сведен и дан в табличной форме. Страховые вычислители, работаю
щие в частных организациях, по общему правилу, занимаются исследо~ 
ваниями только при помощи первого метода, статистики населения -
второго, часто придавая евоей точке зрения преувеличенное значение. 
Соединительным звеном между теми и другими служит как общая тео
ретическая схема изучения, так и меры, к ней относящиеся. Что стра

ховые вычислители не считали нужным включать в свои работы теоре

тические конструкции обработки материала статистики населения для 
построения таблиц смертности, инвалидности, брачности и т. д., весьма 
llонятно: им, по общему правилу, не приходится иметь дело с этим ма
териалом на практике, и потому всякая подобная работа была бы 

излишним для практика «теоретизированием». Менее понятно резкое 
разделение страхования и статистики населения, проводимое, прав,1.а, 

большей частью бессознательно почти всеми авторами-демографами. 
Методы заполнения схемы в первом случае несравненно проще вто

рых. На долю стат.истика выпадает здесь не только научная обработ
ка, но и сводка первичного материала, вследствие чего он имеет воз

можность группировать его по всякому признаку, существенному с 

практической или теоретической точки зрения. К методу массового на
блюдения приходится прибегать, когда имеют дело с общим народона
селением, где ввиду значительности числа случаев наблюдения опера
цию сводки ,невозможно производить вместе с научной обработкой. При 
массовой сводке статистического материала по незначительному чисJ1у 
главнейших признаков отдельные личнос'Ги тонут в общей массе, и их 
особенности, которые необходимы для теории, порой исчезают при этой 
операции. К этим недостаткам метода массового наблюдения, органи
чески связанным с его существом, присоединяются еще другие факторы, 
вызываемые чисто практическими обстоятельствами и уменьшающие 
научную ценность статистичес.ких материалов, относящихся к общему 
народонаселению. Ввиду повсеместно наблюдающейся миграции насе· 
ления нельзя точно определить состав его в промежуточное между дву

мя переписями время, что часто является необходимым с точки зрения 
теоретической. Равным образом показания возраста в текущих записях 
и в особенности во время переписи как ввиду незнания своего точного 
возраста населением, так и намеренного искажения фактов заставляют 
желать много лучшего; это является необходимым злом, которое при
вносит с собой декларация возраста. Ко всему этому присоединяется 
еще недостаточная детализация возраста при сводке, которая приво

дит ·к весьма важным в теоретическом отношении последствиям. Пер,вый 
способ является поэтому с точки зрения теорип более совершенным, но 
ан применяется, по общему правилу, только в страховании жизни. Ме
тод заполнения общей схемы в этом случае весьма прост, хотя он и 
может быть приложен лишь в том случае, когда количество и качество 

материала позволяют. это 94• . 

П. С. Лаплас указал на этот способ для построения таблиц смерт~ 
ности: «Способ составления таблиц смертности весьма прост. Из теку
щих записей рождений и смертей выбирают значительное число инди
видуумов, даты рождения и смерти которых показаны. Затем онреде
ляют, сколько из них умерло на первом, втор~м. третьем и т. д. году 

93 См. Б. Ф. М а л е ш ев с к и й, Теория и практика пенсионных касс, т. II, 
ч. 1, Спб., 1890, стр. III-IV. 

94 Ср. R. В е п i п i, Principii di statistica metodologica, Toriпo,1906, стр, 264. 
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жизни, откуда заключают о числе лиц, живы):( в начале всякого года 

жизни, которое и пишут в таблице сбоку числа, обозначающего год 
возраста. Таким образом, число рождений пишут рядом с нулем, рядом 
с. 1 - число детей, которые дожили до этого возраста, рядом с 2-чис
ло тех, которые дожили до двух лет, и т. д. Но так как смертность в 
течение первых двух лет жизни весьма велика, для достижения большей 
точности следует обозначать в этом первичном возрасте число доживаю
щих в конце всякого полугодия» 95 ( «Очерки», III, § 8, стр. 216-218). 

(§ 9). Могут существовать два чистых типа за-
Методы поколения полнения общей или специальных теоретических 

реального и фиктивного схем в зависимости от задач исследования. Мы 
можем иметь цель статистически изучить жизнь реального поколения 

или современников 9\ или же так называемого поколения фиктивного. 
В первом случае фактически прослеживают жизнь данного поколения 
со времени рождения лиц, в нее входящих, и до того времени, когда 

они окончательно .вымрут. Во втором на основании мер смертности, 
брачности, инвалидности, рождаемости, преступности и т. д., относя
щихся к массовым явлениям за более или менее короткое время, про
слеживают жизнь искусственного, фиктивного поколения - как люди 
жили бы, если бы все явления, входящие в сферу статистики населения 
и моральной, наблюдались в мере, полученной для данного времени 
наблюдения. Меры эти для разных воз.растоо вычислены вследствие это
го на основании данных, отно·сящихся к людям разных поколений. 

Понятие «поколение» не является определенным и допускает зна
чительные модификации. С теоретической точки зрения для чистоты 
первого типа заполнения общей схемы следовало бы брать людей, ро
дившихся в один и тот же момент времени, что .не представляется воз

можным, так как ниrде не наблюдается значительное число детей, ро
дившихся в один и тот же момент 97 , к тому же мы, по самой природе 
вещей, должны ограничиваться определенными периодами времени. 
Многие авторы, по-.видимому по чисто практическим основаниям, так 
как сводка демографических материалов производится по годам наблю
дения, понимают под «поколением» лиц, родившихся в одном и том же 

году, другие относят этот термин и к родившимся в течение ряда смеж

ных лет. То же -;.1меет силу и по отношению к современникам при запол
Нffilи.и схемы для фиктивного поколения при изучении интенсивности 
среди них разных событий и продолжительности состояний, отмечаемых 
и исследуемых демографической статистикой. Таким образом, задачей 
в первом случае я:вляется .исследование жизни лиц, родившихся, скажем. 

в 1915 г. в России, и заполнение общей схемы на основании материало1:З, 
к ним относящимся, во втором-по смертности и другим явлениям, на

чав с произволь.ного круглого числа новорожденных, запол.няют общую 

схему на основании мер, относящихся к событиям, происшедшим в 
1915 г. . 

Для правильной оценки обоих типов заполнения схемы необходимо 
сделать несколько предварительных замечаний. Ввиду того, что из всех 
обJrастей демографической ста1'истики только смертность населения по
~учила достаточную теоретическую обработку, все взгляды о методах 

85 Р. ,- S. L а р 1 а се, Essai philosophique sur Ies probabilites, Paris, 1814, 
стр. 64; 5 ed., стр. 174. 

96 Название «таблица смер~ности современников» принадлежит Г. Цейнеру. 
См. G. Z е и n е r, Abhandlungen aus der mathematisch.en Statistik, Leipzig,,, 1869, 
стр. 5:·~. · 

97 \V. L е х i s, Abhaпdlungeп zur :Гheorie der Bevolkerung~ - und· Moralsta
tistik, J ena, 1903, стр. 1. 
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реального· и фиктивного поколения и их значении относят) по общему 
правилу, к построению таблиц смертности. Их часто рассматривают не 
как . форму :научного изображения, представляющую самостоятельную 
научную ценность, а только как средство для вычисления средней про
должительно,сти жизни. Поэтому все аргументы за и против того или 
иного метода рассматривюст с точки зрения последней .• Это обстоя
тельство, как нам представляется, следует отнести за счет наблюдаемой 
и по настоящее время недостаточной разработанности основных учений 
статистики населения и моральной, в частности о взаимоотношениях 
их разных отделов: учения о методах собирания первичного материала, 
формах его науч.наго представления, мерах, к нему относящихся, и нс
.следований материального значения массовых явлений и их.причинных 
,отношений, где, между прочим, должно быть рассматриваемо учение 
о приложении теории вероятностей к статистике. Большинство авторов, 
судя по. изложению ими учений статистики населения I.[ моральной, не 
имеют ясного представления о формах научного изображения демогра
фических материалов и их сравнительной научной ценностя, а также 
и о мерах, к ним относящихся. Только у В. Лексиса, в трудах которого 
разбросано большое богатство оригинальных научных идей, находим 
и в этом отношении отправные пункты для общих теоретических по
.строений. Он приводит несколько высказываний об общих задачах ис
следования в области демографической статистики, правда, все же не
достаточно общих и определенных и к тому же приведенных в связь 
и затемненных его излюбленными идеями о роли приложения теории 
вероятностей к статист1:1ке 98• К тому же у В. Лексиса отсутствует учение 
об отношениях частной схемы науч.ной формы представления (таблицы 
брач.ности, смертности и т. п.) и сбщей, синтезирующей демографиqе
ские· массовые явления и проuессы. 

Прежде чем приступить к характеристике значения обоих типов 
построения таблиц, небес.полезным представляется привести их в связь 
с первым подразделением на метод индивидуального и метод массового 

наблюдения при заполнении схемы, что, по общему ,правилу, до сих пор 
не делалось, хотя оно и является необходимым для устранения ряда 
возм·ожных недоразумений. 

Нетрудно убедиться, что при запол.нении схемы как для реального, 

так и для фиктивного поколения возможны оба технических способа. 
Обычно при теоретическом обсуждении этого вопроса упускают из виду, 
что применение индивидуального метода наблюдения допустимо с тео
ретической точки зрения, хотя весьма трудно осуществимо· на практике, 
но все же возможно для сравнительно небольших государств и больших 
городов, в особенности при наличии так называемой шведской системы 
собирания демографических материалов. В страховании, отчасти ввиду 
отсутствия достаточного количества соответствующих материалов, при
меняя индивидуальный метод обработки и заполнения теоретической. 
схемы, не пользуются при этом чистой схемой реального или фиктивно
го поколения. Обычно подвергают научной обработке весь наличный ма· ,· 
териал настоящего п прошлого, смешивая воедино данные опыта для , 
разных поколений как уже умерших, так и живущих в момент обработ
ки материала. Мерой величины материала, а в силу этого до известной · 
степени научной его ценности является количество лет, прожитых · 

lls W. L р х i s. 'Abhandlungen .. , очерк IV: Uebersicht der demographischen 
Eiemente und ihren Beziehungen zu einander - переработка доклада, наnечатанноrо: 
в «Bulletin de l'lnstitut International de Statistique:., t. VI, 1-re livr., Vienne, 1891, 
стр. 40-56 под названием «Gesammtubersicht der demographischen Elemente». 

6-1048 
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под наблюдением. Нео.бхrщимые для заполнения общей схемы меры ис-· 
числяют при этом сводя воедино данньrе для каждого возрастного клас
са индивидуумов, демографические биографии которых, полные или не
полные, имеются в распоряжении ис,следователя. Страхование идет, та
ким образом, по среднему пути, оно принадлежит к смешан,:1ому типу. 

Вследствие этого материальное значение т~ких исследовании обладает 
всеми недостатками того и другого типа и не дает в то же ~ремя ни од

ного из их теоретических преимуществ 99• 

(§ 10). В теоретическом отношении и тот и другой метод имеет свои 
достоинства и свои недостатки. Большинство ученых, писавших о смерт
ности и брачности, находились под прямым или косвенным влия
нием идей А. Кетле об устойчивости явлений человечеекой жизни, что 
отразилось и на их отношении к обоим методам. Для определения роли 
реального и фиктивного поколения · необходимым представляется, как 
нам кажется, установить прежде всего деление общих причин, оказы
вающих влияние на демографические массовые явления, которое не
сколько напоминает деление общих причин смертности В. Фарра, раз
личающего причины, лежащие вне человека, и причины, к нему относя
щиеся 10°. Статистика исследует конечные итоги действия тех и других, 
поскольку они вызывают реальный результат - статистически регистри
руемое явление. При схеме для реального поколения задачей изучения 
является регистрация всех демографически важных событий, относя
щихся по возможности к одной и той же перво.начальной совокупности 
новорожденных, при фиктивном - к раЗtным с·овокупностям людей, жи
вущих в од.но и то же время наблюдения и подвергающихся в силу это
го одному и тому же воздействию причин, лежащих вне человека. Как 
показывают многочисленные статмстические изыскания, влияние разных 

внешних обстоятельств и свойств человека на интенсивность демографи
ческих массовых явлений представляется бесспорным, но бесспорна так
же связь '1ежду внешними условиями и внутренними, относящимися 

к человеку как таковому, равно как и трудность, быть может фактиче
ская невозможность, их практического разделения и класс.ификации. 

Все же нам представляется, что это деление, имеющее главным образом 
только теоретическое значение, не только не бесполезно, но даже не
обходимо. Желая охарактеризовать всю совокупность внешних усло
вий, обычно говорят о времени, влияющем на интенсивность массовых 
явлений. Говоря об интенсивности, скажем, брачности в 1914 и 1915 rr. 
мы, принимая во внимание то обстоятельство, что, как показывает опыт, 
физические и психические особенности людей одних и тех же возраст
ных классов, относящихся к поколениям смежных· годов, разнятся лишь 

незначительно друг от друга, приписываем изменение интенсивности 

99 Причина необходимости построения особых таблиц смертности, брачности, 
рождаемости, инвалидности и т. д. при страховании того или иного круга индивиду· 
умов кроется в особенностях всего уклада жизни этой группы лиц. Он, отражаясь 
на мере изучаемых явлений, вызывает необходимость при вычислениях страховых 
премий построения особых ·таблиц. Сравнительная незначительность материалов 
приводит к вычислению таблиц смешанного типа, в то время как с точки зрения тео
ретической следовало бы применять таблицы для поколения фиктивного. «Если дело 
идет о практических це"1ях, - говорит Э. Чубер, - следует отдать предпочтение 
таб.1ице современников, именно для тоrо времени, которое не отстоит чересчур да
леко от времени возникновения этой таблицы». См. Е. С z и Ь е r, Wahrscheinlichkeits
rechnung, II Bd., 2 Aufl., стр. 108. Ср. также G. Z е и n е r, Abhandlungen э.us der 
mathematischen Statistik, Leipzig, 1869, стр. 54. 

100 См. W. F а r r, Vital Statistics, London, 1885, стр. 147, 151-152; 166. По
добное же де пение проводит Эджуорт (F. У. Е dgeworth). См. «Death - rate» в Palgra
ve' s Dictionary of Political Есопоmу, vol. I, London, 1915, стр. 495. Ср. также Е. С z u
b е r, Wahrscheinlichkeitsrechnt1ng, II Bd., 2 Aufl., стр. 20. 
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брачности, если оно наблюдалось 101 , «времени», понимая под ним всю 
оовокупность усло:вий того и другого года. Внешние условия, отра
жаясь в конечном итоге благоприятным или неблагоприятным образом 
на интенсивности того или иного явления, действуют, правда, через пси
хологию и" физиологию человека. Все же следует иметь в виду, что при 
этом целыи ряд факторо:в остается более или менее нейзменным, одина
ковым для этих поколений: физическая организация, взгляды на брач
ность, мораль населения и т. д. Хотя все психические и отчасти физиче
ские особенности населения являются, в свою очередь, следствием со
циальной среды и условий, в которых люди живут, и в силу этого они 
подвержены изменению, но тот или иной круг идей, раз утвердившисьt 
изменяется не так легко. Для теоретических целей нич'ю поэтому не 
препятствует рассматривать физику и психи.ку среднего или абстракт
ного человека смежных поколений как неизменный в течение короткого 
времени комплекс, подвергающийся тому или иному воздействию бес
конечно разнообразных внешних фак-горов. Все чис.,тrовые результаты 
с1 атистики вызываются совместным действием как этих ус.11овий, та~ 
и психа-физических особенностей человека, .причем первые комбини
руют, так сказать, свое воздействие с особенностями вторых. Предполо
жим, для простоты, что физические и психические качества двух смеж
ных поколений для всех возрастных клаосов лиц, живущих в это времяt 
остаются в общем и целом в течение двух смежных лет наблюдения 
неизменными, равно как и все общие внешние факторы, за исключением 
одного. Представим далее, что в одн,ом году замечается резкое и силь
ное повышение цен на предметы первой необходимости, в то время как 
народный доход как в целом, так и в отдельных частях остается неиз
менным. Это повышение, уменьшив возможность надлежащего питания 
организма, комбинируется с наличием той или иной силы сопротивления 
этого последнего и вызывает смертность, превосходящую по величине 

смертность другого года. Таким образом, измерение влияния внешних 
условий при неизменности психа-физической природы человека сводится 
в простейшем случае к исследованию влияния одного фактора. Точно 
так же понижение интенсивности вступления в брак, повышение пре
ступности и т. п. в данном случае следует приписать тому же влиянию. 

Но в социаJ.Iьной жизни подобного равенства всех прочих условий ни
когда не наблюдается, здесь всегда приходится иметь дело со сложным 
комплексом внешних условий, которые удается охарактеризовать толь
ко путем указания на один какой-нибудь признак, при,сущий всем ин
дивидуумам данной сов,окупности. В таком смысле сч:итают возможным 
говорить о физико-психическом влиянии города и деревни, как места 
жительства, на меру демографических явлений. В подобном же смысле 
можно говорить, что «время» влияет на массовые явления статистики 

населения и моральной. Под этим внешним признаком «время» скры
ваются самые разнообразные причины, дейс.твующие положительно ила 
отрицательно, существующие только ~ прош.,тrом или же и в насrоящем" 

изменившие силу своего действия и оставшиеся неизменными 102
• 

Случай этот можно представить также в таком виде, что имеют де

ло с двумя населениями с од.ними и теми же физическими и психиче
скими особенностями. Предположим, что они подвергаются наблюде,
нию в течение года в отношении смертности, брачности, рождаемости-

101 Теория вероятностей может быть полезна при подобных изысканиях. 
102 Ср. в. А. К о с и нс к и й, О приемах научной разработки статистических 

данных, М., 1890, стр. 47; L. v. В о r t k е w i t s -~ h, .Krit!_sche ~etrachtunge~ 
zur theoretischen Statistik, II Artikel, «Jahrbucher fur Nat1ona]okoпom1e uлd Stat1-
stik», З Folge, Bd. Х (1895), стр. 327. 
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и т. д. Разница в результатах должна быть .отнесена за счет разницы 
внешних условий, хотя все же следует иметь в виду, что результаты, 

исследуемые статистикой, вызваны комбинированным действием обоих 
видов причин. Можно теоретически представить себе в населении раз
ные группы лиц, которые все вымрут в течение следующего гсща их 

жизни или вступят в брак и т .. п., если общие условия будут оказывать 
· определенное влияние на это население и величина этих трупп изменится 
при. других условиях. 

Во всех спорах о значении того и другого метода речь шла почти 
исключительно о смертности; при рассмотрении же всех массовых яв
лений демографической статистики разрешение этого вопроса представ
ляется не столь простым, хотя все соображения, относящиеся к смерт
ности, имеют силу и по отношению к другим явлениям. В смертности, 
ка.к явлении по преимуществу физическом, главную роль играет физи
ческ.ая сторона человека, и пото:о.1у разделение внешних и внутренних 

причин здесь проще и нагляднее ( «Очерки», III, § 9--10, стр. 218-225). 
(§ 11). Несомненно, что заполнение. общей схемы 

. 1 : • :-Научное значение для реального поколения представляется так 
метода реального поколения ., ., ' . · сказать, естественнои задачеи, выполнение кото:-

рой весьма ценно и необходимо для разрешения целого ряда научных 
проблем. 

С тщугой стороны, для развития общих начал ,статистики населе
ния и мо~)альной при наличии материалов массового наблюдения проще 
веего, хотя это и не необходимо, пользоваться представлением о реаль
ном поколении. Самые общие положения получатся при -выделении и 
предварительном разрешении вопроса об общей научной схеме пред
ставления демографических материалов, безотносительно к качествам 
й. свойствам последних, или, вернее, представляя их в виде многочис
ленного ряда демографичес-ких биографий, независимо от того, от,носят
ся ли они к поколению одного года или нет, и с неограниченной воз
можностью их группир·овки. Естественность отнесения общей схемы 
к. р·еальному поколению и побудила некоторых ученых рассматривать 
метод· фиктивного поколения как необходимое зл·о ввиду отсутствия 
соответствующих материалов, собирание которых потребовало бы 100 
лет ~оз . 

. К тому же некоторые теоретические проблемы в строгом смысле 
могут быть разрешены только при пользовании конструкцией поколения 
реального. Это бывает в тех случаях, когда сама проблема требует, 
чтобы все данные относились к одному и тому же первоначальному со
ставу лиц, рождения которых отстоят лишь незначительно друг от дру

га, ·так как статистическими исследованиями установлено, что демогра

фические явления представляются, между прочим, функциями времени. 
Так, конструкция «нормального возраста смерти», которой В. Лексис 
обогатил науку, требует для.его установления поколения реального, ибо 
т.олько при этом условии можно ожидать полного соответствия теории 

и практики. При приложении этой конструкции к различным таблицам 
смертности для общего народонаселения, которые не только вычислены 
для разных поколений, но к тому же еще при помощи того или иного 
метода интерполированы, трудно ожидать вполне удовлетв-:>рительных 

; 1. ·
103 См. любопытное мнение Г. Зильберглейтг, высказавшего со\fнение об осу

ществимости на практике метода реального поколения. Н. S i I Ь е г R 1 е i t, Die 
Le·Ьeti~dauer der Bevёlkerung, стр. 1096-1097 в «Bericht iiber clen XJV Internationa
len Kongress fiir Hygiene und Demographie», III Bd.,II Theil, Berlin, 1908. . 
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результатов 104• То же имеет силу и по отношению к подобным постро
ениям К. Пирсона 105 и Э. Разери 106. 

При приложении теории вероятностей к средней продо.1жительности 
жизни и подобным ей величинам р::~зделение это имеет также большое 
значение. Случай получения ее из наблюдений над реальной генераuией 
«лучше всего соответствует существу средней продолжитеJiьности жиз
ни, - говорит В. И. Борткевич, - так как только тогда эта последняя 
величина получается, как средняя из опре)].еленных реальных величин 

продолжительности жизни». Эта величина в таком случае не представ
ляет никаких затруднений для приложения теории вероятностей 101• Да
леко не то при фиктивном поколении 1os. 

Так же обстоит дело с вопросо:м, поднятым В. Лексисом, ожидаю
щим своего точного статистического разрешения, влияет ли улучшение 

питания детей и лучшая забота о них только в том смысле, что мы увели
чиваем на несколько лет жизнь младенцев, по самой природе своей не
жизнеспособных, предназначенных к вымиранию, или же что они, пе
режив первые. критические годы, становятся в более или менее одина
ковые условия с другими детьми. Для статистического выяснения этого 
вопроса требуется построение таблиц смертности с самыми детальными 
подразделениями для реальных поколений детей в возрасте от О до 
10 лет 109• 

Вообще для правильного исследования влияния какого-нибудь по-· 
стоянно действующего фактора, во избежание возможных ошибок в за
ключениях, необходимым является заполнение схемы для реального 
поколения. Состав группы во многих случаях текуч, что увеличивае-r 
сложность разрешения подобных проблем. Сюда следует отнести изу
чение влияния той или иной профессии, гражданского состояния и тому 
подобных факторов на продолжительность жизни 110, ибо влияние это, 
по общему правилу, не сказывается сразу вполне и целико\оl и продол-

101 В. Лексис в письме к Л. Пероццо отмечаеt: «Моя теория по сути де.,а пред
полагает, что все смертные случаи в различных возрастных классах нормальной rруп
пы являются частью одной и той же первоначальной подо!Jытной группы, т. е. что они 
вышли иэ одного и того же колле~тива новорожденных. длSJ. проверки теории надо, 
стало быть, сравнить реэул:~:,таты. с по~линной, таблиuе~ ~мерт~о~ти». См: статью 
L. ре r о z z о, Distribщ;i011e de1 mort1 per eta, «А nnal1 d1 Stat1st1ca.-, ser1e 2,. v~I 
V (1879), стр. 81. Ср. также W. L е х i s, Abhandlungen .. , стр. 117 и R. В е n 1 n 1, 

Principii di statistica, Firenze, 1901, стр. 48. 
1os :К. р е а r s о п, The Chances of Death, Loпdon, 1897. 
1011 Е. R а s е r i, La mortalita nei vari stadi della vita, «Bulletin de 1' Institut 

International de Statistique'I>, t. XI, 2 livr., St.-Petersbourg, 1898, стр. 267-285. 
101 L. v. В о r t k е w i t s с h, Kritische Betrachtungen .. , 1I Artikel, стр. 348 · 

Лаплас первый применил теорию вероятностей к средней продолжительности жизни 
и брака. См. «Theorie des probabilites~. Paris, 1812, стр. 408-418. 

1ов L. v. В о r t k е w i t s с h, Kritische Betrachtungen .. , II, стр. 350. 
109 См. W. L е х i s, Abhandlungen .. , стр. 87. «Кроме того, благодаря лучшему уходу 

и питанию детей часто достигается только некоторое п р од л е и и е и х ж и з н и, 
смерть щадит их' еще несколько лет, в то время как в менее счастливых общественных 
группах строгий отбор происходит быстро и беспрепятственно. Поэтому можно без
оговорочно рассматривать как факт порядка закона природы (eine naturgegleitzliche That 
sa,che), что значительная часть новорожденных детей действ п тел ь но н еж из не
е по с об на, что они имеют, так сказать, специфическую смертность. Максимум интеп~ 
сивности этой смертности начинается еще до рождения, он приходится на самый девь 
рождения, а последние отпрыски этой группы могут дожить до р.есятилетн~г~ воэра~а:.. 

110 Ср. Е. в 1 а s с h k е, Vorlesungen uber mathemat1Sche Stat1st1k, Le1pzig 
u. Berlin, 1906, стр. 20-21; J. В r о w n 1 ее, Studies in the meaniпg and r~latioms.hfp 
.of Birth and Death rates. III. The Constitution of Death - rate. «Journal of Hygiene», 1915 
{July); С. А. Но в о сель с к и й, Смертность и. продолжи.тельность жязн1t· в. Рос.-
.сяи.- Птг .• 1916, стр. 20. · : , ~ 1 
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жается также и по выходе из сферы влияния подобных факторов·, если 
·они действовали на людей в течение достаточно продолжительного вре

мени. К факторам подобного рода относится в страховании. продолжи
-тельность его. Опыт показал, что смертность по возрасту для вновь 
вступинших в страховое общество и пробывших там то или иное число 
лет, весьма различна. В силу этого теоретики в настоящее время обычно 
рассматривают смертность населения как величину, зависящую от двух 

непрерывных факторов: возраста и времени наблюдения, а в страхова
нии, кроме них, еще и от продолжительности его. Но точное теоретиче
ское разрешение всех указанных выше проблем требует подобно,го же 
рассмотрения. 

Э. Чубер неточно отмечает, что таблицы смертности для реального 
поколения имеют высочайшую научную ценность с точки зрения биоло
гической, давая заключение об изменении жизненной силы населения 111 • 

Если бы мы обладали целым рядом таких таблиц для последователь
ных поколений, таблицы эти имели бы также и то преимущество, что 
из них можно было бы получить лишь приблизительную картину для 
фиктивной генерации. Картина эта не вполне соответствовала бы дей
ствительности потому, что меры смертности, брачности, рождаемости 
и т. д., относящиеся к однолетнему возрастному периоду и к однолет

нему поколению, получены на основании данных, относящихся к двум 

годам наблюдения. Вычисляя вероятность умереть для младенцев от 
О до 1 года, родившихся в 1914 г., мы должны проследить их :жизнь как 
в 1914, так и в 1915 г., так как дети, родившиеся 1 января 191'1· r., либо 
переживут свой первый год жизни, либо умрут до 1 января 1915 г., когда 
им исполнится уже 1 год, в то время как родившиеся 31 декабря мо
гут пережить свой первый год жизни только 31 декабря следующего 
.1915 г. Если бы мы имели дело с поколением в строгом смысле слова, 
т. е. с лицами, родившимися в один и тот же момент времени и притом 

в начале года, расхождения этого не наблюдалось бы. 
В. И. Борткевич замечает, что «конечно, биометрической задаче 

(т. е. построению таблиц смертности и нахождению средней продолжи
тельности жизни - М. П.) более соответствует исследование действи
,тельной генерации в отношении порядка ее вымирания, и это является 
в то же время идеальным требованием, которое не может быть напоми
наемо статистику чересчур часто» н 2• Он, до известной степени, прибли
жается, таким образом, к Г. Мейеру 113 и Г. Цейнеру 114, который, впро
чем, в одном месте замечает: «Последнее время стремления направлены 
были только на установление таких (реального поколения) таблиц, но 
все-таки таблицы первого вида ( фиктивного поколения) имеют с точ
ки зрения общего статистического смысла одинаковую с ними научную 
ценность», обладая в то же время тем преимуществом, что их можно 
вычислить на основании наблюдения за короткое время ш. 

111 Е. С z u Ь е r, Wahrscheinlichkeitsrechnung, II, стр. 107-108. 
112 L. v. В о r t k е w i t s с h, Die mittlere Lebensdauer, Jепа, 1893, стр. 47. 
113 G. М е у е r, Die mittlere Lebensdauer, «J ahrbйcher fi.ir Nationalokono-

mie und Statistik», XV J ahrgang (1867). 
, 

114 G. Z е и n е r, Abhandlungen aus der mathematischen Statistik, Leipzig, 
J869, стр. 81. 

115 Там же, стр. 53-54. Он называет эти типы заполнения схемы «таблицей 
смертности современников::& и «таблицей смертности определенной генерации» (стр. 53). 
,Честь ясного разграничения этих типов он совершенно несправедливо приписывает 
себе. «До сих пор; - говорит он, - еще не проводили ясно этого различия» (стр. 53). 
Хотя и трудно представить себе, что этот выдающийся ученый не знал многих 
трудов своих предшественников, а до всего доходил самостоятельно, все же; надо 



Общая схема изучения де.иографu,tес"-UХ явлен.uii 87 

Не следует все же упускать из виду, что при этом методе одно и то 
:же физическое и психическое существо подвергается действию самых 
разнообразных внешних факторов в течение 100 лет. Имея ряд таких 
таблиц для многих поколений, нельзя все же сделать заключение об 
изменении .жизненной силы населеrшя в узком смысле слова. Получен
ные различия являются результа rом комбинированного действия внут
ренних и внешних факторов, прич2м последние проявляют свое действие 
путем видоизменения силы первых, и сами они подвержены значитель

ным колебаниям, которые не имеют ничего общего с изменением жиз
ненной силы исследуемого населения. 

Фактически все же большинство авторов пе придает большого зна
чения вычислению таблиц смертности для поколения реального главным 
образом ввиду того, что смертность для каждого возрастного класса от
носится здесь к разному времени наблюдения, в то время как опа под
лежит изменению во времени. Ука~ывают также, что благодаря мигра
ции населения вычисление такой таблицы для целых народо~r а селений 
представляется делом почти невозможным, в то время как дш1 поколе

ния фиктивного значение этого фактора сравнительно ничтожно ш. Пос
леднее возражение, относясь только к методу массового наблюдения, не 
имеет абсолютной силы. Мотив этого предпочтения, по общему правилу, 
чисто практический. «Таблица смертности, - говорит Э. Чубер, - для 
(реального) поколения никогда не дала бы ничего иного, кроме истори
ческого сведения об уже вымершей человеческой массе) - сведения, 
которыми, строго говоря, непозволительно пользоваться при суждении о 

настоящем» 117 («Очерки, III, § 11, стр. 225-231). 
(§ 12). Иное положение имеет место при втором 

Критика метода методе. Исторически он получился не путем те~ 
фиктивного поколения 

оретических рассуждений в то время, ко,гда 
идеи кетлетизма прямо или косвенно сильно влияли на умы современ

ников, а просто благодаря тому, что недостава.п:о материалов ·для за
полнения схемы по первому методу. Заполняя общую схему на основа
нии вычисленных для известного времени вероятностей или же коэффи
циентов смертности, брачности, рождаемости и т. д. для лиц разных 
поколений, строят гипотетическую таблицу, приняв, таким образом, в 
расчет только действия естественных и социальных причин, вызвавших 
эти явления в течение исследуемого времени наблюдения. 

Первым ученым, ясно выдвинувшим задачи изучения условий смерт
ности настоящего времени в противоположность изучению ее на про

тяжении 100 лет, был А. Кетле, 1шторый, правда, не имел nпо.тп-1е ясного 
и точного представления о правильном построении таблиц с.:мертности 
для реального и фиктивного поколения .1 18. 

полагать, что в этом случае, равно как и в других, Г. Цейнер не знал о существовании 
важнейших работ, касающихся тех же проблем, над разрешением которых он работал. 
·См. замечания I<аннера (М. К.аnпеr) в статье «AJlgemeine ProЬleme der Wahrscheinli
chkeitsrechnuпg», «Jourпal des Coliegiums Нir Lebens - Versicherungs - Wissenschaft 
zu Berlin», II Bd. (1871), стр. 38-39 и К. В е с k е r, Zur Berechпung von Sterbeta
feln, «Commission Permaneпte du Congres International de Statistique. Memoires», 
St.-Petersbourg, 1876, стр. 259. 

115 L. v. В о r t k i е w i с z, SterЫichkeit und SterЫicl1keitstafeln, «Handwor-
terbuch der Staatswissenschaften», 3 Aufl., VII Bd., Jena, 1910, стр. 934-935. · 

117 Е. С z u Ь е r, Wahrscheinlichkeitsrechnung .. " 2 Bd., 2 Aufl., стр. 108. Ср. 
также W. L е х i s, Abh.andluпgen .. , стр. 26, 28; Е. L е v а s s е :1 r et М. Н u Ь е.!• 
Duree de Ia vie de 1<!, population, «Bericht iiber_ den XIV Internat1onalen К.?пgress f_ur · 
Hygiene und Demographie. Berlin 23-29 September 1907», III Bd., II Te1l, Berl1n, 
1908, стр. 1090; С. А. Н о в о сель с к и й, Смертность и продолжительность жизни 
в России. Птг., 1916, стр. 20-21. 

11s «Для того, чтобы получить сколько-нибудь точное представление о совре· 
•иенной смертности в какой-либо стра!'{е, надо менее обращаrься к таблицам смертности 
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Самым решительным и убежденным противником таблицы смерт
ности для фиктивной генерации является Г. Мейер 119

, который был к 
тому же первым ученым, подвергшим их научной критике главным обра
зом с точки зрения вычислений средней продолжительности жизни. 
Таблицы смертности для фиктивного поколения «не дают все же реаль

ных статистических чисел, - говорит он. - Они относятся только к оп.,. 
ределенному году наблюдения или другому краткому периоду времени, 

а не к генерации. Они не содержат никакого порядка вымирания, а 
только ряд вероятностей смерти и дожития. На основании их нельзя 
вычислить среднюю продолжительность жизни в собственном смысле 
слова, а только ожидаемую. Таблиuы эти дают не статистические, а 
только гипотетические числа, они t~огут быть хороши поэтому как осно
ва для обществ страхования жизни, но на основании их данных нельзя, 

установить исследований о состоянии народного благосостояния» 120
• Все 

же ему приходится сознаться, что метод реального поколения в его аб
солютной форме провести нельзя в силу повсеместно наблюдаемой миг
рации населения. О смертности эмигрантов и иммигрантов приходится 
судить на основании ряда гипотез 121 • 

Следует отметить, что Г . .Мейер неверно понял известную цитату 
из П. С. Лапласа о методе вычисления таблиц смертности. Он заявля
ет, что за 50 лет до появления его статьи П. С. Лаплас указал на пра-· 
вильный метод вычисления таблиц смертности для реального поколе
ния и средней продол:ж~ительности жизни, но что честь практического 
проведения его в жизнь принадлежит Ф. Б. В. Герману, который сделал 
это в своих «Beitrage zur Statistik des Kбnigreichs Bayern». 

Из этого сопоставления явствует, что широкое, всеобъемлющее опре
деление П. С. Лапласа, которое, базируясь на индивидуальном методе, 
может быть одинаково приложено как к реальному поколению, так и к 
смешанному методу, когда все случаи наблюдения относятся к умершим,. 
родившимся в самое разнообразное время, и для которого необходимым 

чем к смертности в каждом nозрасте, непосредственно исчисленной на основании. 
новейших документов. Таблицы смертности в том виде, как их обычно исчисляют, сме
шивают воедино весьма различные элементы: они заодно знакомят с результатами 

современной смертности и теми, которые имели место более ста лет тому назад, не 
прини\fая при этом во внимание колебаний роста или падения, которые население 
могло иметь. Современною смертностью я считаю вероятность для людей каждого 
возраста прожить еще один год. Величину ее, очевидно, исчисляют с большей точно
с:rью в том случае, когда ее можно вывести непосредственно на основании результатов 

переписи и чисел умерших в записях гражданского состояния. Это я и сделал в новой 
таблице». См. А. Q u е t е 1 е t, Sur les taЫes de mortalite et de population, «Bulletin· 
de la Commission Centrale de Statistique», t. V, Bruxelles, 1853, стр. 23. 

119 Он говорит о «действительном порядке вымирания» или о статистических 
чяслах, которые относятся к генерации. 

120 G. М е у е r, D ie mittlere Lebensdauer .. , стр. 16-17. 
. 

121 G. М е у е r, Там же. В этой связи небезынтересным представляется' 
О'l'метить любопытную попытку устранения при сводке влияния миграции. 
Сущность этого метода заключается в том, что сводке и разработке подвергаются 
карточки, относящиеся только к уроженцам местности, где производится исследова

ние, или вообще к избранному кругу лиц. Этот метод несправедливо приписывают: 
известному венгерскому статистику И. К:ёрёши, который, впрочем, дошел до него, 
по-~иди~ому, самостоятельно. И. I<ёрёши в своем докладе IX Международному 
статистйческому конгрессу в Будапеште «Welche Grundlagen hat die Statistik zu be
sch<!ffen um richtige MortalШits-Tabellen zu gewinnen?», где он выдвигает этот проект, 
на стр. I 15 приводит письмо Э. Энгеля, где последний указывает. что он имел в виду 
осуществить подобный проект в 1850-е годы для Саксонии и собирал для этого мате
риалы. Блок (М. Block) в своем Traite theorique et pratique de statistique, 2 ed., стр. 
221, а_ за ним Левассер (Е. Levasseur) и Юбер (М. Huber) на стр. 1090 цитярованной 
нами статьи при~исываtот честь изобретения этого метода Вильо (Villot), заведовав
шему статистикои Парижа в эпоху реставрации, который попытался применить его, 
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представляется только наличие демографических биографий уже вы
мерших людей, Г. Мейер относит лишь к поколению реальному 122. 

П. С. Лаплас не развил свои идеи, но, сопоставив указанный им метод 
с его дальнейшими замечаниями, можно было бы получить uесьма удоб
ные исходные положения для общих теоретических построений. 

«Столько изменчивых причин влияет на смертность, - продолжа
ет он, - что таблицы, ее представ.ляющие, следует вновь выч11слять со
ответственно месту и времени. 

Различные профессии (etats) представляют в этом отношении чув
ствительные различия в отношении трудностей и опасностей, нераз
рывно ,связанных со всяким занятием,' которые необходимо нужно при
нять в расчет при вычисле-ниях, основанных на продолжительности 

жизни. Эти различия не были еще в достаточной мере ис,следованы, но 
придет время, когда они будут известны, и тогда ·будут знать, какое 
пожертвование человеческой жизни требует каждая профессия, и зна
ние это употребят с пользой для уменьшения этих опасностей» 1 2з. 

В том же году, что и Г. Мейер, но •не.сколько позже, издал свою 
известную работу К. Беккер «Zur Theorie der Ste.rbetafeln fйr ganze 
Bevбlkerungen» 124.. Он касает,ся в ней та,кже вопроса о двух типах nо
~троения таблиц смерт~юсти, называя их таблицами для «идеальной· и 
реальной или действительной генерации», причем .подвергает, между 
прочим, критике соображения Г. Мейера. Уже в своем определении 
таблицы смертности он охватывает оба типа. 

Прежде в~еrо К. Беккер совершенно оправедливо отмечает одно
сторонность .построений таблиц Г. Мейера. Разграничение ередней и 
ожидаемой продолжительности жизни прав1илы10; поскольку не пред
полагают, что смертность в течение· ряда лет остается той же, так как 
в этом случае последняя !Величина была бы в то же время и средней 
продолжительностью жизни фихтивJ;Iой ге,нерации. Все же «непонятно, 
почему ()Жида·ние жизни, вычисленное на основании смертности за оп

ределенное время, не должно вести при стати.стических целях по мень-. 

в 1828 г. На самом деле это не что иное, как метод индивидуального наблюдения, и 
как таковой он впервые был применен (хотя и не в вполне чистой форме) в 1742 г. 
I<ерсебумом (W. Kerseboom), а затем Депарсье (А. Deparcieux) (1746) и в ясной 
и определенной форме описан в вышеприведенной цитате в 1814 г. Лапласом. См. об 
этом в наших «Очерках по истории статистики в XVII-XVIII веках», М., 1945. 

1
1,!

2 G. М е у е r, Die mittlere Lebensdauer .. , стр. 17. В то же заблуждение впа
ли J. J. К u m m е r, Annales de Demographie internationale, 6 annee (1882), стр. 157, 
а также Е. L е v а s s е и r et М. Н и Ь е r, Duree de 1а vie de la population, «Bericht 
йЬеr den XIV Internationalen I(ongress fur Hygiene und Demographie», III Bd., 11 Teil, 
Berlin, 1908, стр. 1089. Заблуждение это разделяет и русский исследователь 
С. А. Новосельский, который изобрел даже новый термин - «метод Лапласа». 
См. его работу. «Смертность и продолжительность жизни в России», Птг., 1916, 
стр. 16 и след. Истинный смысл заявления П. С. Лапласа ясно виден при 
сравнении текстов изданий «Essai philosophique sur les probabilites» 1814 и 1825 гг. 
«Способ составления таблиц смертности очень прост. Берут из записей рож~ений и 
смертей большое число детей, которых прослеживают в течение их жизни, определяя, 
сколько из них осталось в живых в конце каждого года их возраста, и записывают 
это число рядом с концом года ... ,, изд. 1814 г. 

В пятом издании (1825) на стр. 174-175 П. С. Лаплас пишет: «Способ составле
ния таблиц смертности весьма прост. Из записей рождений и смертей берут большое 
число индивидуумов, рождение и смерть которых обозначены. Определяют, сколько 
душ из этих индивидуумов умерло на первом году их жизни, сколько на втором и так 
далее. На основании этого находят число живых индивидуумов в начале каждогэ 
года и .пишут это число в таблице, рядом с тем числом, которое обозначает год. Так., 
рядом с нулем - число новорожденных, рядом с 1 годом - число детей, которые 
дожили до одного года, и так далее». 

1218 Р. - S. L а р 1 а с е, Essai phil'osophiq'ue .. , 1814" стр. 66. 
ш «Statistische. Nach,richten uber das Gro,ssherzogthum Oldenburg», ·9. Heft, 

Oldenburg, 1867. · · · ' 
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шей мере к та,ким же важным 1результатам, ка~к и средняя [lродолжи

тельность жизни, вычисленная на основанwи смертности за разное 

время» 12s ( «Очерки», III, § 12, ·с-гр. 231-235). 
(§ 13). Некоторые теоретиче,сК!ие построения 

Значение гражданского Р. Бёка могут быть использованы с большой 
года ~~б~~:ения. пользой для освещения вопроса о таблицах для 

реал:ыного и фиктивного поколения. Этого авто
ра, труды которого, !Весьма ·важные в теоретичес.ком отношении, опуб
ликованы главным образом в разных официальных изданиях Берлина, 
следует отнести к сторонникам меrода фиктивного поколения по пре
имуществу. Р. Бёку принадлежит любопытная, хотя и ,не лишенная 
слабых сторон, попытка выяснить с точки зрения ·статистической ме
тодологии значение гражданского года как единицы меры времени при 

исследованиях ·смертности. 

«Так ка.к речь идет постоянно только о rом, чтобы охарактеризо
зать отношения определенного и ограниченного (in sich geschlossenen) 
времени;- говорит Р. Бёк,- и так как всякий гражданский год обра
зует ,собою совокупно·сть, кагарая имеет определенные, закономерно 
повторяющиеся изменения, эта граница и есть научно рекомендуемая, 

и кто ,ее оставляет или же не соглашается с этим, тот остаБляет почву 

научной статистики». На первый взгляд может показаться, что это не
qт,о ·само собой разумеющееся и потому не нуждающееся в том, чтобы 
его усиленно подчеркивали, :rю этот старый статистичос·кий принцип 
уже ·столь позабыт, чrо отдель-ные видные ученые вводят себя в за
блужден·ие, полагая, что правильная таблица смертности может быть 
конструирована при помощи поделенных совокупностей смертных слу
чаеtВ для двух смежных годов наблюдения 125_ 

В работе, приготовленной Р. Бёком для XIV Международного кон
грооса гигиены и демографии, «Die fiinfzig Sterbetafeln», изданной в 
трудах конгресса уже после его смерти в 1907 r., он более подробно 
останавливается на этих идеях. Преж,де всего он отмечает, что прак
тически очень трудно получить числа современников в :конце (или на
чале) гражданского года для времени, промежуточного между пере
писями. Между тем ·совоку~пности эти являются одним из элементов, 
входящих в ·расчеты пр!и вычислениях правильных таблиц смертности, 
благодаря чему необходимым представляется хотя бы приблизитель
ное перспективное и·счисление будущего народонаселения на известное 
время (Fortschreibung der Bevolkerung). Главное преимущество таких 
исчислений народонаселения, основанных на учете движения всех 
поколений, то, что они позволяют сделать полное сравнение живых и 
умерших и вследствие этого также вычисление самой таблицы смерт
но,сти. С этой точки зрения вполне ~правильно требовали в позднейшее 
время сводки не по возрастным периодам, а по отдельным годам воз

раста. «Поразительно, что до настоящего времени все еще не могу'г 
согласиться с тем, что ·смертные случаи для всякого отдельного кален

дарного года равным образом представляют не-обходимую единицу 
счета при раосмотрении смертности». Всякий год, с ,изменением времен 
его, заключает в ·себе кругообороты, которые 1не nредставляются оди
наковыми по О'ТНошению к подъему и nадению отдельных элементов 

движения народонаселения. Кругообороты эти, проявляющиеся в чис
лах месяца, хотя и должны быть приняты во внимание пр,и вычисле-

125 «Statistische Nachrichten iiber das Grossherzogthum Oldenburg», 9 Heft, 
Oldenburg, 1867, стр. 250. 

126 ($tatistisches Jahrbuch der Stadt Beriin» 1 XXV Jahrgang (Statistik ·ties 
Jahres 1898), Berlin, 1900, стр. 92. 
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ниях табл-ицы ,смертности, ~но «сама таблица не предназ-начена ·Быра· 
жать их, а должна ,как раз показывать общее отношение». Всякий 
гражданский год может рассматриваться как замкнутый круг, несмот
ря на то обс"Тоятельство, что в ,начале и в конце он примыкает к дрv
гим, причем календарный переход не всегда совпадает с переходом· в 
другой метеорологический период. В сущности нельзя указать никако
го другого периода времени, который составлял бы столь е-стественную 
единицу счета, как год 127• Соединение случаев ·наблюдения отдельных 
годов по децимальной си-стеме имеет свои достоинства, но пятилетние 
или десятилетние ,периоды неодинаковым образом вклиниваются в 
значительные движения отдельных, подлежащих изменению во време

ни элементов. Такие периоды - путем сопоставления их ·с отдельными 
годами - могут выяснить их отклонение друг от друга, но они не 

представляются реальным целым, так как им: «недостает статистиче

ской своеобразности». К тому же то обстоятельство, что при расчетах 
смертности ·имеют дело 'С абсолютными числами для таких больших 
периодов, ,само по се-бе грешит против статистической методологии. 
Это можно допустить лишь в силу необходимости. Смертность боль
ших периодов времени правильно получается ·скорее как сред,няя из 

таблиц для отдельных годов 128• 

В соответствии с этими ·воззрениями находится предложенный и 
примененный Р. Бёком метод исчисления таблиц смертности, брачно
сти и т. п. Главной отличительной чертой его является построе,ние таб
лиц для фи,ктивного поколения, используя меры смертности, брачно
сти и другие только за один год наблюдения. Благодаря этому, приме
няя метод Р.. Бёка, мы заполняем общую схему для фиктивного поко
ления в практиче·ски наиболее чистом ее виде, что и является, на наш 
взгляд, главным ~преимуществом этого метода. 

Р. Бёк несомненно прав, доказывая и уси.1енно подчеркивая осо

бое статистическое значение гражданск·ого года при измерениях мас

совых явлений, входящих в сферу статистяки населе~ния и моральной. 
Трудно сомневать,ся, что нет другой более естественной счетной еди
ницы вре.мени, хотя и она не безупречна ввиду 1нераве-нства простого и 
високосного года, что вносит, во всяком случае, элемент неравенства 

в эти расчеты. Не связа·в свою теорию с рас,смотрением методов фик
тив:rюго ,и реального поколения и ·К тому же ошибочно приписав та,б
лице ,смертности чересчур узкие задачи, он этим с·ильно уменьшил 

ценность своих положений. Совершенно ошибочным представляется 
его взгляд, что таблица смертности и вместе с тем общая схема пред
ставления демографиче,ских массовых явлений предназначены выра· 
жать только общие результаты всего года. Схема эта имеет универ
саю~ное значение, и влияние, скажем, времен года на массовые явле· 
ния статистики населения и моральной может и должно быть иссле
дуемо при ее помощи так же, как влияние той или иной профессии, 
пола, дохода и т. п., хотя это в сущности и не противоречит взгляду 
Р. Бёха, что единственной естественной единицей счета является год. 
Заполнив схему для фиктивного .поколения на ос,новании опыта одного 
года, мы, таким образом, нивелируем !Все различия внутри его и дае~ 
средние результаты для этаго замкнутого периода в целом, :которыи 
является таковым не только в силу естественных, но также, до извест-

121 Ср. Е. М i s с h 1 е r, Handbuch der Verwaltungsstatistik, I Bd., Stuttgar1, 
1892, стр. 88-89. . _ . . 

12s «Bericht ilber den Х IV Internatюnalen Kongress fur Hyg1ene und Demograph1e. 
23-29 September 1907», III Bd., II Teil., Berlin, 1908, стр. 1076-1077. 
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ной степени, и социальных факторов 129• К теоретичес•ким соображени
ям присоединяется еще то практическое обстоятель,ство, что статисти· 
ческие первоначальные данные обычно сводятся по годам наблюдения, 
а это, в общем, nриводит к необходимости признать год за нормаль
ный период времени наблюдения при построении таблиц для фиктив
ного поколения, что не южлючает возмо:жности и даже ·необходимости 
иоследования .влияния времени наблюдения на массовые явления де
мографиче,ской статистики. Не ,связав свою конструкцию с разбором 
обоих типов построения таблиц, Р. Бёк преувеличил, таким образом,. 
значение метода фиктивного поколения ( «Очерки», III, § 13, стр .. 
235-239). 

(§ 14). Оба метода построения таблиц для ре-· 
Общее заключение альноrо и фиктивного поколения, имея свои. 

O методах реального достоинства и недостатки, яв~яются необходи-· 
и фиктивного поколения 

мыми для разрешения разных научных про· 

блем. Метод поколения фиктивноrо, будучи вначале вызван обстоя
тельствами чисто практическими - невозможностью вычи,сления таб
лиц ,смертности для реальноrо ,поколения, начинает постепенно обри
совывать·ся ;Как единственный способ исследования влияния ряда при
чин, лежащих вне населения и присущих известному ·Времени наблю
дения. Ввиду особенностей массовых явлений демографической стати
стики и ее меrодов влияние это может быть исследовано только сум
марно ·и притом порой путем применения теории вероятностей, указы
вающей в сомнительных случаях, изменилась ли ,с.ила действия ком
плекса общих условий, выз.вавших данное явление. При строго теоре
тическом ра,ссмотрении время исследования должно быть ,бесконечно 
малой величиной, практически же наиболее ,совершенным периодом 
r.ледует признать гражданский год ввиду его своеобразных особен~ 
н остей 130• 

Имея значительное количество таких таблиц для фиктивных по
колений, можно, хотя и не совсем точно, реконструировать таблицы 
для ~поколений реальных. Здесь получается расхождение, подобное уже
раэобра!Нному нами о реконструкции паколения фиктивного. В первом 
случае ~неточность получает,ся в-следствие того, что смертные случаи, 

вступление в брак и другие явления у поколения одного гражданского· 
года для однолетних возрастных периодов распределяются между дву

мя календарными годами, а ·во втором - меры этих явлений, вычис
ленные для однолетних возрастных групп и для одного года наблю
дения, относятся к поколениям двух смежных гощ:>в 131 • С этой точки 
зрения ·совершенно ,неправильным представляет,ся мнение Г. Мейера" 
хотя и высказанное им для частного случа~, но имеющее общее значе· 

129 См. любопытные соображения Контенто (Aldo Contento) о смертности по 
месяцам, неделям и т. д. в «Teoria statistica generale е demografia», Milano, 1909, 
II, стр. 249-250. Бенини (R. Benini) на основании помесячных данных (1 вступлениях 
в брак в Италии за 1872-1901 гг. при помощи весьма остроумного метода вычисл.ил 
числа вступающих в брак по дням недели и доказал, что существуют два максимума 
(четве.рг и воскресенье) и два минимума (вторник и пятница), подтвердив, таким об· 
разом, итальянскую пословицу «di Venere е di Marte non si sposa пе si parte» («в пят
ницу и во вторник в брак не вступают и не разлучаются»). См. «Sul modo di ricava
re la periodicita settimanale di un feпomeno di cui sоп date Ie variazioni solo per mesi», 
«Giornale degli Economisti», XXIV (1904), стр. 307-317. . 

130 Ср. замечание В. И. Борткевича в IV томе работ XIV МеждународЩ)Г,о кон· 
гресса гигиены и демографии, стр. 735. · . 

131 При применении метода Р. Бёка эта особенность устраняется, и на основа
нии ряда таблиц для фиктивных поколеюJй можно воссоздать таблицы для поколений 
реальных. · 
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ние: «Так как мы не ·имеем ни одной таблицы смертности, которая да
вал а бы действительно среднюю продолжительность жизни ... само со
.бою понятно, что утверждения о значительном ее увеличении, как это 
мы видим у многих авторов, лишены всякого основания. Хотя увеличе
ние средней продолжительности жизни ввиду nporpe,cca медицины, 
в13едения предохранительного оспопрививания и т. д. а priori вероятно, 
но строгое доказательство этого. не может быть приведено» 1з2. 

В не.котором отношении метод реального поколения представляе
тся на первый взгляд имеющим известное преимущество по сравнению 
с методом фиктивного. Научная и практическая ценность его резуль
татов представляется, так сказать, абсолютной ввиду того, что здесь 
мы имеем дело с фактами, относящимися к одному .и тому же составу 
.лиц на ·протяжении всей их жизни. Но все же ценность такого знания 
невелика. Влияние миграции значительно отражается на составе .на
,селения при построении таблиц для городского населения. С другой 
стороны, исследуя жизнь поколения реального, мы в то же время, от

мечая только окончательные результаты, обязательно включаем в рас
·четы влияние другого переменного фактора - нсех причин, лежащих 
вне человека, которьте, как показывает опыт, не остаются неизмен

.ными. 

Рав~rым образом, заполняя общую схему для поколения фиктив
·ного, мы для научности всех выводов, как и в первом случае, принуж

.дены прибегать к гипотезе «равенства всех прочих условий», т. е. в 
первом случае причин внешних, а во втором - лежащих в самом насе

лении. Изучая, скаже:\1, влияние лучшего питания и ухода за малолет
ними детьми на их смертность, мы должны построить для них таблицу 
смертности реального поколения. Для научной бесспорности результа
тов исследования требуется, чтобы не наблюдалось ничего экстраор
динарного среди других факrоров, влияющих положительно или от
риu'ательно ·на смертность детей, как опасная заразительная болезнь, 
резкие перемены погоды и т. 1п. Гипотезы эти, ·В особенности для явле
ний, зависящих в очень значительной степени или преимущественно 
от социальных факторов, как брачность, преступность; а за последнее 
время рождаемость, ·во многих случаях · заставляют отдать скорее 

предпочтение методу фиктивного поколения ввиду значительной из
менчивости социальных отношений за последнее время. Обращение 
при научных построениях к подобным, не всегда оправдываемым на 
практике гипотезам ~зз является обычным в социальных науках, стоит 
·только вспомнить принцип хозяйственного эгоизма в политической эко
номии капитализма. Ценность полученных результатов не может быть 
-отвергнута путем простого указания, что подобная гипотеза не в,сегда 
на практике применима. Представляется необходимым принимать так
же во внимание степень гипотетичности подобного допущения 
( «Очерки», III, § 14, стр. 239-242). 

132 G. М е у е r, Die mittlere Lebensdauer .. , стр. 21. 
1зз При измерении последовательного роста людей в антропологии применяются 

методы. подобные таб.'Тицам для реального и фиктивного поколения. Рост группы 
ровесни·ков подвергается в течение их жизни ряду измерений, а, с другой стороны, 
.для получения подобных величин подвергают измерению рост значительного числа 

,современюrков~ 



ГЛАВА Ш 

МЕРЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИИ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Предварительные 
замечания 

В жизни людей происходит ,неисчислимое мно

жество самых •разнообразных явлений. Некото
рые из них имеют более или менее ,существен-

ное значение для личной или общественной ж1шни. Такие явления мо
гут регистрироваться государст,венными, общественными и иными ор
ганами, если они связаны с известными правами и обязанностями 
граждан или же если они представляют общий интерес для соответ
ствующих органов. За1писи эти первоначально возник.ли с целью уста
новления прав .и обязанностей людей раз,ных общественных групп,. 
сводки же этих записей производились толь.ко в случаях настоятельной 
необходимости. В процессе исторического развития такие сводки сде
лались практически необходимыми, а вместе ,с ними возникла потреб
ность в »счислениях мер интенсивности наступления тех или иных 

явлений среди населения всей страны или же .и:звес'!'ных категорий ее 
жителей. 

Наряду с мерами интенсивности демографических явлений суще
ствуют меры разных состояний, ;в которых находятся люди: продол
жительность жизни вообще, а также продолжительность пребывания в. 
жизни брачной, в состоянии бездетности, трудоспособности, инвалидно
сти, заболевания и др. 

Наличные меры интенсивности дем.ографических явлений и продол
жительности разных состояний требуют к себе критического отноше
ния. Трехсотлетняя история демографии на1пол.нена ходячими непра
вильными ·положениями и утверждениями относительно логически-ма

тематической природы разных мер. Каких тольхо «научных» выводов 
и «отrорытий» не сделали ( и не делают) относительно тех или иных 
вопросов материальной части демографии? 134• 

Теоретическим вопросам, относящимся к мерам демографических 
явлений, посвящена наша монография «Очерки по тео,рии статистики 
на·селения и мораль,ной» (1916), историчесжие характеристики этих 
вопросов даны в наших работах по истории ,статистики. 

В дальнейшем мы охарактеризуем меры интенсивности и продол
жительности ,состояний, !Как это сделано в наших «Очерках». 

(§ 15). При оценке мер, применяемых в демографической стати
стике, следует рас·сматривать их с четырех точек зрения: 

1) в занисимости от того, что хотят знать и что вследствие этого 
хотят выразить данной мерой; 

134 История создания методологической части демографической статистики до· 
начала XIX в. изложена в нашей монографии «Очеr,ки по истории статистики XVII
XVIIJ веков», М .• 1945. 
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2) в зависимости от логически-математического характера ее по
лучения или соответствует ли тот или иной метод ее вычисления логи
ческой природе этой меры, тем или иным образом хара,ктеризующей 
изучаемое явление; 

3) в каком отношении находится мера к общей схеме представле
ния демографических массовых явлений и ,процес,сов, предназначенной 
охватить в.ею совокупность этих явлений 1в единой форме, позволяю· 
щей произвести их оравнительную оценку и сделать выводы, относя
щиеся ко всем их взаимоотношениям; 

4) насколько данная мера пригодна для тех или иных сравнений 
по времени или ме,сту. 

Давая абсолютную и относительную меру массовых явлений, мы, 
по самой природе нашей психологии, сознательно или бессознательно 
стремимся дать оценку да'Н~ного явления путем сравнения его меры с 

другими. Сравнение играет поэтому весьма важную роль в демогра
фической ,статистике, одной из научных задач .которой является опре
деление степени ,пригодности разных мер для этой цели ( «Очерки», V, 
~ 15, стр. 350). 

1. Общие понятия. Приближенные значения мер интенсивности 
демографических явлений 

Общие замечания (§ 3). Понятие интенсивности характеризуеr 
O мерах интенсивности собой частоту какого-либо явления в известной 

среде. Будучи относительным числом, она пред
ставляется обычно в виде правильной дроби. Факт, что сила дей·ствия 
комплекса причин, который вызывает то или иное массовое явление 
статистики населения, по общему правилу, изменяется с течением вре
мени, приводит к необходимости исследования частоты либо для из
вестного периода времени, либо для разных мгновений. Чи,слителем 
этого относительного числа при ,и,сследованиях интенсивности явлений 
для разных периодов времени является число случаев особого рода, 
вышедших из основной совокупности, знаменатель же может быть 
двоякий, в зависимости от чего и стоит значение мер интенсивности. 

В качестве знаменателя можно брать основную совокупность, т. е. 
исходное чи,сло индивидуумов, среди которых в течение известного 

времени наступило то или иное число случаев изменения первоначаль

ного состояния, в котором находились осе они в начале времени на

блюдения. Относительное число, конструируемое таким образом, имеет 
форму математической вероятности, вследствие чего В. Лексис и назы
вает все числа, имеющие подобный вид, «·статистическими вероятностя
ми», безотносительно к тому, может ли им быть приписано значение ма
тематической вероятности, - вопрос, который не ·относится к чисто фор
мальному ра·с·смотрению методов измерения массовых явлений демо
графической статистики 135• С другой стороны, в качестве знаменателя 
можно брать ср~днее ·население за время наблюдения или, как рекомен
дует В. И. Борткевич 1зв, время, прожитое исследуемой -совокупностью 
в течение времени ,наблюдения, - величины, численные значения кото
рых одинаковы. Мера эта, природа которой оставалась в течение до.пrо
го времени без научного освещения и которая часто принималась за 

1зs Ср. L. v. В о r t k е w i t s с h, Die mittlere Lebensdauer, J ena, 1893, стр. 2, 
сноска 2. 

1з6 L. \:. В о r t k i е w i с z, SterЫichkeit und SterЬlichkeitstafeln, «Hand. 
worterbuch der Staatswissenschaften», 3 Aufl., 7 Bd., Jena, 1910, стр. 932. 
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первую из этих двух величин (Л. Мазер, А. Кетле и др.), носит назва
ние «коэффициента» смертности, брачности и т. п. 

На практи,ке применяют четыре меры интенсивности массовых 
явлений, и потому необходимым представляется выяснение ,природы 
каждой из· них, а также и -их взаимоотношений. Наиболее известной 
является обычная вероятность смерти, вступления в брак и . тому по
добных явлений. Эта вероятность получается путем деления числа слу
чаев данного вида, имевших место в первоначальной совокупности в 
течение определенного времени наблюдения, на число лиц, из которых 
они вышли (совокупность в начале времени наблюдения). 

Из остальных трех мер так называемая «сила» имеет дело со 
случаями изменения первоначального состояния .в данный момент, 
вернее, в бесконечно малый промежуток времени наблюдения. Коэф~ 
фициент, или средняя сила, хотя и есть мера для всего периода, но 
здесь принимается во внимание число индивидуумов, имеющихся на

лицо во всякое мгновение. Наконец, так называемая «независимая ве
роятность» - это сумма результатов, ,которые ,получились бы, если бы 
исследуемая причина (смерть, вступление в брак и т. п.) деtjствовала 
на сов-окупность, изменяющуюся в силу действия только этой причи
ны. Она предназначена выражать интенсивность таког9 измем:ения 
первоначальной совокупности за известный период времени, которое 
получилось бы, если бы изменения за бесконечно малые промежутки 
времени постоянно относились к совокупности в начале каждой этой 
частицы времени наблюдения. 

Вероятность, как мера прерывных причин, не вызывает никаких 
iюзражений, что же касается до непрерывных - влияние их на массо
вые явления устанавливается неполно. Это обусловливается тем обсто
ятельством, что: 1) сила причины изменяется на протяжении единицы 
времени, в то время как вероятность дает. единый результат на осно
вании суммы -всех изменений, и 2) причина эта действует на постоян· 
но изменяющуюся массу индивидуумов. Кроме этого, практическими 
неудобствами· вероятности является то, что величина ее не стоит в 
прямом отношении ко времени наблюдения и, наконец, что вероят
ность не может быть непосредственно приложена к открытым населе~ 
ниям с наличием миграции 137 ( «Очерки», IV, § 3, стр. 249-251). · 

«Сила смертности» 
(§ 4). Наиболее существенную роль на прак
тике имеет коэффициент. Теоретическое значе

ние силы весьма велико. Это не только мера, свобмная от вышеука· 
занных недостатков вероятности, но она, давая возможность выяснить 

роль и значение остальных мер, являет,ся в то же время средством для 

нахождения удобных формул при переходе от верDятности для одного 
периода времени к другому, что является необходимым во многих 
случаях_. Силу обыкновенно определяют как дробь, числитель кото
рой - о-rношение между случаями изменения состояния для бесконеч..: 
но малJrо времени и этим последним, а знаменатель - совокупность, 

из которой вышли случаи изменения, или же, полага'.i, что эта сово
купность равна единице, как предел отношения между изменением для 

единицы случаев в течение бес.конечно малого промежутка времени и 
этим последним. 

Значение и смысл силы можно выяонить на примере ,измерения 
смертности населения. Предположим, что, пользуясь тем или ·иным 
критерием, мы образовали группу _лиц Р, которая и подвергнута на
блюдению в 'отношении ее смертности· в течение п лет. Из этой группы 

137 L. v. В о. r t k е w i t s с h, Die mitt1ere Lebensdauer, J ena, 1893, стр. 7. 
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умерло число лиц М, а Р-М живут в конце времени наблюдения. 
MIP=q будет представлять статистическую вероятность умереть за 
это В'ремя. Для общности построений совокупность Р следует предста· 
.вить себе в самом общем виде, т. е. как современников, ровесников 
или же вообще лиц, соединенных нами по наличию того или иного 
признака. Не представляется необходимым также, чтобы календарное 
время наблюдения было во всех случаях одно и то же, т. е. чтобы оно 
совпадало для всех индивидуумов из совокупности Р. Ее можно обра
зовать, взяв за начальный пункт индивидуального времени наблюдения 
время вступления каждого индивидуума в то или иное состояние, а за 

конечный - прекращение этого состояния. Можно вычислять, та-~<йм 
образом, не только вероятность смерти, брака и т. д. для определенно-

-го времени, но также и для продолжительности какого-либо состояния, 
примером чего служит измерение интенсивности смертности за время 

· пребывания в больнице, на военной службе и. т. п. I( случаям этого ро
да относятся также исследовани5r интенсивности массовых явлений 
статистики населения и моральной для ровесников, т. е. для лиц, пе· 
реживших один и тот же возраст. Они переживают его в разно·е ка. 
лендарное время, но соединяются нами в одну и, ту же совокупнос:rь 

на основании факта этого дожития. В этом случае задачей исследова
ния является определение интенсивности .. массовых явлений для одно
го и roro же возрас'I'ного периода, равного для нсех лиц. входящих в 
исследуемую совокупность 138• · · 

Образовав при помощи того или иного критерия совокупность жи
вых Р1 делят время наблюдения на бесконечно малые промежутки н 
образуют для них понятие вероятности смерти. Время является при 

· этом независимой перемен-ной, которую обозначают через t, и .вероят
ность умереть в течение бе,сконечно малого промежутка времени dt 
равна произведению 

р, (t) dt, (1) 

где µ (t) - конечная положительная величина. Вероятность эта, буду· 
чи произведением величины конечной на бесконечно малую, есть тоже 
величина бесконечно малая. Она может быть различной для каждого 
промежутка времени dt в силу того, что она содержит множитель 
µ (t), величина которого изменяется с течением времени. Величина 
µ(f) носит название «силы смертности» (force of mortality, taux de 
mortalite, SterЫkhkeitskraft, forza di mortalita). Это не вероятность, 
ее скорее можно охарактеризовать, как полагает В. И. Борткевич, как 

· «густоту вероятности смерти» ( «Dichtigkeit der Sterbenswahrschein
lichkeit») 139• 

Речь о ней может идти только тогда, когда смертные случаи, всту

пление в брак и тому подобные явления рассматривают как непрерыв
ную функцию возраста, времени наблюдения - вообще продолжитель

. ности какого-либо состояния, которое всегда измеряется временем. 
Другими· словами, при конструкции силы предполагают, что . бесконеч
но малому приращению независимой переменной (время) соответствует. 

1ss L. v. В о r t k е w i f s с h, Die mittlere Lebensdauer., J ena, 1893, стр. 2-4, 
12-14. 

1з 9 Меру эту ввел в науку Гомперц (В. Gomp7rtz) в Рfiботе «Оп the Natl!re of 
the Function expressive of the Law of Human Mortal1ty), «Phllosophical Transact1ons», 

.}825. Он не дал ей никакого названия. Т. R.. Edmonds (Эдмоядс), Life JaЫes, London, 
1832 и F. G. Т. Neison (Нисан), Contribution to Vital Statistics, London, 1845 назвали 
эту меру «напряжением жизни» (intensity of life), а W. S. В. Woolhouse (Вулхаус) -
~«сил.ой ~мертщ1сrи». , ..... , .• 

7-1048 
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бесконечно малое приращение функции (изменение основной совокуп
ности благодаря смертным случаям, бракам или другим явлениям). 

По формуле ( 1) вероятность смерти для бе.сконечно малого про
межутка времени dt равна µ (t) dt, откуда следует, что сила смертности 
равна вероятности, деленной на этот промежуток. Символически ве
личина силы смертности обычно изображается как 

1 др (t) Лlх 
р, (t) = - р (t) • -КГ или - у; · дх , (2) 

где P(t) - любая совокупность живых в начале времени наблюдения t; 
ЛР(t) = P(t + Лt) - P(t) - бесконечно малое приращение P(t); 
lx, Лlх, Лх - те же величины для переживших возраст х по табли
uе смертности, к которым обычно относят эту величину. 

Совокупности живых Р (t) и lx при этом с течением времени не
прерывно убывают, вследст.вие чего их «приращение», представляю
шее собой смертные случаи, есть величина отрицательная. 

То, что сила · смертности не есть вероятность, можно показать еще 
следующим образом. Из пропорции 

- ЛР(t) 
дt ! 1 (год) = р (t) : 2 

следует, что 

1 ЛР (t) 
z=- P(t) ·~· 

т. е. z переходит в выражение для силы смертности, если мы величину 
Лt беспредельно уменьшим. 

Сила смертности, будучи величиной, зависящей от возраста, варь
ируется при переходе от одного возраста в другой, выражая быстро
ту, с которой в данный момент времени та или иная совокупность ин
дивидуумов уменьшается благодаря- смертности. 

Вероятность умереть в бесконечно малый промежуток времени 
зависит. от двух факторов: силы смертности и времени Лt, из которых 
первый, будучи функцией времени, может быть для разных частиц 
различным. 

Сила смертности (и .других массовых явлений демографической 
статистики) является с теоретической точки зрения безукоризненной 
мерой вследствие отсутствия указанных недостатков вероятности, 
а также ввиду того, что вообще мера, конструируемая таким образом, 
пригодна как мерило массовых явлений. Чем больше ЛР(t) при одном 
и том же P(t) и Лt, тем значительнее должна быть интенсивность рас
сматриваемого явления 14°. · 

Общая связь между силой смертности и вероятностью для како
го-либо промежутка времени (t1-t2) выражается формулой (9) при
ложения к этому очерку (см. стр. 124) 

l2 

-sµ.(t)dt • 

q(t) = 1 -е ,i (3) 

Интенсивность массовых явлений статистики населения и мораль
ной ~зменяется в зависимости от времени наблюдения, причем о стро
гих математических законах, охватывающих в единой формуле эту 
изменчивость, говорить в настоящее время не приходится. Для нахо-

.но Ср. Е. С z u Ь е r1 Wahrscheшl1chke1tsrechnuпg, 11 Bd. 1 2 Aufl. 1 стр. 83 
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ждения формул, пригодных для практического перехода от одной ме
ры к другой, прибегают к разным гипотезам об этой интенсивности. 
Проще всего предположить, что она остается для короткого периода 
времени неизменной, и тогда получают удобные приближенные фор
мулы для взаимоотношения силы и вероятности, выведенные в § 2 
приложения (стр. 124). При указанном предположении достаточное при
ближение дают уже формулы (15), ( 16), ( 17) и ( 18) 

2р, (t) 
q (t) = 2 + ~ (t) ' 

2- f1 (t) 
1 - q (t) = 2 + µ (t) ' 

µ (t) = 2 2q (qt)(t) = --'---q (.;__t)_ 
1 - q (t) ' 

2 

2M(t) 
J-1, (t) = р (t1) + р (t,.) • 

(4) 

(5) 

(6) 

(7)ш 

Силе смертности может быть приписано значение фиктивной ве
роятности умереть. Число смертных случаев за бесконечно малое вре
мя dt обозначается -dP (t). Если предположить, что смертные случаи 
распределяются в течение всего конечного периода (t1-t2 ) пропорцио-

- dР (t} 
нально времени, из совокупности P(t) умрет _d_t_ лиц, и веро-

ятность умереть выразится формулой 

- dP (t) . р (t) = - dP (t) 
dt . р (t) dt 

Некоторые авторы рассматривают этот частный случай при кон
струкции силы смертности как общий и дают определение самого по
нятия ее применительно к нему. Г. Кинг определяет силу смертности 
для ровесников воз·раста х по таблице смертности как «пропорцию лиц 
этого возраста, которые умерли бы в течение одного года, если бы ин
тенсивность смертности весь год оставала,сь постоянной, равно как и 
число живых под наблюдением, причем место тех, кто умирает, не· 
медленно замещалось бы новыми жизнями» 142• 

Эту идею можно иллюстрировать при помощи следующего при· 
мера. Образовав вероятность умереть в тече-ние одного дня для пере· 

141 Эта формула дает достаточное приближение, когда /.J. (t) величина незначи· 
1 

~rельная При /J, (t) = 2% ошибка равна 1 500 ООО, при µ. (t) = 10% она делается 

1 1152 
12 000 

и при ,... (t) = 24% ошибка равна 1 000 000. При более точных расчетах актуарии 

обычно пользуются формулой 
8 (!х-1 -lx+1)-(lx-2- 1x+')) 

/J,X 12 LX 
где lx обозначает число переживших возраст х по таблице смертности. Ее впервые 
предложил Де Форест (De Forest) в Interpolation and Adjustment of Series, New-
Haven, 1873-1878. · 

142 «Institute of Actuaries Text Book», part 11, London, 1887, стр. 24. Ср. Е. С z u-
b е r, Wahrscheinlichkeitsrechnung, 11 Bd., 2 Aufl., стр. 83, сноска 1. · · 
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живших возраст х по таблице смертности и помножив это выражение 
на 365, получаем приближенное значение для силы смертности 

lx- lx+-1-
365 

}t (х) = 365 · lx 

Но день чересчур продолжительный промежуток времени при из. 
мерениях интенсивности. Лучшие результаты получатся, когда возь. 
мем за единицу времени один час. Тогда 

lx-lx+-1-
µ. (х) = 24 · 365 · 2

4-3
65 

lx 
Чем меньше период времени, тем точнее результат. Вообще мож-

но написать 

1 lx-1::c+t 
1-L (х) = т· lx . 

Когда t приближается к пределу нуль, выражение это перf'ходит 
в силу смертности по формуле (2) t4з. 

Такая конструкция, на наш взгляд, страдает существенными не
достатками. Частный случай з·начения силы смертности она возводит 
в ее понятие. Это можно объяснить только той преимущественно 
практической точкой з-рения, на которой стоят в большинстве случаев 
теоретики-актуарии. Подобное определение нельзя положить в основу 
:общих теоретических построений, оно может только до известной сте-
пени содействовать большей ясности и точности представлений при 
конструкции понятия независимой вероятности одного изменения со
стоя.ния. Имея в качестве своей положительной особенности ясную и 
точную формулировку одной стороны силы смертности, понятие это 
при недостаточной осторожности может привести 'В некоторых случа

ях к выводам, не имеющим силы для общего определения этой вели· 
чины ( «Очерки», IV, § 4, стр. 251-257). 

п в м м v ('§ 5). Недостат.ки вероятности как меры массо-
ример . . эикхема ' u 

вых явлении статистики населения и мораль-

ной, равно как объяснение природы и особенностей ,силы смертности, 
можно показать при помощи примера В. М. Мэйкхема, который мы 
приво•дим полностью 144 : 

х 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

l 
х 

2 

9626,100 
8871 ,166 
8052,3зо 
7053.,458 
5683,406 
3764,514 
1574,454 
223,002 

2,534 

1 Дl 
-Дlх -т-~ 

х Дх 

754,934 0,00784 
818,836 0,00923 
998,874 О,012н 

1370,050 О,01042 
1918,802 0,03378 
2190,080 0,05818 
1350,552 0,08578 
221,368 О,008в1 

2,534 О,10000 

l x--lx+i 1 dl . 
х 

-,х-- -т·7 х х 

5 ti 

0,00775 0,00775 
0,00875 0,00872 
0,01108 0,01097 
0,01653 0,01828 
0,02919 0,02868 
0,05828 0,05780 
0,12310 0,12614 
О,25824 0,28647 
0,40013 0,66265 

143 W. А. R. о Ь е r f s о n and F. А. R. о s s, Actt1arial Theory, Ediпburgh, 
1907, стр. 74. . 

144 W. М. М а k е h а m, On the Law of Mortality, «Journal of the Institute·of 
Actuaries», vol. XIII (1867), стр. 325-327. Ср. G. К. i п g, Institute of Actuaries Texf 
Book, part II, London, 1887, стр. 21-23. . 
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В приводимой нами таблице l х обозначает число переживших воз
раст х по таблице смертно·сти, а Лlх - разность, соответствующую 
приращению возраста х, в данном случае 1 О лет. Числа колонны 3 
обозначают смертные случаи за соответствующие возрастные перио
ды. Колонна 4 дает от-ношение ореднего числа смертных случаев за 
rод к числу переживших в начале каждого десятилетнего периода, 

в то время как колонна 5 показывает вероятности умереть (ratio of 
mortality) в течение одного года для начала каждого десятилетнего 
периода. 

Так из 9626,100 лиц, переживших 20 лет, 754,934 умирают до до
стижения ими 30 лет --- в среднем 75,4934 за год. Разделив эту послед
нюю величину на 9626,100, получаем 0,00784 как отношение среднего 
числа ежегодных смертей к числу переживших в начале десятилетне
го периода. 

Сравнение его с соответствующим числом колонны 5 показывает, 
~то оно немного превышает вероятность умереть в возрасте 20-21 
года. То же самое наблюдается для последующих возрастных перио
дов - вплоть до 60 лет. Для 70 лет и старше числа колонны 5 уже 
превышают среднюю меру смертности для возрастных периодов, при

чем разница эта становится весьма значительной, показывая для 100 
лет число почти в 5 раз больш'ее, чем соответствующее значение ко-
лонны 4. . 

Число смертных случаев ·из той же или иной совокупности зависит от 
двух факторов: ее величины и интенсивности смертности. При гипоте
зе неизменности интенсивности смертности числа .колонны 4 были бы 
всегда меньше соответствующих им значений вероятностей колонны 5. 
Очевидно, что результат этот был бы обязан своим существованием 
факту, что число переживших в силу дей·ствия смертности постепенно 
уменьшается и число смертных случаев должно также испытывать 

соответствующее уменьшение. Чем больше возрастной период, с кото
рым имеют дело, тем большую роль должен играть момент непрерыв
ного уменьшения числа лиц, состоящих под риском умереть, и тем 

значительнее долж:ао быть ра,схождение между истинной wнтенсив
ностью смертности и той, которая получается как средняя для всего 
возрастного периода. 

Предположение, что интенсивность смертности остается неизмен
ной, не соответствует действительности, и фактическ·ое соотношение чи
сел колонны 4 и 5 зависит от совместного действия двух факторо,в: 
постоянного уменьшения совоку~пности живых и. различной интенсив

ности смертности. Начиная с 70 лет все повышающееся действие пер
вого фактора не только компенсирует увеличение средней, получаю
щееся в силу все прогрессирующего действия второго, но даже значи
тельно превышает его, й числа колонны 5 делаются значительно боль
ше чисел колонны 4. 

Одной из возможных задач при измерении ин'тенсивности массо
вых явлений статистики ·населения и моральной может быть, таким об
разом, устранение влияния все уменьшающейся с·овокупности лиц, на
ходящихся в первоначальном сост.оянии, и нахождение истинной интен
сивности этих явлений 145• 

145 Изложение о соотношениях колонн 4 и 5 отклоняется от соображений 
В. М. Мэйкхема. Он неправильным образом приписывает это расхождение лишь· 
действию уменьшения основной совокупности, вследствие чего .его характеристика 
действия н соотношения р-аэных факторов при измерении интенсивности смергности· н~ 
отличается ,цостатоЧJfОЙ точностью и опр~деленностью. 
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Цель В. М. Мэйкхема - обратить внимание на явление, кото
рое должно быть достаточно известно всем исследователям, сколько
нибудь внимательно изучавшим интенсивность смертности. Он хотел 
показать, что среднее годичное число смертных случаев, в.зятое за не

с·колько лет жизни человека, есть весьма неадэкватное средство при 

измерении действительной интенсивности смертности или силы причин, 
совокупное действие которых унесло то или иное количество человече
ских жизней из основной совокупности. 

Но вероятности умереть в течение одного года имеют в сущности ту 
[ - lx+I 

же форму, что и числа колонны 4. Функция х l в точности подоб-
х 

. 1 Лlх lx - lx+lO 
на функции -т; · Лх , которую можно написать IOlx . ПG>следняя 

формула превращается в первую, когда вместо увеличе:-1ия возраста х на 
l О лет берут увеличение лишь н2 один год. Из этого следует, что те же 
причины, которые делают числа колонны 4 дефектными как меру силы 
смертности, должны также, хотя и в меньшей степени, делать вероятности 
колонны 5 неподходящими для той же цели. 

Подобно тому, как числа колонны 5 с большим правом, чем числ'1 
колонны 4, можно рассматривать как меру силы или интенсивности 
смертности, которая получается после устранения влияния постоянного 

уменьшения совокупности живых, так еще большее приближение к 
этой мере получают, если вместо того, чтобы принимать прира
щение возраста х за единицу, мы возьмем дробь. Если пойти еще 
дальше и бес·предельно уменьшать частицу возраста dx, мы окончатель
но устраним нарушающий элемент и получим совершенную меру для 
измерения интенсивности, с какой действует тот или иной комплекс 
причин для данного возраста. 

Эта совершенная мера интенсивности, получаемая после устра
нения влияния неравенства совокупностей живых в течение всего 
времени наблюдения, и есть с.ила смертности, определяемая как предел 
от.ношения между изменением совокупности живых в течение бесконеч
но малого промежутка времени наблюдения и произведением этого 
времени на основную совокупность. Этот пример В. М. Мэйкхема в до
статочной степени объясняет природу силы смертности и показывает 
основания для ее конструкции ( «Очерки», IV, § 5, стр. 257-261). 

(§ 6). Формула (21) приложения показывает, 
Коэффициент что коэффициент есть величина, однородная с 
смертности силой - - -·· _.., 

f. 

м (t) 
j р (t) 't1 (t) dt 

m(t) = ti (8) t. 12 s р (t) dt s р (t) dt 
t, t, 

и представляет собой среднюю из разных значений, которые сила смерт· 
ности принимает в течен~е времени наблюдения. Каждое значение силы 
µ(t) имеет разный вес P(t) - число населения, которое с течением вре· 
мени уменьшается под влцянием смертности. Для каждого бесконечно 
малого промежутка времени dt имеют два множителя: силу смертности 
и число населения. Оба они для разного времени изменчивы, хотя зна
чения µ(t) для двух близлежащих периодов dt моrут быть одинако· 
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вы. Таким образом, коэффициент есть средняя взвешенная сила обра-
зованная при этом подобно средней в теории вероятностей 146. ' 

Числитель выражения для m(t) может быть представлен так же, 
как число смертных случаев за время (t1-t2), знаменатель же может 
быть охарактеризован двояко. Он представляет собой время, прожитое 
под наблюдением совокупностью живых Р (t), или же среднее населе
ние за это же время. 

Число населения изменяется каждое мгновение, и величина· зна
менателя общего выражения для m(t) и представляет среднюю из 
всех его значений. 

Коэффициент, имеющий в знаменателе прожитое вр·е~я. есть вели
чина, зависящая в числовом отношении от избранной единицы време· 
ни, так как она прямо пропорциональна длине ее. Это и составляет од
но из преимуществ коэффициента как меры массовых явлений статисти
ки населения и моральной по сравнению с вероятностью. 

Отношение между силой и коэффициентом может быть наглядно 
представлено при помощи следующего примера. Предположим, что 
пешеход прошел в течение часа 4 км. Он мог пройти их самым разно
образным образом: начав с бега, перейдя затем к быстрому шагу и т. п. 
В каждый данный момент времени скорость его передвижения могла 
быть различна. Предположив, что он шел равномерно, получим, что 
каждые четверть часа он делал 1 км. Эта скорость есть средняя взве
шенная из отдельных значений скорости его передвижения за целый 
час 147. 

Величина коэффициента зависит от двух факторов: числа смерт
ных случаев и распределения их во времени. Последний фактор не есть 
что-либо вполне определенное, ибо о «законе смертности» в естествен
нонаучном смысле здесь не может быть речи. Это обстоятельство и яв
ляется причиной того, что дать общую аналитическую формулу, связы
вающую коэффициент и вероятность, не представляется возможным. 
Из того, что два населения имеют одну и ту же вероятность умереть, 
еще не следует, что коэффициенты должны быть равны, и наоборот. 

В. И. Борткевич показывает это на следующем примере 148
• Обозна

чив через Р и Р1 совокупности живых в начале времени наблюдения, 
М и М 1- числа смертных случаев, q и q1- вероятности смерти, предпо
ложим, что Р=Р1 и М =М1 и что не существует случаев миграции. 
В силу указанных предположений вероятности смерти у обеих совокуп
ностей как величины, не зависящие от распределения смертных случаев 
во времени, будут равны при всяком распределении этих случаев. Пред
положим, что в населении Р все М индивидуумов умирают в начале 
времени наблюдения, а в населении Р1- в конце его. Коэффициенты 
т и т 1 будут в этом случае равны 

м м 
т = (Р - М) l и m1 = Pl , 

где l - время наблюдения. 
Из предыдущих формул следует, что 

т 

т1 = 1 + ml · 

146 L. v. в о r t k е w i t s с h, Die mittlere Lebensdauer, Jena, 1893: стр. 5-7. 
t47 Ср. W. S u t t о п, Lecture 11, «Journal of the Institute of Actuar1es», vol. 16 

(1872). стр. 450-451; W. А. R о Ь е r t s о п and F. А. R о s s, Actuarial Theory, 
Edinburgh, 1907, стр. 73-74. 

ш L. v. В о r t k е w i t s с h, Die mittlere Lebensdauer, стр 8-9. 
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Исходя из того же предположения о распределении смертных слу
чаев и взяв противоположный пример, нетрудно убедиться, что при 
равенствах Р=Р1 и m=m1 величины вероятностей не будут равны дру~ 
другу. . 

При этих предположениях 

м m=----(P-M)l 
откуда 

Но . ввиду того, что 

в этом случае 

м 
-=q 
р 

q 
q1=-1-· -q 

Из приведенных примеров следует, что коэффициент и вероятность 
не могут быть рассматриваемы как функции друг друга. 

На практике все же постоянно пользуются формулами для перехо~ 
да от вероятности к коэффициенту и наоборот, что может быть сделаю) 
только на основании предположения о распределении смертных слу

чаев во времени или о кривой силы смертности µ(t) в пределах времени 
наблюдения. 

Вычисление коэффиuиента на основании его общей формулы не 
представляется возможным. На практике приходится довольствоваться 
его приближенным значением, так как точное нахождение среднего на

селения или прожитого под наблюдением времени - в особеннос:ги 
для материала статистики населения - не представляется возможным. 

Jlpи предположении, что сила смертности µ (t) в пределах времени 
(t1-t2) остается постоянной, значения силы и коэффициента совпа
JI.ают, т. е. 

т (t) = µ (t), (9) 

вследствие чего для вычисления коэффициента и перехода от него ·к ве
роятности и наоборот получают те же приближенные формулы, что и 
IJ}>l силы 

2m(t) 
q (t) = 2 + т (t) ' {10) 

~-m(t) 
] - q (t) = 2 + т (t) ' (11) 

т (t) =z 2q (t) = q (t) 
2 ....... q (t) 

1 
_ q (t) ' 

,2 

(12) 

· 2М (t) 
т (t) = р (t1) + р (t.J_ .: (13) 

.. \., .. , 
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Так как P(t2) =P(t1)-M(t), последней формуле можно придать 
вид, более удобный для непосредственного практического пользования 1411 

2М (t) м (t) 
(14) 

р (tJ- M2(t) 

(«Очерки», IV, § 6, стр. 261 - 264). 

Независимая 
вероятность 

(§ 7). В качестве недостатков обычной вероятно
сти как меры массовых явлений статистики насе
ления и моральной в первую очередь были vка

заны некоторая суммарность и теоретическое несовершенство ее. · они 
обязаныu своим сущест~ованием тому обстоятельству, что вероятность 
по самои природе своеи не может принять во внимание изменения ин

тенсивности массового явления во время наблюдения и учесть действие 
постоянно изменяющейся массы индивидуумов. Конструкция так называ
емой «независимой» или «простой» вероятности учитывает оба эти об
стоятельства и создает в то же время меру для всего конечного периода 

наблюдения, подобную вероятности. Ее теоретическое обоснование и 
введение в науку обязаны главным образом известному австрийскому 
актуарию И. Карупу. Немалая заслуга принадлежит также нашему 
виднейшему актуарию Б. Ф. Малешевскому. 

Независимая вероятность предназначена показывать совокупность 
изменений, которые произошли бы в единице случаев за конечное вре
мя наблюдения, если бы изменения за бесконечно малые пром.ежутки 
времени постоянно относились к совокупностям в начале каждой ча;. 
стички времени. 

Независимая вероятность для одного изменения состояния (смерт
ность) приводит в конечном итоге к приблизительной формуле, выве
денной для коэффициента и силы, причем конструкция ее в этом слу

чае не представляется необходимой для практических целей. В теор~
тическом же отношении как совершенная мера интенсивности массо

вых явлений, устраняющая элемент неравенства совокупности живых 
под наблюдением в разные моменты его, она представляет, на наш 

взгляд, весьма значительный интерес. Положение существенно изме
няется, когда имеют дело с несколькими изменениями состояний. В этом 
случае факт изменчивости совокупности живых под наблюдением по
лучает еще большее значение как элемент, не позволяющий рассматри
вать обычную вероятность в качестве совершенной мерьi интенсивности 
массовых явлений демографической статистики. · 

Взяв в качестве примера случай измерения брачности населения, 
нетрудно убедиться, что величина обычной вероятности брака для ка
коrо~либо периода времени находится в зависимости не только от ин
тенсивности брачности, т. е. склонности населения вступать в брак. но 
также и от величины смертности. Неправильно было бы предположить, 
что умершие за этот период времени не вступили бы в брак и в том 
~учае, если бы они выжили, т. е. полагать, что абсолютное число всту
пающих в брак совершенно независимо от смертности. Еше более не-

. естественно обратное предположение, что лица, вступившие в ~рак, 
бессмертны. Это и является основанием того, что .понятие обычнои ве-

140 в. Фарр впервые применил эту формулу в статистике смертности, но только 
в. М; Мэйкхем привел ее в связь с мерами интенсивности при измерении смертности. 
см. ero письмо в «Journal of the lnstittite of Actuaries), vol. 14 (1868), стр. ЦЗ. 
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роятности вступления в брак (или умереть холостым) приобретает здесь 
еще один недостаток в силу зависимости величины ее от смертности 

(брачности). Мера эта, с другой стороны, не является пригодной для 
сравнительных целей ввиду того обстоятельства, что величина смертно

сти в разных населениях различна 150• Обычная вероятность женитьбы, 
получаемая путем деления числа случаев вступления в брак из перво
начальной совокупности за известное время наблюдения на эту по
следнюю, является, таким образом, дефектной как с теоретической, так 
и с практической точки зрения. Наряду с ней можно конструировать 
вероятность вступления в брак, независимую от смертности 151 • Значе
ние ее получается при предположении, что в исследуемой совокупности 
вовсе не наблюдается смертных случаев или что всякий умерший инди
видуум немедленно замещается другим, ему подобным. 

Зависимость двух массовых явлений в демографической статисти
ке проявляется в двух формах. Оба явления, действуя на одну и ту же 
совокупность индивидуумов, могут влиять на частоту или величину 

интенсивности друг друга. С другой стороны, наступление одного собы
тия может изменить интенсивность другого для тех индивидуумов, кото

рые благодаря наступлению первого из первоначального состояния 
перешли в новое. Примером первого вида зависимости могут служить 
случаи смерти холостых и вступления их в брак в течение известного 
времени и притом из одной и той же совокупности лиц, не состоящих 
в браке. Примером второго - смертность среди вступающих в брак 
( «Очерки», IV, § 7, стр. 264-267). 

Меры интенсивности (§ 8). Выведем теперь меры, относящиеся к нес-
nри нескольких изменениях кольким изменениям состояния, и их взаимоот-

состояния. ношения. Предположим. что первоначальная со-
Сила. Вероятность вокупность холостых p(c)(t) изменяется в силу 

смертности и вступления в брак лиц, которые ее составляют. 
Сила брачности в общем случае выражается формулой 

v t _ _!}_N (t) 
() - р(с) (t) dt ' (15) 

где N(t) обозначает число вступивших в брак от начала времени наблю
дения до момента t. 

Изменяется ли состав населения под влиянием одной или неско~1ь,, 
ких причин, это обстоятельство не отражается в сущности на числен
ном значении силы, в чем нетрудно убедиться уже путем теоретических 
рассуждений. При брачности число вступивших в брак за бесконечно 
'J\,laлoe время dt есть тоже величина бесконечно малая, как и число умер
ших холостых. Ясно, что при предположении, что исследуемое. общество 
изменяется только под влиянием брачности, т. е. что каждый умерший 
заменяется другим лицом, число браков из этих последних будет 

нюu Для чисто практических целей ( страхование) это соображение не иrрает 
большои роли, ибо в тех возрастах, когда брачность наиболее значительна, смерт
ность низка, потому ошибка при сравнении не может быть велика. 

151 Термины «зависимая» и «независимая» вероятность не соответствуют в дан~ 
нам случае понятиям, связанным с н»ми в теории вероятностей. Возможно жениться, 
а потом умереть, но не обратное. Вместе с тем, как показывают статистические иссле
дования, состояние в браке увеличивает жизнеспособность населения. Следователь
но, стр~го говоря, вероятности эти связаны между собой, вследствие чего Б. Ф. Мале
шевскии предпочитает называть независимую вероятность простой, что противоре
чит установившейся практике, а потому мы предпочитаем пользоваться старой т.ерми-

. нологией. 
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бесконечно малой высшего порядка, которой при вычислениях можно 
пренебречь. 

Это легко доказать математически. Предположим, что имеютt!Я 
две совокупности лиц, не состоящих в браке. В одной из них умершие 
(холостые) не заменяются в момент их смерти другими лицами, что 
имеет место во второй. Вероятность жениться за время dt в первом 
случае будет v(t)dt, во втором v' (t)dt. При указанном предположении 
первая вероятность несколько меньше второй, ввиду чего можно напи
сать 

v (t) dt = о·/ (t) dt. (16) 

где 8 - дробь, лежащая между нулем и единицей. 
С другой стороны, независимая вероятность жениться за время dt, 

или v' (t) dt, будет равна числу браков, вышедших из единицы случаев 
наблюдения за время dt при предположении замены выбывших в силу 
смерти другими лицами. Обычная вероятность умереть холостым равна 
µ<с) (t) dt, что обозначает также число смертных случаев среди холостых 
на единицу случаев наблюдения. Если бы умершие холостыми не
медленно замещались другими лицами, среди последних произошло бы 
р,<с) (t) dt · v' (t) dt браков, вследствие чего число браков из единиuы 
случаев наблюдения при замещении умерших холостыми выразится 
формулой 

v' (t) dt ==- v (t) dt + р, (с) (t) d! · v' (/) dt. (17) 

Разделив это уравнение на dt, получаем 

v' (f) = v (t) + µ. (c)(t) · / (t) dt. (18) 

Второй член правой части. имея dt, есть величина бесконечно малая 
и потому ее можно отбросить. вследствие чего 

v' (t) = v (t). (19) 

Подобным же образом доказывается, что то же отношение существует 

юля силы смертности холостых 

µ.'(с) (t) = µ.(с) (t). (20) 

К тому же выводу приходят, если вместо двух берут три и более 
изменения состояния: сила какого-либо явления остается неизменной. 
Факт этот обязан своим существованием тому обстоятельству, что в 
качестве времени наблюдения берут бесконечно малую величину, вслед
ствие чего возможные случаи исследуемого состояния, которые имели 
бы место среди лиц, перешедших из первоначального состояния в дру· 

гое, являются величиной настолько незначительной, что ее можно оста
вить без внимания ts2. 

Выведенные выше формулы для вероятности и коэффициента имеют 
прежде всего силу для населений, где не наблюдается случаев мигра· 
11ии. Что же касается до их приложения к открытым населениям, 
ясно, что нахождение величины вероятности выжить путем деления 
числа живых в конuе · времени наблюдения на число их в начале не 

может иметь места. 

152 Ср. Б. Ф. Мал е ш е в с кий, Теория и практика пенсионных касс, т. 11, ч. I, 
стр. 430-431; J. К а r u р, Die Finanzlage. de.r Gothaischen Staatsdiener-Witwen-SO<!ietat 
ат 31 Dezember 1890, Dresden. 1893, стр. 42-45. 
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Предположив, что величина силы смертности получена на основании 
наблюдения над открытым населением, вероятность выжить по фор
муле (3) 

t, -s µ.(t)dt 

1- q (t) = е t1 

имеет все же большое значение, показывая, какая часть населения умер
ла бы за время (t1-t2), если бЬi это население имело ту же смертность, 
которая получена на основании опыта открытого населения. Вероят-· 
ность смерти и других явлений демографической статистики для насеJ1е
ния, где наблюдается миграция, может быть получена только путем 
конструирования понятия силы смертности. Вообще при статистическнх 
исследованиях, касающихся целых народонаселений и пользующихся 
в силу этого методом массового наблюдения, вероятности смер
ти, вступления в брак, совершения преступления и т. п., строго говоря, 
являются величинами, так сказать, «мнимыми». Значения делимого и 
делителя у этих вероятностей реально охарактеризованы быть не могут, 
из чего следует, что заполнение конечной общей схемы для поколения 
реального, в строгом смысле, возможно только при помощи метода 

индивидуального на·блюдения 153 ( «Очерки», IV, § 8, стр. 267-269). 
(§ 9). Наиболее важным практическим преиму-. 

Коэффициент. ществом коэффициента как меры массовых 
Независимая вероятность u u 

явлении статистики населения: и моральнои явш1-

ется то обстоятельство, что его можно вычислять для всякого населе
ния - «замкнутого» и «открытого» 154 - с наличием миграции. Под по
следней следует понимать не только миграцию в узком смысле слова, 
т. е. случаи иммиграции и эмиграции, но также вступление в брак, 

смерть - вообще все случаи выхода из первоначального состояния, ко
торые имеют место наряду .с изучаемым массовым явлением. Из формул 
§ 3 приложения (стр. 125-126) видно, что общее выражение для коэффи
циента остается неизменным и в случае «открытого» населения. 

В .. И. Борткевич заключает разбор мер интенсивности указанием на 
относительное значение вероятности и коэффициента. Конструкция 
последн,его оправдываема, поскольку его сводят на среднюю. Он явля~ 
ется пригодным ввиду его особых свойств. Особенное значение имеет 
коэффициент для сравнительной статистики. Весьма существенное прак
тическое преимущество его конструкции заключается в том, что· спо

соб исчисления допускает непосредственное применение его к откры
trому населению. Но все же ценность коэффициента как меры интен
сивности массовых явлений демографической статистики не· является 
абсолютной. При равенстве его численных значений для двух населений 
величина вероятности может быть различна. И при их равенстве нельзя 
все же сказать, что оба населения имеют в точности ту же смертность. 
Несовершенство коэффициента как меры вытекает из его природы 
как величины средней, которая всегда сглаживает известные различия 
в рассматриваемых массовых явлениях. Ни коэффициент, ни вероят
ность не могут притязать на исключительное положение. Обе меры 
предназначены измерять интенсивность массовых явлений, и выбор той 

или иной из них зависит от · природы статистической задачи и целей 
исследования 155• 

1118 L~ v. В о r t k е w i t s с h, Die mittlere Lebensdauer, стр. 15. 
154 Термины «э.::мкнутое» и «открытое» население (geschlossene uпd offene Bevбlke· 

rungen) введены в науку Г. Ф. Кнаппом , 
156 L. v. В о r t k е w i t s с h, Die miШere Lebeпsdauer I ст-р. Hi-17, 
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Коэффициент или среднюю силу брачности, рождаемости, инвалид
ности, преступности и других явлений исчисляют по аналогии с коэф
фициентом смертности. В § 3 приложения приведено доказательство, 
что точная формула для коэффициента остается той же, несмотря ни 
на какие изменения в составе первоначальной совокупности. Его вели
чина равна числу случаев особого вида за то или иное время наблюде
ния, деленному на время, прожитое этой совокупностью (или среднее 
население). Коэффициент брачности" в Чqстности, равен 

r (t) = N (t) 
(21) t. s Р (C)(t) dt 

t, 

Таким образом, nри нахождении численного значения коэффици
ента в каждом данном случае речь идет о вычислении величины сред

него населения или времени, прожитого исследуемой совокупностью 
под наблюдением. · · · . 

Из формуJ1 (36)- (~8) приложения следует, что независимая веро
ятность вступить в брак, т. е. вероятность, которая получилась бы, если 
устранить влияние смертности холостых на число вступивших в брак, 
остается прежней; эта величина · равна интегралу соответствующей си.пы 

lz s'2 r - v\t)de 

п' (t) = .J v (t) dt = l - е t, • 

t, 

Независимая вероятность смерти для холостого 

tz 
-Sµ.И(t)d: 

q' (с) (t) = 1 - е t, 

8 F.€,JОЯТНОСТЬ ДЛЯ ХОЛОСТОГО ВЫЖИТЬ 

t 

-У p.(C)(t),tf 

р'(С1 (t) = е \ 

(22) 

(23} 

(24) 

Ясно, что устранение влияния смертности, брачности и других яв
лений может быть произведено двояко: либо путем соответствующего 
изменения числителя, либо путем изменения знаменателя. В первом 
случае это влияние устраняется при помощи предположения, что вме

сто всякого умершего, вступившего в брак и т. п. немедленно вступает 
в совокупность лицо, во всех отношениях подобное выбывшему, что в 
конечном итоге должно вызвать изменение (увеличение) числителя, 
т. е. числа вступивших в брак, умерших и т. п., оставив без изменения 
знаменатель. С другой стороны, оставляя без изменения числитель -
фактическое число случаев особого рода,- уменьшают знаменатель, 
устраняя смертность. При этом обычно пользуются гипотезой пропор
циональности числа случаев и времени наблюдения, благодаря чему 
получается, что умершие за время наблюдения, вступившие в брак и 
т. п. прожили под наблюдением половину всего периода. Блаrодаря 
последнему обстоятельству считают возможным совокупность случаев, 
вызванных нарушающей причиной, заменить ее половиной, которая. 
при сделанной гипотезе, проживет под наблюдением весь этот период 
и не изменит своего первоначального состояния на другое (кроме изу
чаемого)·. Для получения знаменателя вычитают из первоначальной со-
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вокупности половину массовых явлений, происшедших в силу наруша
ющих причин. 

И. Каруп, которому новая теория больше всего обязана своим раз
витием, во избежание малообоснованных упреков в противоречии поня
тия независимой вероятности действительности и теории вероятностей, 
весьма часто прибегает при своих выводах к совокупностям, каждый 
умерший член которых заменяется другим, во всех отношениях ему 
подобным ( «Очерки», IV, § 9, стр. 269-272). 
Меры интенсивности при (§ 1 О). Предположив, что смертные случаи рас
гипотезе nропорциональностнпределяются равномерно во времени или что 

изменения состояния шсло смертных случаев пропорционально продал-

и времени наблюдения жительности времени наблюдения, нетрудно по-
лучить формулы, которыми обычно пользуются в демографической ста
тистике. Коэффиuиент смертности в этом случае равен 

т (t) = ___ M_(_t) __ _ 
1 
2 [Р (t1) + Р (t2)] 

м (t) 

так как 

р (t 1) - ~ М (t) 

при гипотезе пропорциональности представляет собоw срелнеР наС'еление 
или прожитое совокупностью Р (t1) время. 

Разделив числитель и знаменатель предпоследнего ~ь~1-а,1 ... t:нин на 
м 

Р \t1) и по.z1.ставив q (t) вместо -р (ti) , получаем 

т (t) = q (t) 
1- q (t) 

2 

2q (t) 
2-q(t) • (26) 

Раз,:r.елив числитель и знаменатель второй части этого уравнения на 
2q (t), имеем 

а 

и 

т (1) = 1 : ( q ~/) - ~ ) , 

q (t) = т (!) 
l + т (t) • 

2 

(27) 

Эти же формулы, связывающие q(t) и m(t), получены были выше 
как приближенные при гипотезе неизменности силы смертности µ(t) 
в пределах времени (t1-t2). 

Пользуясь той же гипотезой, выведем теперь выражение для ко
эффициента при наличии миграции. Если числа иммигрантов и эми
грантов равны, при гипотезе равномерности миграция не оказала бы 
никакого влияния на величину основной совокупности, хотя факт ми~ 
грации и мог отразиться на мере изучаемого явления, если интенсив~ 
ность его неодинакова для иммигрантов и эми1 рантов. 
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Совокупность в конце времени наблюдения равна 

Р (t2) = Р (t 1) - М + J - Е = Р (f 1) - М + А, (28) 

где J обозначает число иммигрантов, Е - эмигрантов и А - разност1> 
между ними. 

Среднее население при гипотезе равномерности распределения слу~ 
чаев равно населению в середине времени наблюдения, так как 

~ [Р (t1) + Р (t,)] = Р (t, + 11 ·;t, ) . 
Предположив для простоты, что время наблюдения равно однему году. 
М умерших при гипотезе равномерности прожили бы под наблюдением 
1/ 2 М лет, избыток иммигрантов над эмигрантами 1/ 2 А лет. В конечном 
итоге с·овокупность P(t1) - М прожила весь год, а М и А - по полу
rоду, вследствие чего вся совокупность P(t1) +l-E прожила 

1 1 
P(t1)-2 M + 2 А (29: 

лет, что и составляет также среднее население. 

Под миграцией можно понимать любое изменение состояния под 
наблюдением и любое приращение первоначальной совокупности. Всту
пление в брак, с.ТJучаи инвалидности и другие явления с этой точки зре
ния - случаи эмиграции при изучении смертности и наоборот. Коэф" 
фициент брачности вследствие этого выразится формулой 

, (t) = N (t) N (t) _ 

; [Р(С) (ti) + р<с) (t2)J = р(с) (t2) + ; rм<с> (t) + N(t)] 

N (t) . N (t) 

= Р1 ') (tJ-"4--1м(c) (t) + N (1)] = plcJ (t, + ~
2 

11) • 
(30) 

r.це N (t) - число вступивших в брак за время (t1 -t2). 
Подобным образом коэффициент смертности холостых равен 

м<с\t) 
т(С) (f) = ------_.;...'------- -

р(с) (t
1
) - ; [М(с) (t) + N (t)] 

- мtc>(t) 

- р(С) (t, + ~ 
2 
t,)' (31) 

Из сравнения величин коэффициента брачности и смертности вид
но, что их знаменатели одинаковы, а это представляет значительное 

преимущество при вы~ислениях. 

Вычисление знаменателя коэффициента производится по формуле 
(29) и в том случае, когда имеют дело с тремя и более изменениями 
первоначального состояния или если за время наблюдения происходит 
приращение основной совокупности. Все случаи приращения состав
.11яют «иммиграцию» в широком смысле слова, а изменения лервона .. 
чальноrо состояния - «эмиграцию»_. 
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Числителем независимой вероятности вступить в брак (умереть хо
лостым и т. п.) при гипотезе равномерного распределения случаев явля
етсн число вс'Т'упивших в .брак за время наблюдения. м<с) (t) холостых, 

. умерших за время наблюдения, прожили в среднем половину периода 
(t1-t2), вследствие чего их по отношению к возможности вступить в 

. брак можно заменить половиной этой совокупности, но жившей в со
стоянии холостячества · целый период. Вследствие этого независl:fмая 
ве-роятность женитьбы выразится формулой 

п' (t) = N (t) . 

р<с> (t1) -f м(с) (t) 
N (t) 

(32) 
р<с) (t~) + ~ М'с' (t) + N (t) . 

Подобным образом независимая вероятность у холостого умереть. 

м(С) ) 

q'И (t) = · (t 

р(С) (t 1)- _!_ N (t) 
2 

м(с) (t) 
---------

.p(c)(t2) ,+ ~ N (t) + М(с) (t) 
(33) 

Из формулы (32) видно, что значение независимой вероятности 
и коэффициента совпадают в том случае, когда и.меют дело лишь с од
ним изменением состояния (смертность). В других случаях значения их 
различны. Величина коэффициента всегда больше независимой вероят-

. ности, так как его знаменатель всегда меньше, будучи временем, про
. житым под наблюдением в первоначальном состоянии ( «Очерки», IV, 

§ 10, стр. 272-276). 

Исчисление величин 
при двух изменениях 

состояния 

' 

(§ 11). На практике чаще всего имеют дело с 
зависимой вероятностью жениться п (t) и неза
висимой вероятностью умереть холостым· q '(с) (t). 
Число браков равно · 

N (t) = р<с> (t1) • п (t) . (34) 

и число смертных случаев среди холостых 

Мl'!(t) = q'И (1) · [р(с) (tJ- ~ N (i) 1 = р'с) (tJ • [ 1 - ; n (/) J q'{c) (/) (35) 

Откуда . 

рИ (t 2) = р<с) (t 1) - P1'\t 1) • п (t) - Р1') (/1) • [ 1 - ~ _п (t) ] · q' (с) (/) (36) 

или 

pfc) {f 2) = p<c)(f 1),f 1 - n (f) - q'(c) (t) + ~ n(t) · q'(c)(f) l. (37) 

При наличии Р (с) (t1), pccJ (t2), N (t), М (с) (t), п (t) и ч '(с) (t) зна· 
чения для коэффициентов смертностй и брачности, независимой ве~ 
роятности жениться и обычной вероятности умереть холостыи получают 
·На основании формул (30), (31), (32) и. (52). 

Предположив, что даны независимые вероятности женитr,бы и смер
ти для холостого, имеем на основ·ании формул (32) и (33) 

N (t) = п' (f) [ p<'1(t1) - ~ м<'> (1) J (38) 

M 1'\t) = q' 1 с> (t) r ~(,> (11) -:- ~ N (1) J. (39) 
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На основании этих двух ура~нений с двумя неизвестными находят 

значения для N (t) и мсс>(t). Подставив в уравнение (38) вместо _!_ мс>(t) 
2 

его величину из уравнения (39), получаем 

N (t) = n' (t) {p<•I (/1) - ; q'l<I (t) [ Р1'1 (11) - ; N (t) ]1 = 

= Р (с) (t1) n' (t) - ; р<с> (t1) q'<c) (t) n' (t) + 1 N (t) q'(c) (t)n' (t). 

откуда 

N (t) [ 1 - ~ q'Cc) (t) n' (t)] = Р (с) (/1) п' (t) [ 1 - ; q'Cc> (t)] 

и, наконец, 

р(С1 (fJ n' (/{ J - ~ q'(C) (f)] 
N (t) = ------=---·----=-

! - ..!_ q'<c> (t} п' '(t) 
4 

Подобным образом из уравнений (39) имеем 

р\с) (t 1) q' (с) (f) [ 1 - _!__ n' (t)] 
мсt (t) = 2 

1 - _!_ q' (с) (t) п' (t) 
4 

Значение р<с> (/2) получают из равенств 

р(С) (t,) :: р(с) (f 1) - м(с) (t) - N (t) = 

= р<с> (tJ (l __ q'<c>(t) + п' (t)-q'(c) (t) п' (t)) = 
1 _ .!_ q'<c> (t) п' (t) 

4 

(40) 

(41) 

(1 - q'<c> (t)]· [ 1 - п' (()]-_!_ q'<c) (t) п' (t) 
1::::: р(С) (tl) • 1 4 (42) 

1-4 q'<c) {t) n' (t} 

или приблизительно 

р(с) (t2) = р<с) (t1),[l - q'<c> (t)Hl - n' (t)]. (43) 

Разделив равенство (43) на р<с) (tJ, имеем 

p(c)(t)=i(l-q'<c>(t)]·[l-n'(t)]. (43') 

В § 9 приложения приведено доказательство, что формула (43) 
имеет точный характер при рассмотрении смертных с.лучаев и вступле
ний в брак как непрерывных функций времени наблюдения и обраще" 
ния к конструкции независимых вероятностей при псмощи соответству" 
ющих сил. I< тому же выводу приходят, когда имеют де.но с тремя и 
более изменениями первоначального состояния. И в этом случае число 
лиц, находящихся в первоначальном состоянии в конце времени наблю" 

8-1048 
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дения, вычисляется по формуле, составленной по типу (43) L5б. В этом 
состоит существенное практическое преимущество конструкции неза

висимых в·ероятностей при заполнении· конечной схемы представления 
демографических материалов. ' 

Предположим, что даны средние си_лы, т. е. коэффициенты брачно-
сти или смер'Гноети для хол·остых,. и требуется найти по ним другие 
функции. При гипотезе iтропорци'ональности распределения · смертных 
случаев и вступлений в брак в качестве знаменателя этих величин име
ют холостое население. в :середине временJ:I наблюдения, цо:горое в этом 
случае бу1ет также:· 1 у· Ефеменем, прожитым совокупно~тню холостых, и 
2) средним числом холостых за время наблюдения. Знаменателем обо
их выражений будет 

и 

.. ) 

Откуда 

По~обным 

. i ;.' 

r (t); = : .. . i N (t) .. ,· 

. . р<с> (t1) -.+ [N (t) ·+ м<с> (t)] 

N {f) = r {f) lp''>(t1) - ; !N(t) + М''' (t)J}. 

образом : 

м<'> (9 _'_;,.r,> (t) {Р''> (t1) :___; ; [N (t) + мt'> (t))}. (45) 

При помощи этих двух· уравнений с двумя неизвестными находят 
значения N (t) и м<с> (t). Раскрыв скобки во второй половине равенства. 
(45), получаем · · · - · 

откуда 

и 

мс> (t) = т<с> (t) р<·с> (t
1

) - ; т<с> (t) N (t) ·- ; т(с> (t) м<с> (t), 

м<'> (t) { 1 + ; т(с) (t)} = tn (с) (t) p(cl (tJ. /· ; ~(с) (t) N (t) 

т<с> (t) [р<с> (t1) - J_ N .(t) J. 
м<с) (t) = . 2 : 

1 + __!_ т(с> (t) 
2 

(46) 

156 Эта теорема умножения независимых· вероятностей· послужила главНl)IМ по
водом для оживленной полемики по поводу значения новой теории. См. А. W i g а 11 d, 
Mathematische Grundlagen der Eisenbahnpensionskassen, Halle ~. S., 1859 и Versi
cherung gegen Erwerbsunfahigkeit, 1865; К. Не у m, Die R.ranken:..._und Invaliden
versicherung, Leipzig, 1863 (оба автора имели в виду зависимые вероятности сделаться 
инвалидом и умереть самодеятельным); М. К. а п n е r, Allgemeine ProЫeme der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, «J ournal des Collegit1ms fi.ir Lebensversicherungs -
Wissenschaft», II Bd., Berlin, 187,), «Deutsche Versicherungszeitung». · 1870, N. 15; 
J. К а r u р, Rundschau der Versicherungen, 1876 (стр. 21-29, 81-82, 141-145, 
437-45_1), 1877 (~тр. 17-26), 1"878 (стр 219-238, 175), «Die Finanzlage der Gothaischen 
Staatsd1ener-W1twen-Soz1etat am 31 Dezember 1890», Dresden. 1893; D i е п g е r, 
Rundschau .. , 1875 (стр 455-459), 1876 (стр. 46-48, 109-111). 1878 (стр. 195, 298); 
G. В е h m, Rundschau .. , 1878 (стр. 151-167), «Statistik der Mortalitats - Invali
ditats -· und Morbilitatsverhal tпisse bei dem Beamteпpersoпal der deutscheп Е isen
bahn - Verwaltungen», Berlin, 1876; аноним в Ruпdschau, 1877 (стр. 48-50)~ 
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Помножив числитель и знаменатель правой половины предыдущего урав-,, 
нения на 2, имеем . 

м<с) (t) =· ~p(t) 1/ 1)__17}(С) (t) - N (t) пi<с) (t) _(47J 
2 + т<с) (t) 

Подставив это значение м<с) (t) в формулу для N (t), 

2р<с) (t
1

) r (t) 

Подобным образом 
N (t) = 2 + r (t). + т<с) (t) · 

м<с)(t) = 2Р(С) (tJ т<с) (t) 
2 + r (t) '+ т<с) (t) 

получаем 

-t'.'· 

(48).: 

(49), 

При помощи этих выражений легко найти формулу, выражаютдую.t 
связь между чиtлом холостых в начале и в конце времени наблюдения\, ·., 

р<с> (t ) = р<с> (t ) _ N (t) _ м<с> (t) = р<с) (t 1) [2·-r (t) - tn<cJ (t)} ·, _ (бО) 
2 

· . I . 2 + r (t) + т<с) (t) · ·· 
. ' . 1 

Обычная вероятность при двух и более изменениях первоначаль·ног~ 
состояния находится путем· деления числа случаев особого· рода;· вышед.,., 

ших из первоначальной совокупности за конечное время наблюдения," наL 
эту последнюю. Вероятности вступить . в брак и умереть холостым · за, 
время (t1 - t2) будут / 

п t - N (t) 
( ) - р<с) (!,) ' / . (~l~~ 

J,j 

м<с) ( 
ll(c) (i) = t) (52)· 

р(с) (t1) 

Нахождение . числа лиц, не состоящих в браке в, конце времени. 
наблюдения, коэффициентов и независимых вероятностей · вступить ц 
брак и умер.еть холостым не встречает затруднений при налиtши n(t);,i 
q(t) иР<'>(t1 ). Из равенства (51) и (52) имеем 

N (t) = р<' 1 (t 1) п {t) (53) 
и 

' 
(54). 

К. Н е у m, Deutsche Versicherungszeitung, 1876, N. :1, 61; Н. Z i m m е r m а п n·.
Ueber · DienstunHi-higkeits-und Sterbensverhaltnisse, Berlin, 1886 (стр. 7 и след.)S, 
1887 (стр. 44-53); W. К и t t пе r, Zeitschrift fur Mathematik uпd Physik, 25 В$!, 
(1880), стр. 11-24, 31 Bd. (1886), стр. 246_.251, «Zeitschrift fiir ~erg -Jl.iitte~ und 
Saliпenwesen», 1881, стр. 159 и след. Die Witwen - und Waisenversicherung, Berliп. 
1910; L а z а r u s, Rundschau, 1876 (стр. 218); Т. В. S р r а g u е, Journal of the 
lnstitute of Actuaries, vol. 21, стр. 419 и след.; А m t m а п п. und Р f а f f е n Ь е r g, 
Zur Mathematik der Peпsionsversicherung, J ena, 1907; R i t h m а n n, Mitteilunge:в 
der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, 3 Heft, 1908, стр. 109' 
и след.; Р. S р а n g е п Ь е r g, Die Karupsche Theorie der unabhangigen Wahrschein
.Нchkeiten, ХХ Heft der Verбffentlichungen des Deutschen Vereins fi.ir Versicherungs
Wisseпschaft, Berlin, 1911, стр. 91-179; L. v. Bortkiewicz, Anwenduпgen 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Statistik; Б Ф. Мал еше в с к· и й, Теория 
и практика пенсионных касс, т. II, ч l, Спб., 1890. · 

Нелишним представляется отметить, что первым ученым, высказавшим идею, 
о том, что независимая вероятность вступл11ния в брак является мерой брачности яа1 
селения, и применившим ее на практике, был. по-видим му, известный а-нглийскАJi 
актуарий А. Дэй. См. А. D а у, Оп the Statistics of First and Subsequent Marriages 
among the Families of the Peerage, «The Assurance Mag~zine and Journal of the lnsti-
tute of Actuaries», vol. Х (1863). · 

в• 
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откуда 

p<cJ (t2) = p<cJ (t1) - [N (t) + м<с) (t)] = р(с) (t 1) { 1 - [п (t) + q<c> (t)] j. (55) 

Значения коэффициентов и независимых вероятностей при гипотезе 
пропорциональности числа случаев и времени наблюдения находят по 
формулам (30)-(ЗЗ). 

Подобным же образом производят все вычисления, если даны не 
вероятности п (t) и q(c) (t), а числа вступивших J'в брак и умерших хо
.пос.тьrми. 

Логический ход рассуждений остается тем же, если в качестве за
дачи исследования имеют определение всех вышеразобранных функ
ций для такого населения, которое в начале времени наблюдения не 
существует и котор·ое постепенно составляется путем поступления лиц 

в течение всего времени ·наблюдения. Примером образования совокупно
сти этого вида служат измерения смертности, овдовения - tюобще из
м:енения первоначального состояния у вступивших в брак в течение вре
~ени (t1-t2) и притом для этого же периода. 

Пользуясь теми же обозначениями и прибегнув к гипотезе пропор ... 
циональности случаев времени наблюдения, получаем ход расчетов .в 
с.л:едующем виде. Предположим, что за время (t1-t2) вступило в ·брак 
N(t) Jiиц, из КО'Горых м<cn)(t) умерло за это же время. Коль скоро 
все N(t) женатых поступали под наблюдевие в течение всего конечн.о
rо периода равномерно, первый из них прожил под наблюдением весь 
nериод, а последний, вступив лишь в момент t2, не мог за это время 
·умереть, и потому он не состоял в сущности под наблюдением. Таким 
()бразом, оба они в среднем состояли под наблюдением как женатые 
лишь половину периода (t1-t2). Всю совокупность N(t) можно разло
жить на такие пары лиц, вступления которых под наблюдение одинако
во отстоят от предельных моментов его t1 и t2 и которые в силу этого 
-как женатые прожили под наблюдением лишь половину периода. Та
ким образом, вся совокупность вступивших в брак N (t) прожила под 
наблюдением в отношение их смертности как женатых не весь период 
{l1-t2), а лишь половину его. Это обстоятельство и является основа-
41ием:, почему отношение числа умерших М(сп> (t) к N (t) не может быть 
рассматриваемо как вероятность для женатого умереть в течение вре

мени (t1-t2). При сделанной гипотезе о распределении случаев вероят
ность эта может быть получена двояко: либо путем деления м<сп) (t) на 
полов~ну N(t), либо делением 2M(cn)(t) на N(t). В первом случае 
N(t) женатых, проживших под наблюдением половину периода (t1-t2), 

.а.аменяются их половиной, но прожившими как женатые весь этот пе
риод. Во втором - по тем же соображениям - число смертных случаев 
~величивается вдвое 1s1• 

В соответствии с этим можно написать 

q(cn) (t) = м(сn) (t) 
l_ N (t) 
2 

= 
2м(сп) (t) 

N (t) (56) 

157 Научная терминология статистики населения и страхования расходитсs~ 
в данном случае с обычным словоупотреблением. Часть лиц, «состоящих в течение 
времени (t1 - t,.) П'ОД наблюдением», умирает и потому выходит в сущности из-под 
н·'lблюдения. Точно так же время, прожитое под наолюдением, не означает в разби
раемом нами случае времени, фактически прожитого совокупностью вступивших 
в бvак JV(t) в пределах (t1 - f2), что выражается знаменателем формулы (57) 

Т [ N(t)- мtcn>(t) j .(t2 - t1)· 
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и 

м(crz) () 
т(сп) (t) = t 

-1- N (t) - _!_ Мсп) (t) 
2 2 

2м<сп) (t) 

N (t) - м<ёп> (t) . 
(57)' 

Подобным же образом вычисляются коэффициенты, зависимые и 
независимые вероятности при двух изменениях состояния для вступив

ших в брак, сделавшихся инвалидами и т. п. за время наблюдения. Во 
всех этих случаях основную совокупность N(t) заменяют ее половиной 
или увеличивают вдвое число случаев изменения состояния ( «Очер1ш», 
IV, § 11, стр. 276-283). 

(§ 12). Выведем прежде всего взаимоотношения, 
Зависимые вероятности существующие между зависимыми вероятностя-
при двух измен.ениях " 

состояния ми двух изменении состояния, по примеру кото-

рых нетрудно конструировать эти вероятности ч 

для большего числа изменения состояния. 
Обозначим через q (t), q<c) (f), q ,сп) (t) вероятности умереть вооб

ще, холостым или женатым, через р (t), р (с\( t), р <сп) (t) - выжить во
обще, холостым или женатым (женившись за время наблюдения), и че
рез n(t) - вероятность вступить в брак. Четыре вероятности для четы
рех возможных взаимно исключающих друг друга событий и для од
ного и того же времени равны 

р(с) (t) + q(c) (t) + p(cn) {t) + q(cn) (t) = 1. (58) 

Вероятность вступить в брак равна 

n (t) = p(cn) (t) + q(cn) (f) (59) 

или вероятности умереть женатым и выжить женатым, так как совокуп

ность в начале времени наблюдения предполагается состоящей из холо
стых. 

Вероятность не вступить в брак равна 

1 - n {!) = 1 - [p(crz) (/) + q(cn) (/)], 

На основании равенства (58) имеем также 

n (t) = 1 - р<с) (t) -q<c) (t), 

1 - n (t) = р(с) (!) + q(c) (f), 

р<с> (t) + q<c> (t) + n (t) = 1, 

q (t) = q<c) (t) + q<crz) (t), 

Р (t) = 1 - q (t) = р<с) (f) + p<cn) (f). 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

Эти равенства показывают, что существуют лишь четыре основные 
величины: ptc1 (t), р (сп> (t), q <с> (t), q(cn) (t), связанные уравнением (58}, 
на основании которых можно получить все остальные вероятности 

[р (f), n(t), 1 - п (t), q (t) ]. Зная любые три из основных вероятностей, 
легко получить четвертую ~ путем вычитания их суммы из единиuы. 

Если обозначить число умерших холостых за время (t1-f2) через 
M(cJ (t), женатых - M\cn\ (t), всех - M(t), вступивших в брак - N(t), 
начальную совокупность холостых - через· p(cJ (t), то значения вероят
ностей получают. из следующих формул: 

м (t) 
(J (t) = р<с) (t) (66) 
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q{c) (t) = м<с) (t) 
р(с) (f) , 

м<сn) () 
q{cn) {f) = f . 

р<с) (f) 

(67) 

(68) 

Вероятность выжить вообще 

. р(с) (t) - м (t) р(с) (t) - м<с) (t) - мсп) (t) 
р (t) = 1 - q (t) = р(с) (t) = р<с) (t) (69} 

· .Вероятность выжить холостым 

р<с> (t) _ р<с> (t) - м<с> (t) - N (t) 
- р<с) (f) • 

Вероятность выжить женатым 

N (t) - м<сп> (t) 
p(cn) (t) = -----

р(с) (f) 

Вероятность вступить в брак 

п (t) - N (t) 
- р(с) (t) 

и. вероятность не вступить в брак 

1 - п (t) = р<с>_у__) - N (t) . 
р(с) (f) 

(70) 

(71) 

(72) 

(73) 

Из этих равенств видно, что нахождение обычных вероятностей при 
наличии данных р(с> (t), М (t), М(с) (t) или м<сn) (t) и N(t) не встречает ни· 
каких затруднений («Очерки», IV, § 12, стр. 283 - 285). 

(§ 13). Выведем теперь формулы для взаимоот
ношения зависимых и независимых вероятно

Взаимоотношения мер стей при двух изменениях первоначального со
интенсивности 
при гипотезе стояния, которые позволяли бы определять одни 

пропорциональности. величины на основании других 158, когда величи-
, Зависимые и независимые ны m(c)(i), r(t), p(c>(t), N(t) и M(c)(t) неизвестны. 

вероятности при двух Значение обычной вероятности умереть холос-
изменениях состояния < ) ( ) ) 

тым q с (t) =Мс (t)I р<с (t), а вероятности женить· 
ся п (t) = N (t)/ рее> (t). 

Те же независимые вероятности будут 

п' (t) = _N~(t) __ _ 
р<с> (t) - _!__ м<с) (t) 

2 

И q'(c) (f) = 
м<с) (t) 

р<с) (t) - J__ N (t) 
2 

1б 8 Ср. О. S а m о t, New Formulas for the Caiculation of the ProbaЬilities which 
occur in the Question of Invalidity, or Permanent Incapacity for Work, «Journal of the 
Institute of Actuaries», vo]. 21 (1879); Т. В. S р r а g и е, Оп the Construction of а Com
blned Marriage and Mortality ТаЫе, в том же томе журнала Института актуариев; 
А.. L о е w у, Mathematik der sozialen uпd privaten Invalidenversicherung, «Versi
cheruп~slexikon», I Bd., 1909, 'стр. 604-613. 
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'.Коэффициенты и независимые вероятности выразятся при посре.цстве 
зависимых следующим. образом. Так как 

м<с) (t) = р<с) (t) q(c) (t) и N (t) = р<с) (t) п (t), 
то имеем 

п' (t) = р<с> (t) n_(_t)_ 

р(С) (t) - _!__ р(с) (/} q(c) (/) 
2 

р< с) (t) n (t) 

р<<) (1) [1 - ·; qИ (~ = 

п (t) 
1 1- - q(c) (/) 
2 

и 

р(С) (/) q(c) (f) q(C) (f) 
q'(r.) (t) = = . 

р(с) (t) - .!_ р(с) (t) n (t) 1 - _!__ n (t) 
2 2 

(74) 

(75) 

На основанми предьщущих уравнений нахо~ят выражения для п (t) 
я q<c> (t) по независимым вероятностям п' (t) и q (с> (t) и первоначальной 
совокупности лиц, не состоявших в браке р<с> (t). 

и 

Из уравнений (7 4) и (75) имеем 

п (t) = п' (t) - J_ п' (t) q(c) (t) 
2 

q(C) (f} = Q '(с) (f) - ~ q'(C) (/) n (f). 

Подставив в первое уравнение вместо q1c> (t) его величину из втора 
ro, имеем 

п (t) = п' (t) --} n' (t) [ q'<'> (t) - ; q'<<) (t) п \t) j = 

= п' (t) - ~ п' (t) q'<c> (t) + ~ п' (t) q' <с> (t) п (t), 

отку,аа 

п (f) - _!_ n' (/) q' (С)(/) п (f) = п' (/) r 1 - ; q'(C) (t)J 
4 L 

и 

n'(t)ll- ~ q'<'l(t)] 
п (t) = __ .:::.------'-

1 ~ _!_ п' (/) q' (С) (/) 

4 

(76) 

Пол.обным )браэом выводят, что 

q'<cl (t) [ 1 ·_ ; n' (t)] 
q(C) (/) = --- • 

. , 1-~n' (/) q'(C) (f) 
4 

(77) 
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П, Шпангенберr не считает формулы (76) и (77) удовлетворите"'IЬ
ными ни с теоретической, ни .с практической точки зрения.· По его мне
нию, было бы неправильно рассматривать отношение между зависимой 
и независимой вероятностью по этим формулам как такое, которое при
суще им в 'действительности. Для нахождения последнего нужно было 
бы вывести его из общей теоретической формулы для зависимой вероят
ности, приведенной в § 7 приложения. Если на ее основании. хотят по
лучить п_риближенное выражение, удобное для практического пользо
вания, это можно сделать путем рассуждений, приведенных в § 7 при
ложения. На основании их имеем 

n (t) = п' (t) 1 - q 
2 ( 

'(с) (t) ) 
(78) 

и 

q''' (t) = q' ,,, (t) ( 1 - \(t)). (79) 

К тому же выводу приходят и не обращаясь к высшей математике. 
При вычислении независимой вероятности вступить в брак принимаются 
в расче1 и те холостые, которые умерли как таковые. Предположим, 
что значение независимой вероятности жениться для половины периода 

(t1 - t2) приблизительно равно f п' (t)159
• Согласно независимой вероят

ности смерти для холостого из единицы случаев наблюдения умерло бы 

q'<c> (t) лиц, из которых {-- q'<c> (t)n' (t) могли бы вступить в брак, вслед
ствие чего значение независимой вероятности п' (t) больше зависимой п (t) 
на это qисло 

п (t) = п' (t) --} q't,1 (t) п; (t) = п' (t) ( 1 - q'<; (t)). 
ПодобнБIМ же образом находят выражение для независимой вероят· 

ности умереть холостым. 

Следует отметить, что значения зависимых верfJятностей по форму
лам (78)-(79) всегда несколько меньше, чем при гипотезе пропорциа
нальности по формулам (76) - (77). Наоборот, значение для числа лиц, 
находящихся в первоначальном состоянии в конце времени наблюдения, 

выqисленное по формуле (43), несколько больше, чем по формуле (42) 
( «Очерки», IV, § 13, стр. 285-288). 

и 

а 

(§ 14). Выведем теперь формулы, связывающие 
8 зав~::.!еиц::;::Тности коэффициенты и зависимые вероятнqсти умереть 

холостым и жениться 

, (t) ._.. N (t) 

рее> (t) - ~ [N (t) + мс> (t)] 

м<с> (t) 
т<с> (t) = · 

р<с) (t) ~ _!_ [N (t) + М(с> (t)) 
2 

п (t) = N (t)IP(CJ (t) и f/') {t) - м<с) (t)/ р<с) (t). 
-------

1611 См. выше, Э 11. 
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Из последних уравнений получаем, что 

N (t) = р<с> (t) п (t) и м<с> (t) = р<с) (t) q<c> (t). 

Подставив эти величины в уравнения для г (t) и т(с> (t), получаем 

f (t) = р(С) (f) п (f) = 
1 

п (f) 
р<с> (t) - ~ р(с) (t) n (t) - ; р<с) (t) q<c> (t) 1- 2 [n (t) + q(c) (t)] 

(80) 

т<с) (t) = q<c> (t) • 

1 - _!_ [n (t} + q<c) (t)) 
2 

(81) 

Выражения для зависимых вероятностей умереть холостым и же
ниться получаются на основании предыдущих формул 

1 1 
n (t) = r (t) - 2 r (t) n (t) - 2 r (t) q<c) (t) 

и 

q(c) (t) = т(с> (t) - } т<с> (t) n (t) -+ т(с> (t) q<c) (t). 

Определив из последнего уравнения величину q(" 1 (t) и по.цставив ее 
в первое, получаем выражение для п (t) 

2r (t) 
п (t) = 2 + r (t) + т (t) • <82) 

Подобным образом 
(с> ) _ 2т (t) 

q (t - 2 + г (t) + т (t) (83) 

(«Очерки», IV, § 14, стр. 288- 289). 
(§ 15). На основании формул (74) и (80) легко 

Коэффициенты вывести формулы, связывающие коэффициенты 
и независимые вероятности и независимые вероятности умереть холостым и 

вступить в брак. 
Из уравнений (7 4) и (80) имеем 

п (t) = 1 - _!_ q<c> (t) и п (t) = 1 - _!_ [n (t) + q(c) (t)] (84) 
п' (t) 2 r (t) 2 · 

Вычитая последнее равенство из первого, получаем 

п (t) _ п (t) = _!_ (t) 1 l 1 
п' (t) r (t) 2 п и п' (t) - г (t) = 2 ' 

откуда 

1 1 1 2 + r (t) 
п' (t) = 2 + г (t) = 2г (t) 

Разделив единицу на это уравнение, получаем выражение для независи
мой вероятиости вступить в брак 

, 2г (t) 
п (t) = 2 + г (t) . 
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Лодобным образом находят, что 

2п' (t) 
'(t) = 2 -п' (t)' 

, (с) ( ) - 2mtcJ (t) 
q t - 2 + т<с> (t) ' 

2q'(c) (t) 
т(с) (t) = 2 - q' \с) (t) • 

(86) 

(87) 

(88) 

Эти выражения аналогичны формулам (10)-(12) для коэффициен
·та смертности и вероятности умереть ( одного изменения состояния), что 
нетрудно было бы усмотреть и на основании общих соображений. Неза
висимая вероятность какого-либо явления при двух и более изменени
ях состояния, в котором находились все лица, входящие в первоначаль· 

ную совокупность, образуется путем устранения всех других изменений, 
в результате чего остается только одно изучаемое событие ( «Очерки», 
IV, § 15, стр. 289-290). 

(§ 16). Нахождение мер интенсивности и их вза-
Меры интенсивности имоотношений для трех и более изменений перво-
при трех и более б 

, изменениях состояния начального состояния производится подо ным 
же образом. Зависимые вероятности образуются 

путем деления числа случаев изменения данного состояния на совокуп

ность в начале времени наблюдения, если в исследуемом населении не 
наблюдается миграции. В противном случае, прибегнув к гипотезе про
порциональности случаев миграции и периода времени наблюдения, к 
основной совокупности в начале его прибавляют половину разности 
между числом иммигрантов и эмигрантов 160• Лица, постепенно вступав
шие под наблюдение и выходившие из-под него, прожили под наблю
дением в среднем половину периода времени наблюдения, вследствие 
чего по отношению к изучению интенсивности массовых явлений для 
всего периода их можно заменить половиной их разности. 

Вывод выражений для коэффициентов разных изменений первона
чального состояния и независимых вероятностей производится путем 
рассуждений, подобных приведенным в § 10. Общая формула для коэф
фициента, как показано в § 3 приложения, остается всегда неизменной, 
и нахождение его численного значения в каждом данном случае не 

встречает особых затруднений. Все случаи приращения и убыли сово
купности в начале времени наблюдения трактуются как иммиграция и 
эмиграция в широком смысле слова при изучении смертности. При гипо
тезе пропорциональности время, прожитое в первоначальном состоянии 

совокупностью под наблюдением, или же среднее население, всегда рав
но числу индивидуумов, находящихся в первоначальном сос.таянии в 

середине времени наблюдения или же совокупности в начале его плюс 
половину разности между иммигрантами и эмигрантами в широком 

смысле слова. 

Формулы для перехода от коэффициента к независимой вероятности 
остаются теми же [ (85) и (87) ], вследствие чего нахождение численных 

160 Случаи иммиграции и · эмиграции можно рассматривать в данном случае каR 
.изменение первоначального состояния и вычислять зависимые вероятности, не устра· 

.няя предварительно влияния миграuии на величину первоначальной совокупности. 
Такое рассмотрение, хотя формально вполне допустимо, вызывает все же возражения 
,по существу, вследствие чего мы рассматриваем вероятности как независимые по отно· 

wению к миграции. 
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значений этих вероятностей при наличии коэффициентов не встречает 
затруднений. Вычисления их на основании фактических данных произ
водятся подобно вычислениям коэффициента. Числителем у них явля
ется число случаев изменения состояния, а знаменатель получается из 

совокупности в начале времени наблюдения путем устранения влияния 
миграции и других изменений состояния, кроме исследуемого. Из фор
мул (30) - (33) видно, что знаменатель в точности подобен знаменате
лю соответствующего коэффициента без одного вычитаемого, представ
ляющего собой половину совокупности, вышедшей за время наблюдения 
из первоначальной путем того изменения состояния, интенсивность ко
торого измеряется в данном случае. Ню.ождение численного значения 
коэффициентов в таком случае производится по формулам (86) и (88) 
(«Очерки», IV, § 16, стр. 290~291). 

2. Точные меры интенсивности демографических 
явлений (приложение к «Очерку» IV) 

(§ 1). Для нахождения взаимоотношений разных мер и выяснения 
их природы требуется приложение высшей математики, которая, в свою 
очередь, вызывает необходимость рассмотрения смертности, брачности 
и других массовых явлений демографической статистики как непрерыв
ных функций времени. В этом случае бесконечно малому приращению 
времени t соответствует бесконечно малое приращение исследуемой со-

. вокупности, что в сущности не соответствует действительности, так как 
явления демографической статистики неделимы. 

Предположим, что имеют совокупность живых Р и что исследуют 
ее по отношению к интенсивности смертности, причем предполагается, 

что она уменьшается лишь вследствие вымирания. Функция P(t) - убы
вающая, и потому ее приращение во времени dP(t) есть величина отри
цательная. Сила смертности для начала времени наблюдения выразится 
формулой -

dP (t) 
' Jt (t) = - р (t) dt 

d 1ge Р (t) 
dt 

(1) 

где -dP (t) обоэнача~т число смертных случаев за бесконечно малое 
время наблюдения dt. Вероятность умереть за это же время равна 

q (t) = р. (t) dt, (2) 

благодаря чему число смертных случаев за время dt может быть изоб
ражено также 

-dP (t) = Р (t) µ (t) dt. (3) 

яли 

Из формулы ( 1) следует, что s 11 (t) dt - lg, Р (t). (4) 

Интегрируя обе части уравнения (1) в пределах (t1 - f2), получаем 

t1 t1 

j" 11 (t) dt = s -d lgd: (t) dt = -[ lg,P,t,) -Jg,P(t1)] (5) 

t, li 

,, 
· P(t2) s 

Ige P(ti) = - 11(t) dt, 
t· ... 

. i 

(6) 
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откуда 

lg, [\ -q(t) 1 = - j p.(t) dt, 

t. 

а вероятность пережить t2 

е. 

- s p.(t)dl 
1 - q(t) = е е, • 

Вследствие этого вероятность умереть за время (t1 - t2) 

lz 
r 

q (t) = 1 - е - l, i,. (t)dt . 

(8) 

(9) 

Формула (8) и дает связь между вероятностью выжить и силой 
смертности. 

Умножая обе части равенства (8J на совокупность в начале времени 
наблюдения, получают формулу, выражающую связь между совокупностью 
в начале и в конце времени наблюдения 

(10) 

(§ 2). Если предположить, что интенсивность смертности в течение 
времени (t1 -t2} остается неизменной, из формулы (5) нахпдят, что 

и из формулы (9) 

11 (t) = Ig. Р (tJ - Ig. Р (t2) 

-µ. (t) 

q(t) = l -e 

-p.(t) 
Разлагая е в ряд, получаем 

q(t) = tJ,(i) - 112Jt) + µ~t) - .•• 

(11) 

(12) 

(13) 

Взяв вместо этого ряда ря,ц, идущий в геометрической прогрессии с знаме

нателем - p.~t), причем ошибка будет < 11;g) . получим 

отку1.1а 

и 

q(t) = 1Чt)- ~2~t) + µit) - 11it) + .. ' 

2µ(t) 
q(t) = 2 + 11(t) 

2 - fJ-(t) 
1 - q(t) = 2 + ~(t) . 

Иэ формулы 05) получаем 

'2.q(t) + q(t) tJ,(t) = 211(1) , 
а 

2q(t) = 2[J.(t) - q(t) р. (t) = р. (t) L 2 - q(t) ] , 

(14) 

(15) 

(16) 



Меры интенсивности демографических явлений 

откуда 

2q(t) q(t) 
\.1. (t) = 2 - q(t) = 

1 
_ q(t) . 

2 

Подставив в уравнение ( 17) вместо q(t) его величину 

l _ P(t2) = P(t J - P(t2) 

P(t1) P(t1) 

2 [ P(t 1) - P(t2) 1 

()ТКуда 

125 

(17) 

(18) 

где М (t) обозначает число смертных случаев, вышедших яз оовокуп-
1iости P(t1) за время (t1-t2). 

(§ 3). Коэффициент смертности определяют как отношение между 
числом смертных случаев за известное время и временем, прожитым 

данной совокупностью или средним населением, числовые значения ко
торых одинаковы. Обозначив его через m_ имеем 

m(t) = M(t) 
t. • 

J. P(t)dt , 

(19) 

По формуле (3) находим, что число смертных случаев за бесконеч" 
но малое время dt равно 

- dP(t) = P(t) р. (t)dt . 

Интегрируя обе части этого уравнения в пределах (t1 - t2), получаем 

t. 

P(tJ-P(t,) = M(t) = s P(t) f' (t)dt. (20) 

tl 

Подставив в уравнение (19) вместо М его величину из уравнения (20), 
имеем 

ta 

S P(t) 11-(t) dt 
m(t) =-ti_t---· 

J 

S P(t) dt 
t, 

(21) 

Последняя формула показывает, что коэффициент и сила суть ве
..личины однородные и что первый, имея в качестве знаменателя прожи
тое время, находится в простой зависимости от последнего. 

До сих пор предполагалось., что совокупность P(t) изменяется 
лишь в силу вымирания лиц, которые ее образуют. Предположим те· 
перь, что за время (t1-t2) наблюдалось J случаев иммиграции и Е слу· 
чаев эмиграции. Обозначив через 6P(t) приращение ~овокупности Р (t) 
в силу ми:грации за бескшн~чно малый промежутон времени dt. получаем, 
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что вся величина изменения совокупности P(t) за время dt выразитсяr 
формулой 

. ··,.,. 
- d~~t) dt = P(t) ~ (t) dt - о P(t) . (22) 

Так как вся. вели~ин,а прироста в .силу :миграции :равна 

• . . t2 . 

J',____ Е. = 5 8 P(t) , 

t, 

(23) 
_:·,,,; ( 

интегрируя уравнение. {22) , полу_ч~ем 1' ' 

' . ~ : 
... , , 

I t, i · ; 

P(t,)- P(t,) = s J(t) µ. (t)'dt -J _; Е:. , (24) 
; . ' ~ 

t1 : .' '. . 
i . . \ -

f!o вследствие toro, что '1 • (f ]' • 

. !; 1: . . P(t2 ) == P(ti) -M(t),+ J -Е • .. 
. . .. 1 .... 

'\ 

из равенства (24) получаем 
\': . . ; .... 

• :1.i 

. r, . 

. . M(t) . sp(t) !' (t) dt; 

' t, .. ,\•' .. ·.,;. 
т. е. для обшего числа смертных случаев из совокупности Р (t1) за время 
(t1._,_t2) имеет силу та же формула~. -что и·: для закрытого населения, rде 
не наблюдается миграции. РаздеЛJ'IВ М (t) на прожитое время (среднее
население), получают для коэффициента смертности формулу (21). 

(§. Ч· Понят~~.- ~еза~исимой вероятности . можно применить. и, 
1
~ од

ному иэменению со·стояния 161 • Независимая 'вероятность должна в .этом 
случае показать результаты такого изменения совокупности, которое 
имело бы место, если бы изменеiшя за· ·бесконечно малые промежутки 
времени постоянно относились к совокупностям в начале каждой части-. 
цы времени,'·т. е. есЛ'и бы величина: совокупносtи р оставалась ·неизме'н"-~ 
ной в течение всего времени н~блюдения . 

. Величина ее выражается 
12 Lz 

v(t) . -= -s dP(t) = -s d lgeP(t) dt . 
. . . . P(t) dt . 

(26) 

t, t, 

Послеllнее выражение на основавии формул (5) и (7) можно преобра-
зовать 

и 

u(t) . s· !'(/) dt 

t, 

(27} 

v(t) = - Ige r 1 - q(t) ] • (28} 

Формула (28) и дает связь между зависимой и независимой веро
ятностью, причем из этого же выражения следует, что при предположе-

161 Е. В l а s с h k е, Vorlesungen iiber ma.thematische Statistik, Le1pzig, 1906.. 
стр. 67. 



Меры интенсивности демографических явлений 127 

нии неизменности силы за время наблюдения все приближенные фор
мулы для значения силы и коэффициента совпадают со значениями не
зависимой вероятности, т. е. 

v(t) = m(t) = t.t (t) . (29) 

(§ 5). Коэффициент для брачности, рождаемости и других массовых 
явлений демографической статистики конструируется анал.огично коэф
фициенту смертности. Обозначив коэффициент брачности через r(t), его 
числовое значение находят путем деления числа браков, заключенных 
за время (t1-t2), на время, про:я'штое совокупностью р<с> (t) холостых. 
или среднее население 

r(t) = N(t) 
t2 

S ри (t) dt 
(30) 

t, 

Эта формула следует непосредственно из формул § З приложения ... 
так как случаи вступления ~ брак, равно как и другие случаи измене
ния состояния, можно трактовать по аналогии с миграцией населения. 
Коэффициент всякого изменения сос.тоянщ1 сводится на среднюю подоб· 
но ко~ффищ1енту смертно~ти.. . . . _ . . . _ , 

(§ 6). Выведем формулу для независимой вероятности вступл~ния-. 
в брак. Предположим, что имеется совокупность p(c>(t) неженатых, из 
которой за время наблюдения вышло N (t) случаев вступления в брак. 
Сила брачности в общем случае выражается формулой 

dN(t) . 
v(t) = Р(с) (t)dt · 

• 1 

(31) 

. Предполож~м, что в .совокупности р(с) (t) всякий умерший холостой· 
немедленно: замещается новым холостым, вполне однородным с вь~быв
шим. Силу брачности в таком случае можно написать по аналогии с си~ 
лой смертности по формуле 1 : 

' . i dP(C) '(t) 
V (t) = - р(с) (i)df . (32} 

Интегрируя это уравнение в пределах (t1 -t2), получаем 

t2 t11 

S 
, s dP с> (t) 

v (t)dt = - р(с) (t}dt dt , (33)· 

. ' . t1 '• 

что и есть, как показывает формула (26) приложения, веражение для
независимой вероятности одного изменения состояния. 

Вторую половину· этого уравнения по формулам (5) и (7) r1риложения 
р(с) (t ) ' 

можно преобразовать в - Ige р<с> (/:) или - Ige [1 -п' (t)l, ГJе n' (t) ....... не-

зависимая вероятность вступить в брак. 
Из формулы {33} следует 

t. 

Jg, [l -n' (t)] = - S •'(t) dJ (34) 

t, 

и 
t71 - s v'(I) dJ 

· ·1 -- п' (t) = е t, · , (351 
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t, 
- S v'Иdt 

п' (t) = 1 - е 1
1 

• (36) 

Формула эта и· дает связь между независимой вероятностью и· силой 
брачности. 

На основании подобных рассуждений выводится выражение для не.: 
зависимой вероятности умереть холостым 

'• - s IL,(c)(') dt 

q'(c, (t) = 1 - е 11 (37) 

'• - s IL,(c) (t) dt 

l -q'(c) (!) = е '• (38) 

Подобные же формулы имеют силу для любого изменения состо
яния безотносительно к тому, как велико число изменений, которыми 
прекращается существование первоначального состояния, в котором на

ходились все лица основной совокупности в начале времени наблюдения. 
(§ 7). Выражение для зависимой вероятности жениться, умереть 1f 

подобных им величин при помощи сил легко вывести путем следующих 
рассуждений 162• Обозначив через п обычную вероятность жениться. 
имеем 

N(t) 
n(t) = ptc) (t) . 

Число браков за бесконечно малое время dt выразится формулой 

dN(t) = р<с> (t) v (t) dt. 

(39) 

Интегрируя это уравнение, получаем, что число браков за время (t]-t2) равно 

t, 

N(t) = р<с) (t1)n(t) = S P<•I (t) • (t)di. (40) 

t\ 

Число холосты~ в. конце времени наблюдения dt будет 

р(с) (t + df) = р(с) (t)-P(c) (/) v (t)dt _ р(с) (/) (J. (с) (f)dt = 

= p;c)(t) { 1-( ~ (/) dt + IJ-(c) (t) df)}, {41) 

rде v (t)dt и р.(с) (t)dI- вероятности брака и смерти холостых эа время dt. 
На основании формулы (10) приложения получаем 

t, ...:.. J v (t)at + µ.<c)(t) dl 
р(с) (t2) = р(с) (t1) " е t, 

Подставив эту величину в уравнение (40), имеем 

t '• '• ) 

S
' _ J 'V (t)dt - J р.(с (t) dt 

N(t) = р<с> (/1) • v {/) dt· е 11 '• • 

'1 

(42) 

(43) 

~
62 J. К а r и р, Die FinanzJage .. , стр. 49; Р. S р а n g е n Ь е r g, Die l(arupsche 

1'heor1e .. , стр. 121-122; Б. Ф. М а пеше в с к к й, Теория и практика пенсион· 
.ных касс, т. II, ч. 1, § 186. 
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Разделив обе части предыдущего уравнения на рее> (!1), получаем 

lz 

N(t) ', -S 
---·-- = n(t) = r "(t) dt·e t 
р(с) (t 1) J t 

t1 

t .. 

v <t)dt - J' µ.(с) (t) dt 

ta (44) 

что можно написать также 

1! 

12 - f [ v(t) +µ.(с) (t) 1 dt 

n(f) = J е 1
1 

·v(t) dt. (45) 
1 . 

1 

Последнее уравнение дает точную связь между зависимой или обык
новенной вероятностью вступить в брак и силами брачности и смертно-
сти холостых. . 

На основании подобных рассуждений нетрудно получить выражение 
для вероятности умереть холостым 

lz 

t1 - s [ V (t) + µ.(C)(t)Jdt 

q(c) (t) = S е ~1 • 11-<с) (t)dt . (46) 
t, 

Формулу для нахождения зависимых вероятностей по независимым 
при двух изменениях состояния, удобную для практических целей, на· 
ходят следующим образом 163• Предположив, что промежуток времени 
(t1-t2) равен единице, имеем 1 >t>O. Значение интеграла 

t 

е-J 11<с) (t) dt 

лежит в этом случае между 1 - q'Cc> (t) и 1. Пре,u.положив. qто он приб
лизительно ра~ен 

q'(c) (t) 
1---2-· 

на основании равенства (45) имеем 

t . 1 t 
1 -Sv (t) dt ) S 

· '(с) '(с) - v (t) dt 

n(t) = ( 1 - q /) ) ) е" , v (t)dt = - ( 1 - q /() ) 
0 

de O · 

о 

t 

"'=" - (1 
q'(C) (f) - s V (t) dt f/'(C) (/) 

2 
) (е n - 1) = n'(t) (1 -

2 
) • 

Подобным образом из равенства (46) получают 

q<c> (t) = q'(c> (t) (1 - n'~t) ). 

(47) 

(48) 

(§ 8). Выведем формулу для определения величины незави.симой 
вероятности вступления в брак при наличии разных изменений состоя4, 

163 Р. S,P а п g е п Ь е r g, Die Karupsche Theorie .• , стр. 123-124. 

9-1048 
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ния и миграции за время наблюдения. Обозначим через p(cJ (О) совокуп
ность холостых в начале его и предположим, что совокупность эта на

ходилась под наблюдением один год. Предположим · также, что она 
уменьшается не только вследствие смертности и брачности, но и других 
явлений, причем она может испытывать приращение путем иммиграuии 
холостых. Обозначим через N (t) число браков между О и (t). Сила брач
ности и независимая вероятность жениться будут тогда 

dN(t) 
~ (t) = р(с) (t} df 

и 

1 r dN(t) 

n'(f)=l-e) p(c)(t) 

Для того чтобы определить величину этого интеграла, приходится 
прибегнуть к той или иной гипотезе. Предположив, что случаи измене
ния состояния и иммиграции пропорциональны времени, что во многих 

случаях ближе всего соответствует действительности, т. е. что 

и 

получают 

Р(с) (t) = р(с) {О) + [ р(с) (1) - р(с) {О) } , t 

N(t) = N(l),t. 

n'(f) = 1 -(р: D ); , 

(49) 

(50) 

где Р обозначает для краткости р<с> (О), р<с> (1) - рИ (О) = D и N =·· N(l). 
Формулу эту можно также написать 

п' (t) = 1 - ( 1 - р ~ 0 )i. (51) 

Разлагая последнее равенство по степеням DIP + D, имеем 

n'(t) _ N N (N-D) t- N (N -D) (N -2D) _ 
- Р + D - 2(Р + D)~ 2·3· (Р + D)З • • • (52) 

Но 
N _ N 

--~1----
р + 2 (D + N) Р + D + } (N - D) -

_ N N (N - D) N (N - D)2 

- Р + D - 2(Р + D)2 + 4 (Р t D?- · · • (53) 

благодаря чему можно написать 

n'(t) = 

или приблиэи1 е"1ьно 

N 1 ND2 1 N3 

P+_!_(D+N)-t-12·~-12· р3 + ... 
2 

n'(t) = N 

Р + ~ (D + N). 

(54) 

(55) 
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Если обозначить через Е число вышедших из-под наблюдения по 
другим основаниям, чем смерть и вступление в брак, через J - число 
вновь вступивших под набJJюдение, ми - число умерших холостых, тогда 

D = ри ( 1) - р(с> (0) = J - N - М(с) - Е 

и 

1 
Р+ 

2 
(J-M(c> __ E) 

п' (t) = N 
(56) 

Подобным же образом получают выражение для независимой вероят
ности умереть холостым 164 

м<с) 
q'(c) (f) = __ ! ___ _ 

Р + 2 (J - E-N) 
(57) 

(§ 9). Предположим, что первоначальная совокупность холостых 
рсс1 (t1) уменьшается в течение конечного периода времени (t 1-t2) вслед
ствие смерти холостых и их вступления в брак. Определим обычную ве
роятность для лиц из этой совокупности пережить в холостом состоянии 
момент t2• Величина ее выражается формулой 

(с) (f) - р(с) (f 2) 
р - р(с) (f 1). 

Совокупность 

р·с) (t1 + дt) = р(с1 (t 1)- fN (t1 + M)-N (t 1)]- rми (t, + Лt) - М(с) (t1)], 

где N (t1) -- число вступивших в брак, а M(c>(t1) - умершие до момента t1 • 

.Можно поэтому написать 

dP(c) (t1) __ dN (t1) _ dMk) (t1) __ V ) _ (с) 
р.с) (t

1
) - p(c)(fi) p(c)(fi) - (f1 df1 Р. (f1)dt1• (58) 

Интегрируя последнее равенство в пределах (t1 -t2), имеем 

(59) 

Как видно из формул (35) и (38), вторая половина равенства (59) 
есть произведение независимой вероятности не вступить в брак и не уме· 
реть холостым за время (t1 -t2). Можно поэтому написать 

р(с) (t) = [1-п' (t)]·[l -q'(c) (t)]. (60) 

Теорема умножения независимых вероятност~й для получения 
обычной вероятности пережить конец времени наблюдения в первона
чальном состоянии носит общий характер и имеет силу для любого ко
личества изменения состояния. Формуле (60) присущ точный характер, 
причем она показывает, что конструкция независимых вероятностей при 
вычислениях таблиц брачности, инвалидности и других имеет существен
ные практические преимущества 165 (Приложение к очерку IV, § 1-9, 
стр. 292-304). 

1 В4 J. К а r u р, Die Finanzlage .. , стр. 47-48; Р. S р а п g е n Ь е r g, Die Karupsche 
Theorie .• стр. 126-127. 

165 L. v "о r t k j е w i с z, Aпwendu_пg_en .. , § 12; Р. S р а n g е n Ь е r g, Die Karupsche 
Th~:)rie .. , стр. 107-109; Е. Blasc hke, Vorlesuпgeп .. , стр. 68·-11. 

9• 



ГЛАВА IV 

ВЕЛИЧИНЫ И МЕРЫ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ 

В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ 

1. Образование совокупностей на основании материалов 
массового наблюдения 

(§ 1). Особенности материала массового наблю~ 
Графические изображения дения созцают необходимость выработки теории 

. в демографии u 

взаимоотношении между разными совокупностя · 
ми, выделенными по времени, так же как и учения о том, каким обра
зом разные группы индивидуумов, входящих в совокупност~, образуе
мые на основании этого материала, слагаются и разлагаются одни из 

других. Эта чисто формальная часть демографии имеет общее значение, 
· давая точные указания, как материал должен быть сведен д.ля получе
ния совокупностей, необходимых для разрешения той или иной пробле
мы на основании материалов массового наблюдения. Самым простым и 
удобным средством для развития этой формальной теории является 
пользование графическим методом. Изучение взаимоотношений между 
совокупностями необходимо начать с одного изменения состояния, а за-
1 ем уже перейти к нескольким. 

Графические изображения обычно разделяют на диаграммы и кар
тограммы, что производится при помощи чисто внешнего критерия 166• 

Назначение графических изображений состоит в облегчении восприятия 
результатов статистических исследований: в первом случае - изображая 

· при помощи линий или других геометрических знаков изменения тех или 
иных явлений, во втором - нанося на географическую карту разные ве
личины, показывающие меру изучаемого явления. 

Представляется возможliым еще другое деление, имеющее более 
глубокий научный смысл. Фактически графические изображения имеют 
двоякое применение в статистике населения. В огромном большинстве 
случаев они имеют педагогическое значение наглядности и легкости вос

приятия, но в математической статистике пользуются изображениями, 
которые обладают не только этими качествами, они имеют также само
стоятельное научное значение и ценность. Изображения эти дают не чис
ло случаев того или иного явления, но показывают пределы совокупнu-

166 Ср. Ю. Э Я нс он, Теория статистики, изд. 3, Спб., 189_1, е'!Р· 531-532, 
559 и след. 



/ 

Величины и меры в iJе.мографu,tеской статистике !3_3 

стей разных массовых явлений, их взаимоотношения, способы, как от
дельные случаи соединяются в совокупности и т. п. Они дают возмож
ность не только показать отношения, существующие между отдельными 

совокупностями, но с их помощью можно доказать эти отношения гео

метрически, что легче, чем всякий. другой путt). Хотя способ подобного 
пользования геометрическими конструкциями весьма стар, все же, по

видимому, только В. Лексис 167 впервые ясно разделил эти два типа. 
Странным представJrяется, что и в начале ХХ в. совсем забыли о том, 
что первое применение графических изображений для доказательства 
разных отношений, существующих между статистическими совокупно
стями, обязано никому иному, как творцу первой полной таблицы смерт
ности Э. Галлею 168, который воспо.~1ьзоваJ1ся этим путем длн вычис.1сния 
продолжительности брака. 

Графичес1шми изображениями пользуются в демографической ста
тистике либо только для иллюстрации, ли'бо в качестве более нагляд
ного и простого средства для доказательства разных отношений, суще
ствующих между совокупностями, с которыми имеют дело. Одно и то же 
изображение может порой служить для первой и для второй цели в за
висимости от предпосылок, из которых исходят. Существует несколько 
видов этих изображений. Мы пользуемся в дальнейшем системой В. Лек
сиса, ввиду того, что она, отличаясь наибольшей простотой, характери
зует в достаточной мере взаимоотношения между совокупностями лиц, 
находящихся в данном состоянии и выбывших из него ( «Очерки», V, § 1, 
стр. 305-308). 

167 «AЫ1andlungen ... », стр. 1, rде дается переработка статьи «La representatioп 
graphique de la mortalite au moyen de poiпts mortuaires», напечатанной в «Anлales 
d~· Dcmographie internc1tionale», IV annee, Paris, 1880. На стр. 297 В. Лексис отмечает, 
что эти rpa рические изображения «недавно введены в науку». См. также Е. С z u Ь е r, 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 11 Bd., 2 Aufl., § 217. 

1as Е. Н а 1 1 е у (Галлей), Ап Estimate of the Degrees of the Mortality of Man
kind, «Philosophical Transactions», vol. XVII (1693). См. также работу J. В. J. F о u· 
r i е r (Фурье), Notions generales sur la population и исследование средней и вероят
ной продолжите11ьности жизни у L. М о s е r (Мазер), Gesetze der Lebensdauer, Ber
lin, 1839, стр. 98. С этой точки зрения не прав такой знаток истории статистики, как 
М. Блок, который, принимая приведенное выше деление графических изображений на· 
диаграммы и картограммы и указав на неправильность и неопределенность представ

лений о том, кто впервые применил диаграммы в статистике, устанавливает первенство 
В. Плэйфера. См. «Traite theorique et pratique de statistique», 2 ed., Paris, 1886, 
стр. 401. М. Блок имеет при этом в виду работу «The Statistical Breviary etc), Loп
don, 1801, переведенную в 1802 r. на французский язык Д. Ф. Донианом под назва
н~:tем «Elenients de statistique». Он ссылается также на авторитет J. Р е u с h е t 
(Uёше), Statistique elemeпtaire de la France, Paris, 1805, стр. 33. Мнение это, даже 
по отношению к В. Плэйферу, следует признать совершенно ошибочным. В указан
ной работе и к тому же в цитате, приводимой самим М. Блоком. В. Плэйфер указы
вает. что он применяет графический метод 16 лет. Дата эта, по-видимому, относится 
к году издания работы «The Co111mercial and Po1itical Atlas». London, 1786, но это 
не согласуется с предисловием к не11. Она сос-гонт только из статистических диаграмм 
и их описаний, причем он указывает, что первая часть ее была опубликована в 1775 г., 
и предлагает обменивать это издание на более удобное позднейшее. Первого изда
ния в Британском музее не имеется, и найти ero нам не удалось. В предисловии к из
данию 1786 г. на стр. II I и~еется любопытное указание, что графический метод из
вестен многим ученым. «Хотя с уместностью и обоснованностью изображения де
нежных сумм и времени в пространстве охотно соглашается большинство, все же не· 
многие люди опасаются, что при этом может быть некоторый обман, в отношении ко· 
торого они не отдают себе отчета ... :о Картограммы были построены вттервь1е, по-ви
димому, А. Ф. В. Кроме (Crome). Cм.«Productenkarte von Europa, mit dem dazu geho
r igeп Buche: Europens Pmducte», I АuП., Dessau, 1782, 2 Aufl., Leipzig, 1783. 

Применение rрафическоrо метода для выяснения движения сред11е11 продол, 
жительности жизни.в связи с возрастом, сделанное на основании таблицы смертност1-1 
Д. Граунта, Г. Гюйгенсом (Chr. Huygens) в письмах к его брату в 1669 r., поскольку 
об этом можно судить по изложению Г. Вестергорда, в свое время оnубл11кова но 
не было. См. «Die Lehre von der Mortalitat ... », 2 Aufl., стр. ·32-33. 
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сетка 

Общие вопросы демо~рафuи 

(§ 2). Обратившись к чертежу 169 , нетрудно ви
деть, что он может служить для целей нагляд
ности изображения в том случае, когда данные 

~шеют вид демографических биографий. Их представляют в виде пря
мых, пропорциональных продолжительности жизни, на которых при по

мощи той или иной системы знаков нанесены все демографически важ
ные события в жи-зни человека. Отнеся эти жизненные линии к основа
нию х0х0 , представляющему возраст при рождении или нуль, и проведя 

ряд параллелей х1х 1 , х2х2 , х3х3 и т. д., представляющих границу воз

раста, скажем 1, 2, 3 года, получим в наглядной форме общую теоре
тическую схему представления массовых явлений статистики населения 
и моральной как функций возраста. 

Сvщественно иное значение получает этот чертеж, когда ero отно
сят К материалу статистики fiаселения. Линии ХоХо, Х1Х1, Х2Х2, •• сохраняют 
и в этом случае свое значение пределов возраста, но ввиду привлечения 

в расчеты новых элементов - времени рождения и времени наблюде· 
ния - необходимо пополнить сетку линиями, обозначающими эти мо
менты. 

Линия х0х0 представляет в этом случае не только начальный воз
раст, но также время от начала летоисчисления. Точка n2 на ней может 
обозначать любой момент времени, скажем начало 1900 г. Линию х0х0 
делят на части n2n3 =n3n4=n4n5= .. , которые изображают периоды време
·ни (годы). Жизнь каждого отдельного человека представляется на де
мографической сетке жизненными линиями - перпендикулярами к х0х0, 
начало которых соответствует моменту времени рождения каждого ин

дивидуума. Предположив, что точка n2 означает начало 1900 г., точка п3 
будет означать конеu его или начало 1901 г. и т. д. Так как рождения 
происходят в течение ~сего года, из каждой точки отрезков n2n3, n3n4, •• на 
линии х0х0 будут исходить жизненные линии. В больших государствах 
на каждый момент времени приходится по много рождений, вследствие 
чего чертеж этот можно было бы представить также в виде стереограм
мы, чтобы каждая линия жизни могла иметь свое особое место. На этих 
линиях по-прежнему должны быть нанесены разные события в жизю1 
человека, регистрируемые демографической статистикой. 

Каждое отдельное событие может быть охарактеризовано с точки 
зрения непрерывного признака (времени) и притом в трех отношениях. 
Время рождения индивидуума п, его возраст х и время наблюдения t 
для каждого отдельного лица· связаны уравнением 

t=n+x (1) 

Зная две величины, всегда можно определить третью, но только 
в том случае, когда имеют дело с отдельным индивидуумом. 

Время наблюдения находят на сетке весьма просто. Ко времени 
рождения п нужно прибавить возраст, когда данное событие имело 
место. Это получают путем прибавления отрезка жизненной линии до 
этого возраста к точке, когда данное лицо родилось, или же повертывая 

эту линию направо вплоть до слияния ее с основанием х0х0• Такое сло
жение линий имеет то неудобство, что при этом приходится каждый раз 
фактически производить его. К тому же использование одной и той же 
линии как меры времени рождения и времени наблюдения само по себе 
не рационально. Проведя прямые справа налево под углом в 45° к ос-

. нованию хахо, устраняют необходимость повертывания жизненных линий 
индивидуумов. Угол этот берется для того, чтобы и на чер 1еже имело 

!59 См. приложение l. 
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силу равенство t= п+х, так как в этом случае имеют прямоугольный 
треугольник с равными катетами. 

Проведя из точек n2, nз, n4, .. диагонали t2t2, t3t3, t1J4 и т. д., разбиваюr 
время наблюдения на периоды той же продолжительности, что и время 
рождения и возраст (годы). Каждая из линий tзtз, t4f4, t5t5, •• обозначает 
определенный момент времени наблюдения, и все индивидуумы, жиз
ненные линии которых пересекаются этими линиями, живут, находясь 

в том или ином состоянии ( браке, холостячестве, вд'овстве и т. д.) в из
вестный момент. В демографической статистике эти данные собираются 
при помощи народной переписи, регистрирующей ряд состояний) в кото
рых находились живые в момент ее производства. Чтобы чертеж более 
соответствовал действительности и мог служить не только для доказа· 
тельства разных взаимоотношений между совокупностями, но также н 
для целей практических - облегчения и иллюстрирования построения 
таблиц смертности и других комбинированных таблиц,- х0х0 должна 
быть продолжена налево для того, чтобы на нее можно было нанести 
достаточное число по-колений людей, родившихся в исследуемой местно
сти, а промежуток между линиями х0 и х w должен изображать наивыс
ший возраст, до которого люди доживают. 

Каждое событие статистики населения и моральной характеризу· 
ется на демографической сетке точкой, где пересекаются линии, пред
ставляющие время рождения индивидуума, его возраст и время наблю
дения соб1:>1тия. Если представить на чертеже не только пределы (годич
ные) времени, а все линии для всех зна,чков, изображающих разные со
бытия в жизни индивидуумов, входящих в исследуемую совокупность, 
получим то же отношение между тремя моментами времени, что и преж
де, т. е. t= п+х. Нетрудно также убедиться, что раз положение точки оп
ределяется пересечением двух прямых, достаточно иметь любые две ли
нии для определения положения третьей. 

Предположим, что данное лицо родилось как раз в момент ns (на
чало 1905 r:) и что демографическое событие произошло, когда ему было 
ровно 4 года. Точка пересечения линий п5п5 и х4х4 и указывает место со
бытия на чертеже. Как на основании простых рассуждений, так и из чер
тежа ясно, что событие это могло быть наблюдаемо в момент времени t9, 
т. е. в начале 1909 r. Следовательно, можно написать, что время рожде· 
ния определяется при помощи формулы 

п =t-x, 
а возраст 

х = t-n. 

(2) 

(3) 

Все жизненные линии, лежащие. между точками n5nв, принадлежат 

поколению лиц, родившихся в течение 1905 r. Подобным образом все 
жизненные линии и знаки, обозначающие демографические события и 
лежащие между двумя диагоналями t9t9 и t10t1o, принадлежат лицам, 
которые могли быть наблюдаемы в течение 1909 г. Некоторые из них пе
режили этот год, другие умерли, часть их изменила свое первоначальное 

состояние. Каждая точка вертикали (жизненной линии) означает место 
демографического события, происшедшего в жизни, которая возникла 

в момент, обозначаемый началом этой вертикали. Каждая точка гори
зонтали обозначает один и тот же промежуток времени, протекший от 
начала жизни, или возраст, и, наконец, каждая точка диагонали vзна· 

чает время возникновения демографического события, которое произош· 
ло в жизни какого-либо индивидуума и которое можно было наблюдать 
в момент, указанный этой диагональю. 
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Зна'я место значка, обозначающего то или иное явление, легко най
ти, когда данное лицо родилось, его возраст и время возникновения со

бытия. Ясно, что все значки демографических событий, лежащие на од
ной и той же вертикали или жизненной линии, означают события, отно
сящиеся к одному и тому же индивидууму; расположенные на одной и 
той же горизонтали - ко всем индивидуумам данной совокупности, но 
происшедшие в одном и том же возрасте, и на одной диагонали -
наблюдаемые в одно и то же время. ·· 

Так как при сводке материалов статистики населения и моральной 
приходится ограничиваться немногими признаками, весьма важным 

представляется теоретическое разрешение вопроса, какая группировка 

первичного материала в связи с возрастом, временем рождения и наблю
дения представляется необходимой для вычисления демографических 
мер и заполнения общей схемы представления ( «Очерки», V, § 2, 
стр. 308-312 и график на стр. 453). 

(§ 3). Все совокупности, с которыми имеют дело 
Совокупности живых в статистике населения и моральной, можно раз

делить на совокупности находящихся в опреде

ленном состоянии и вышедших из него, примером чего могут служить 

живые и умершие при изучении смертности. 

При сводке, по самому суще_ству предмета, приходится брать не 
мгноЕения, а периоды времени, т. е. родившихся за время n2/n~ (год, ме
сяц, неделя, день), или в возрасте х0/х 1 или умерших за время t2/t3• При 
сводке данных текущих записей и распределении живых по возрасту, 
как это приводится в народных переписях, вр·емя всегда представляется 

в виде периода. Для каждого из трех элементов времени имеют поэтому 
два предела: высший и низший. Указанные три системы линий, показы
вающих пределы времени (по годам), разбивают демографическую сет
ку на ряд геометрических фигур, в пределах которых находятся разно·· 
образные значки, обозначающие демографические события: вступление 
в брак, рождение ребенка для родителей, совершение преступления, на
конец, смерть. 

В зависимости от того, сколько и какие берутся из этих шести пре
делов, .полу-ч.ают .разные совокупности, имеющие значение и смысл для 

· демографической статистики или не имеющие их. Порядок расположе
ния пределов не оказывает никакого влияния на образование статисти
ческих совокупностей, в силу чего необходимым представляется нахож
дение числа и вида всех возможных совокупностей случаев изменения 
первоначального состояния, определяемых путем соединений высших и 
низших пределов для всех трех систем линий. Материальное значение 
совокупностей, которые получаются путем подсчета демографических 
значков в пределах каждой фигуры на демографической сетке, зависит 
от пределов, которые берут при их образовании. Пределы же эти изобра
жаются прямыми, пересечения которых образуют разные геометриче
ские фигуры, причем во многих случаях уже сама форма той или иной 
фигуры показывает, что данной совокупности не может быть приписано 
статистическое значение. 

Образование сколько~нибудь определенной совокупности при помо
щи только двух пределов так же невозможно, как и построение геомет

рической фигуры при помоши двух прямых, представляющих эти пре· 
делы. Материальное значение может быть приписано только совокуп
ностям, ограниченным тремя, четырьм>1, пятью и шестью пределам и. 

Теория сочетаний дает одно значение для всех шести элементов, шесть-· 
11ля пяти, пятнадцать - для четырех и двадuать __.:... для трех. Из них :са-
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мостоятельное значение и смысл имеют лишь пять совокупностей: тон 
главные и две элементарные. 

Совокупности родившихся в один и тот же момент времени не игра
ют нш<акой роли в области научной статистики. С одной стороны, онн 
не могут быть значительны по своим ра3мерам, а с другой, на практике 
всегда приходится довольствоваться более или менее длинными перио
дами времени 170• Иную роль имеют живые в какой-либо момент других 
двух элементов. При установлении количества живых в тот и.пи иной 
момент времени наблюдения имеют дело с так называемыми «современ
никами». Под ними понимают тех индивидуумов, которые имеются на
лицо в данный момент в данном состоянии: живые вообще или с подраз
делением их по разным категориям, полу, возрасту, гражданскому со· 

стоянию и т. п. С другой стороны, объектом статистического исследова
ния может быть установление величины совокупностей ровесников, т. е. 
лиц, переживших в данном состоянии тот или иной момент возраста. 
В качестве таких моментов фигурируют обычно одногодичные возраст
ные пределы. При заполнении общей схемы представления главное зна
чение имеют ровесники, но непосредственное получение их на основани11 

фактического материала статистики населения не представляется 
возможным, за исключением ровесников возраста нуль или ново

рожде-нных. 

Современники получаются на демографическс!й сетке путем подсче, 
та жизненных линий, пересекающих ту или иную диагональ. Если име
ют дело с измерениями смертности, подсчету подвергаются все жизнен

ные линии, в других случаях - лишь тех лиц, которые находятся в опре

деленном состоянии. Величины совокупностей современников устанавли
ваются непосредственно - при помощи переписи населения. Ровесники 
получаются путем подсчета жизненных линий, пересекающих горизон
тали, обозначающие' определенный момент возраста. В дальнейшем сим
волами f[, n

2
;n/l И 1lx;x+a МЫ обозначаем СОВОКУПНОСТИ СОВременни" 

ков 171 в момент времени наблюдения t вообще, из поколения n2/nз и в 
возрасте от х/х + а. Подобным образом ровесники возраста х вообще, 
из поколения n2/n3 и наблюдавшиеся за время от t до t + а обознача" 
ются символами lx, 112/nJx:. И tft+azx. Для обозначения живых, находя
шихся в определенном состоянии (холостых, состоящих в браке, вдов
стве и т. д.) приходится вводить новый значок сверху справа, что не
сколько неудобно ввиду того, что так обозначают степень в алгебре, 

Для обозначения числа событий данного вида (смертей, браков и 
т. д.) в той или иной совокупности, представляемой трафически, мы 
пользуемся символом G (группа, совокупность), обозначая возраст 
снизу направо, время рождения - снизу щ1лево и время наблюдения -
сверху налево, Совокупность к,акого-либо вида для всех трех периодов 

t 11 G . 
изображается Г:.ъ~h: х 8;х5 , что читают: совокупность случаев данного ви-

да из родившихся между п5 и п7 , происшедших в возрасте от Хз до Xs и 
наблюдавшихся за время t9 - t11 • Для ближайшего обозначения этих 
случаев следует пользоваться теми же значками справа сверху, что и 

для живых ( «Очерки», V, § 3, стр. 312-315). 

110 Мы не принимаем при этом во внимание «суррогатов:. этих совокупностей, С 
которыми порой оперируют в страховании. Сводку здесь производят иногда не по 
гражданским годам, а с I июля по 30 июня, предполагая при этом, что все лица, рож~ 
дения которых имели место в этих пределах, родились 1 января соответствующего 
года. 

111 В. Лексис обозначает ровесников L1, а современников - L2. Мы л редпочи" 
таем обозначать живых через l, так как символ этот рекомендован Интернациональ· 
1-1ым конгрессом актуариев: 
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(§ 4). При внимательном рассмотрении почти 
Главные и элементарные все возможные с теоретической точки зрения со
совокупности случаев 
изменения состояиия вокупности случаев изменения первоначально-

го состояния отпадают. Они либо не имеют ста
тистического смысла и значения, либо не существует ни теоретических, 
ни практических оснований для производства сводки первичного мате
риала подобным образом. Практическое и теоретическое значение имеют 
только три так называемьrе главные и две элементарные совокупности. 
Первые выделяются путем высших и низших пределов каких-либо двух 
элементов, вторые представляют совокупности, ограниченные всеми тре

мя признаками. 

L При образовании первой главной совокупности имеют дело со слу-
чаями, наступившими в жизни лиц из какого-либо поколения в возра
сте от х до х + 1. На чертеже она получается путем подсчета соответ
ствующих значков в квадратах, ограниченных двумя пределами: време

ни рождения п и возраста х. Примером может служить совокупность, 
представляющая случаи изменения исследуемого состояния в квадрате 

ngn 10a3a4 или ,,
0
;ni/.J х0;х1 , которая читается: совокупность (умерших) из 

поколения п9/п 10 ( 1909 г.) в возрасте от х0 до х + 1 (на первом году жиз
ни). Вторая главная совок,упность ограничена двумя пределами време-

, /t 20 
ни наблюдения t в времени рождения п как совокупность п\iп:, (парал-
лелограмм а4Ь 4с5 Ь 5 ), •представляющая случаи, зарегистрированные в 
1911 r., как происшедшие в жизни поколения 1909 г. Третья главная со
вокупность ограничена двумя пределами: возраста и времени наблюде
ния. Примером ее может служить число значков в параллелограмме 
а3а4Ь 3Ь 4 или 1i•l 111Gx11x1 , т. е. число случаев, зарегистрированных в 
течение 1910 г., как происшедшие в жизни Jiиц в возрасте 
от 1 до 2 лет. 

Как видно из чертежа, каждая из этих совокупностей, будучи огра
ничена двумя одинаковыми (годичными) периодами, имеет двойной пе
риод для третьего элемента ввиду того обстоятельства, что как рожде
ния, так и случаи изменения состояния не происходят в один ка.~юй-ли
бо момент времени, а распределяются по всему году. В этом нетрудно 
убедиться при помощи простых примеров. Для получения всех смерт
ных случаев из поколения 1909 г. для младенцев в возрасте до 1 года не
обходимо наблюдать их в течение как 1909 г., так и 1910 г., так как 
часть младенцев, родившихся в конце 1909 г., умирает лишь в конце 
1910 г. Из чертежа видно также, что случаи из поколения 1909 г., на-

блюдаемые в течение 1911 г., или совокупность ~1
.'/~:: G, относятся к мла

денцам от l до 3 лет. Равным образом третья главная совокупность 
11•1t11 Gx11·x2 случаев, имевших место в течение 1910 г. в возрасте 1-2 лет, 
относится к двум поколениям - 1908 и 1909 гг. 

При наличии материалов массового наблюдения первая главная 
совокупность, как и ровесники _(за исключением новорожденных), не
посредственно найдена быть не может, но при надлежащей группиров
ке первичного материала возможно косвенно найти эти связанные друг 
с другом совокупности. 

Элементарные совокупности изображаются на чертеже треугольни
ками двух видов - с гипотенузой кверху и книзу. Всякая другая геоме
трическая фигура на демографической сетке слагается из этих треуголь~ 
ников. Нижний треугольник ngn1oaз представляет случаи изменения со
стояния для лиц из поколения 1909 г. в течение этого же года в возра
сте от О до 1 года; верхний n1оаза4 - случаи из того же поколения и для 
той же возрастной группы, но имевшие место в 1910 r. 
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Символически основные и элементарные совокупности изобража
ются~ 

о п' +х' tn•+x" 
1. n'/n" х'1х· = n'/n'·Gx 1 tx•, 

Il. 

Ill. 

t' /t" t' /t'' 
n'/n"G = п /п Gt 1 -n"/t"--n', 

t, /t" t' /t" 
Gx',x" = t 1 -x"ft'-:x:.11Gx 11x, 

l ;1 G 
· п'/ х'/, 

t' / 
II. /n" G /х", 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
где п', t' и х' означают низшие пределы времени рождения, наблюдения 
и возраста, а п", t" и х" - высшие. 

Имея элементарные совокупности, нетрудно получить всякую иную, 
в частности главную, совокупность. Как из чертежа, так и на основании 
чисто логических рассуждений легко заключить, что при группировке 
случаев изменения состояния по элементарным совокупностям мы вклю

чаем туда случаи, максимальная разница между которыми не превы

шает единицы времени ( 1 год). Другими словами, здесь имеют дело с 
явлениями среди лиц из одного и того же поколения, наблюдаемыми 
только в течение одного года, и для годичных пределов возраста 112. 

Таким образом, при сводке по элементарным совокупностям хотя 
равенство (I) и теряет силу, но пределы различия между разными слу
чаями, объединенными в одну и ту же совокупность, не превышают из
бранной единицы времени ( «Очерки», V, § 4, стр. 315-318). 

(§ 5). Имея элементарные совокупности и числа 
Взаимоотношения между современников или ровесников, легко получить 

совокупностnми жив1:.1х недостающие величины для нахождения мер ин

и случаями изменения тенсивности массовых явлений и заполнения об
состояния 

щей схемы представления. Исходя из ровесни-
ков возраста нуль или новорожденных и зная, сколько из них умерло 

в том же календарном году (первая элементарная совокупность), пу
тем вычитания второго числа из первого получают число младенцев, 

живых в конце календарного года, т. е. современников в возрасте от 

О до 1 гола. Предположив, что известно число со-временников от О до 
1 года в к•онце календарного года, и зная первую элементарную сово
купность умерших, число родившихся находят путем сложения этих ве· 

личин. Для нахождения недостающих величин не требуется в этом слу
чае прибегать ни к каким гипотезам о распределении случаев изменения 
первоначального состояния во времени или о мерах данного явления. 

Все косвенно найденные величины имеют абсолютно точный характер. 
Приведенные соображения показывают чрезвычайную теоретиче· 

скую важность группировки случаев изменения состояния за опреде· 

ленное время, с одной стороны, по возрасту, а с другой - по времени 

112 Задачей этой части нашей работы является только развитие некоторых об
ших вопросов формального учения демографической статистики и путей к их разре
шению. насколько это необходимо для дальнейшего изложения, имеющего своей целью 
исследование свойств и особенностей общей схемы представления материала стати
стики населения и моральной. Мы не останавливаемся поэтому на исследованиях ОТ• 
ношений между совокупностями в случае неравенства периодщ времени наблюдения, 
рождения и возраста и на всех возможных видах сводки первичного статистического 

материала, которые приводят порой к необходимости интерполяции недостающих ве
личин. Интересующиеся этими вопросами найдут полезные указания в работах В. Лек· 
сиса . ( «Статьи по теории статистики населения и теории нравственной статистики». пе
ревод под редакцией А. А. Чупрова, Спб., 1906) и П. В. Охочинского ( «Опыт приме· 
нения интерполирования к некоторым вопросам статистики движения насеJ1ения:., «Вре· 
менник Центрального Статистического Комитета:1) №1 18. 18911. 
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рождения, т. е. по элементарным совокупностям. Практически для этого 
представляются два пути. Можно прямо разделять умерших, женивших-: 
ся, овдовевших и т. д. в том или ином календарном году на изменивших 

первоначальное состояние в возрасте х из поколения одного года и в 

том же возрасте из другого. С другой стороны, элементарные совокуп
ности возможно получить косвенно. Сводку первичных данных произво
дят в этом случае по. поколениям и возрасту отдельно. Нахождение 
элементарных совокупностей и чисел переживших путем косвенного ме
тода проще всего выяснить на примере измерения смертности. При 
наличии чисел новорожденных за ряд последовательных лет, совокупно

стей умерших в течение каждого календарного года из каждого поко
ления и смертных случаев по возрастным категориям вычисления про

изводятся следующим образом. Первая элементарная совокупность 
умерших n9a3t 10 из поколения 1909 г. дается непосредственно. Вторую 
U1 0a3a4) находят как разность между совокупностью смертных случаев 
в 1910 г. в возрасте от О до 1 года (t10a3a4t 11 ) и первой элементарной из 
поколения 1910 г. (n 10a4t11 ). Сумма их дает число смертных случаев в 
возрасте от О до 1 года из поколения 1909 г. Вычитая ее из новорож
денных, получают· число переживших один год. Первую элементарную 
совокупность а3Ь 4а4 получают путем вычитания t 1 оаза4 из числа смерт
ных случаев поколения 1909 г., наблюдавшихся в 1910 г. (t10азЬ4а4). Вы
читая азЬ4а4 из переживших возраст один год, получают современников 
поколения 1909 г. в конце 1910 г. Вторую элементарную совокупность 
а4Ь4Ь5 получают подобно t 10a3a4, откуда находят число переживших два 
года и т. д. вплоть до наивысшего возраста w ( «Очеркю>, \!, § 5, 
стр. 318-319) . 

2. Величины и меры, применяющиеся в общей схеме изучения 
демографических явлений 

Колонны таб.,ицы 
смертности 

(§ 6). Выражения: таблицы смертности, брачно
сти, инвалидности и т. п. понимают в широком 

и узком смысле. Во втором случае речь идет 
только о представлении того или иного явления как функции возраста, 
в первом же, кроме этого, приводятся еще разные меры, относящиеся 

к исследуемым явлениям. 

Таблица смерт.ности в узком смысле слова в общем случае может 
состоять только из одной колонны доживающих до возрастных преде
лов вплоть до полного вымирания лиц исследуемой совокупности. Так 

как на практике приходится ограничиваться в лучшем случае годичны

ми возрастными периодами, в дальнейшем под возрастом мы подразу
меваем его годы, а для первых двух лет обычно дают более мелкие 
подразделения, что вносит в общее рассмотрение осложняющий элемент. 

Под колонной доживающих по таблице смертности понимают ряд 

где lo обозначает новорожденных, l1 - переживших один год и т. д. 
вплоть до наивысшего возраста w, который не был пережит нин:ем из 
данной совокупно~ти. 

Предположим, что 100 ООО детей родились в один и тот же момент 
времени. Числа доживающих получают в таком случае путем переписи 
их каждый год в день их рождения. Вместо подсчета живых в конuе 
каждого года можно регистрировать умерших из этого поколения, от
мечая их возраст .. Ясно, что при .. отсутствии мигр.ации, когда все они 
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вымрут, сумма смертных случаев будет равна числу новорожденных, 
или 

(9) 

В первом случае, имея все значения lx между нулем и наивысши.\1 
.возрастом оо, путем вычитания легко получить чиr ла умерших на каждом 

году жизни, для чего из доживающих до низшего предела данного воз

раста вычитают доживающих до высшего, или 

(1 О) 

Во втором случае, имея все значения умерших dx, числа дожиЕаю
щих получают путем суммирования. умерших, начав с наивысшего возра

ста, вплоть до искомого 

.Вообще lш-1 = dro-1, LUJ-2 = dro-1 + dw-2, ·· 

(11) 

Предположение об одновременности рождения всех 100 ООО мла
·денцев не необходимо при заполнении схемы для таблицы смертности. 
Нужно только проследить их жизнь до полного вымирания, в силу че
го второй метод имеет существенные преимущества, так как нигде не 
наблюдается значительного числа младенцев, рожденных в один и тот 
же момент времени, а регистрация достижения каждым из младенцев 

1, 2, 3 и т. д. лет практически не представляется возможной для сколь
ко-нибудь значительного числа лиц. 

Предположив, что имеют дело с народонаселением, где смертные 
случаи сведены в элементарные совокупности и где не наблюдается слу
чаев миграции, легко получить колонны l х и d:c. Число новорожденных 
за тот или иной гражданский год всегда бывает известно. Для получе
ния первой главной совокупности умерших, скажем 1901Мо;1, представ
ляемой на чертеже точками в квадрате n7a1a2ns, нужно знать нижнюю 

НЮ/ 
элементарную совокупность умерших п7а1tв, или 1ео, Мо/1 - число смерт-
ных случаев среди младенцев, из поколения 1907 г. в том же году и 

19овм 
верхнюю элементарную совокупность tва1а2 , или 19u7 n;1 - число умер· 
ших в 1908 г. в возрасте до 1 года, из родившихся в 1907 г. Вычитая из 

1907l0 новорожденных 1907 г. сумму этих совокупностей, имеем 1901l1, или 
число переживших один год, получаемое на чертеже путем подсчета 

жизненных линий, пересекающих х 1х 1 между точками n1nв (линия а1а2). 
На основании числа переживших один год и двух элементарных сово
купностей умерших а1Ь2а2 и а2Ь2Ьз получают 1901!2 и т. д. 

Порядок смертности реальной генерации получается на чертеже 
путем подсчета жизненных линий, пересекающих ХоХо, х 1х 1 , Х2Х2 и т. д • 

. до xwxw, что и дает числа доживающих для каждого года жизни. Чер.· 
теж, приведенный в приложении, с этой точки зрения незакончен., так 
как здесь всего лишь семь возрастных периодон. Из предыдущего изло
жения следует, что вычисление чисел доживающих и умерших для на-

. родонаселения, где сводка материала соответствует теоретическим тре
бованиям, не представляет никаких затруднений. 

Вероятности умереть в течение следующего года жизни и вероятно

сти пережить его находят на основании значений для z~ и d:x:, Вероят
ность умереть на первом году жизни изображается 

а 
Qo =то 

о 

(] 2) 
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и вероятность дожить 

(13) 

Четыре колонны со значениями l:x:, dx, q.-c и Рх являются основными 
в таблице смертности. При наличии надлежащей сводки первичного 
материала их численные значения целиком построены на фактическом 
материале, не прибегая ни К' каким гипотезам о распределении рожде
ний и смертных случаев во времени, что является необходимым, если 
сводка произведена нерационально. 

(§ 7). Полная таблица смертности имеет еще четыре колонны. Од
на из них состоит из абсолютных чисел, показывающих время, прожитое 
совокупностями l0, l1, ... , l w-1 между нижним и верхним пределом воз
раста (или среднее население). На основании этой колонны вычисляют
ся значения для коэффициента смертности или средней силы ее. 
Точное нахождение прожитого времени для целых народонаселении не 
представляется возможным. Если бы все смертные случаи происходили 
в начале или в конце каждого года возраста, найти время, прожитое ро
весниками в каждом возрастном классе, было бы весьма легко. Ряд ста
рых авторов и пользовался этими гипотезами. Но рождения и смертные 
случаи в действительности распределяются по всему году, причем рас
пределение это не поддается определению при помощи аналитических 

формул. Для нахождения прожитого времени проще всего пользоваться 
гипотезой пропорциональности числа случаев наблюдения и времени} 
хотя возможно прибегнуть также к гипотезе неизменности вероятности 
умереть в течение каждого возрастного периода. Оба эти метода дают 
лишь приблизительные величины. Вероятность смерти имеет тенден
цию до 13-14 лет падать, а потом возрастать. Вследствие этого первая 
гипотеза, предполагающая возрастание интенсивности смертности, с 

большим основанием приложима к возрасту старше 14 лет, а вторая -
к младшим возрастам. 

Практически приходится отдать предпочтение гипотезе пропор
циональности, так как она значительно облегчает расчеты. Неточность, 
получаемая при этом, не представляется значительной по сравнению с 
неточностями расчетов вследствие ошибок в показании возраста при 
переписи и текущей регистрации. 

При гипотезе пропорциональности каждая совокупность прожи
вает в пределах возрастного класса столько лет 

(14) 

Число это, с одной стороны, равно среднему населению за время 
наблюдения, а с другой - числу лиц, переживших вояраст х + 1/ 2 лет, 
т. е. lx+'li· Таким образом, имея значения /0, l1, l2, ... , /11,-1 или d0, d1, 

d9, • .. , dw-1, нетрудно получить число прожитых лет ( среднее население) 
для каждого возрастного класса, равно как и коэффициенты смертно-

сти, получаемые путем деления числа смертных случаев dx на время, 
прожитое совокупностью lx в течение следующего года жизни 

dx 
-- -1-· 
lx- 2 dx 

(15) 

Если бы все рождения отн0сились к одному и тому же мгновению, 
леrк·о было бы найти числа переживших возраст 1/ 2, !1/2, 21/ 2 , ... , w - 1/ 2 



Величины и меры в демографической статистике 143 

лет путем переписи в середине года (возраста), которая давала бы так
же время, прожитое совокупностями ровесников в течение каждого воз

растного периода. Следует строго различать lx+'tz и время, прожитое 
лицами lx или средним населением. Численные значения этих величин 
одинаковы только при гипотезе пропорциональности смертных случаев 

времени наблюдения, логическое же их различие самоочевидно, хотя ав
rгоры не всегда отмечают его. Но рождения лиц, с которыми имеют де
ло при материале статистики населения, распределяются в течение все

го гражданского года, для практических расчетов приходится предпо

лагать, что и они распределяются пропорционально времени. 

Число умерших до 1 года из поколения 1909 r. при гипотезе про
порциональности рождений и смертных случаев времени наблюдения 

распределялось бы равномерно между 1909 и 1910 r., так как в этоr-.1 
случае элементарные совокупности умерших равны. Число современни
ков в возрасте от О до 1 года, которое могло быть наблюдаемо в конце 
1909 г. или в начале 1910 r., получают путем вычитания из новорожден
ных l0 числа умерших в течение 1909 г., т. е. 

1 1 
[о,, = lo -2do = 2 Оо + l1). (16) 

Совокупность современников в конце гражданского rода при сделан
ных допущениях равна числу лиц, переживш;,~:х х + 1/2 лет, или в данном 
случае 

(17) 

При гипотезе пропорциональности величины прожитого времени, 
или Lx, среднее население за время х/х + 1, число переживших возраст 
х+ 1/2 и число современников в конце гражданского года tzxix+1 равны 
друг другу. Вместо одного значения можно брать численное значение 
другого, и так как числа современников даются непосредственно пе

реписью, величина эта играет весьма важную роль на практиr,е. 

(§ 8). На основании колонны значения Lx находят также среднюю 
продолжительность жизни для изучаемого поколения. Ее можно пони
мать в узком и широком смысле. В первом случае речь идет о продол
жительности жизни для новорожденных, во втором - сколько осталось 

жить среднему из изучаемой группы человеку, имеющему тот или иной 
возраст,- величина, обычно называемая предстоящей средней продол
жительностью жизни. Все l0 новорожденных прожили 

(18) 

вследствие чего средний из этой совокуп~ости человек умер в возрасте 

(!) 'ELx То 
е0 = -- = - лет. (19) 

lo lo 

Подnб·:rым образом средняя продолжительность предстоящей жизни 

лица в воJ_(Jасте .х лет будет 

(20) 

Так как время, прожитое совокупностью ровесников lx в пределах 
от х до х + 1, или Lx, пр и гипотезе пропорциональности рождений и смерт· 



/44 Общие вопросы демогрдфии 

ныл случаев времени наблюдения равно современникам этого возраста в 

конце гражданского года, или Чх1х+1, равенство (20) можно написать как 

о lx;x+l + 1lx+l!x+2 + • • · 
ех = lx · (21) 

Вме~то l х в знаменателе можно взять 

Ux + lx+1) - (lx+I + lx+2) + Ux+2 + lх+з) - (lх+з + lx+4) + • 
или на основании равенства (16) 

Равенство (21) можно, следовательно, написать как 

i E1lxtx+I 
ех = 2 (1/ tz + tz _____ ) . 

xfx+I - х+11х+2 · х+2fх+з- · · · 
(22) 

Вместо современников можно взять ровесников в середине каждого 
года жизни 

(23) 

Но, как изложено выше, нахождение значений Lx представляет значи
тельные затруднения ввиду неизвестности закона распределения смертных 

случаев по всему году или, вернее, отсутствия его. При гипотезе пропор
циональности нахождение средней продолжительности жизни возможно 
не только на основании значений Lx, но также других функций. Умершие 

1 
на первом году жизни прожили в среднем 2 d0 лет, умершие на вторщ1 

3 
прожили весь первый год и половину второго, т. е. всего 2 d1, и т. д. Во-

об це dx умерших прожилrr при гипотезе пропорциональности 

2x+l ( 1) 
2· dx = х + 2 dx лет. (24) 

Таким образом, все lx проживут 

1 3 5 
Т х = 2 dx + 2 dx+I + 2 dx+2 + , . , лет (25) 

и их средняя продолжительность жизни будет равна 

1 3 5 
" 2 dx·+ 2 dx+I + 2 dx+2+ ..• 
е - . 
х - dx + dx+1 + dx+2 + ... + dw-1 

(26) 

Вместо выражения (25) можно написать 

Тх = ~ (dx +dx+1 + ... + dш-д + [dx+1 + 2dч2 + ... + (~ """-- l) dro-1]: (27) 
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На основании равенства (11) имеем 

dx + dx+1 + ... + daJ-1 = f:1t, 

dx+I + 2dx+2 + ... + (оо-1) dw-1 = (dx+t + dx+'2 + ... + dw-1) + 
+ (dx+'2 + dх+з + ... + dw-д + .. , 

откуда 

и 

или 

о _ 1 + lx+l + lx+2 + lх+з + ... + lw-1 
ех - 2 lx • 
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(28) 

(29) 

(30) 

Прибавив и отняв от второй части предыдущего равенства по едини· 
це, получаем 

о lx +lx+1+lx+2+ . , . +laJ-1 1 (31) 
ех= lx -2· 

В формулах (25) - (31) х=О, когда имеют дело с вычислением 
средней продолжительности жизни новорожденных. 

(§ 9). Под вероятной продолжптельностью жизни понимают раз
ность между возрастом, в котором остается в живых половина ровес

ников, переживших возраст х, и этим возрастом. Название это обязано 
своим существованием тому обстоятельству, что лиuо возраста х с оди· 
наковой вероятностью может умереть и пережить данный промежуток 
времени. Обозначим через 111 совокупность доживающих, которая рав· 
на 1/ 2lx. Величина вероятной продолжительности жизни выразится 
формулой 

у-х. (32) 

В таблице смертности редко наблюдаются случаи, когда до извест
ного полного возраста доживает как раз половина лиц из совокупности. 

ix Нахождение вероятной продолжительности в случае, когда таблица 
смертности не дает значения lu, производится следующим образом. 

Предположим, что из совокупности lx остается в живых половина 
по истечении п + а лет, где а -число, меньшее единицы. При rиr1оте-, 
зе пропорuиональности смертных случаев в n/n + 1 возрастном классе 
времени наблюдения значение а находится при помощи пропорции 

а: 1 = (lt"+n - lx+n+a) : (lx+n - lx+n+1). (33) 
1 

Так как lx+n+a = 2 t х, можно написать 

1 1 
l"+п-2 lx lx+п- 2 1:t 

а= = 
lx+n - lx+n+I dx+1· 

(34) 

и вероятная продолжительность жизни лица в возрасте х будет 

" 1 
lx+n ~ 2 lx 

п+-----
. . dx+n 

(35) 

10 · 1048 
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Значения средней и вероятной продолжительности жизни делаются 
одинаковыми при предположении, что смертные случаи распределяют

ся равномерно в течение всей жизни человека 173• В этом случае числа 
умерших в каждом возрастном периоде одинаковы. Предположив, для 
простоты, что они равны единице, на основании равенства (31) имеем 

(36) 

Числитель этого равенства представляет соб~й убывающую арифме
тическую прогрессию, вследствие чего можно написать 

(37) 

То же значение получают и для вероятной продолжительности жиз
ни при гипотезе равномерности распределения смертных случаев в те

чение всей жизни человека. Из lx доживающих каждый год умирает 
один человек, вследствие чего половина их вымрет через 1/ 2 lx лет, что 
и составляет (предстоящую) в~роятную продолжительность жизни для 
лица из совокупности lx, 

Научное значение вероятной продолжительности жизни невелико. 
Если она и дает некоторое представление об интенсивности смертности 
до известного момента возраста, она ничего не говорит о величине этого 

явления после него. 

Иное значение имеет средняя продолжительность жизни. Продолжи
тельность жизни каждого отдельного человека измеряется промежутком 

времени между моментом его смерти и рождения. При соединенчи от
дельных случаев в совокупности речь идет о продолжительности жизни 

среднего для данной группы челщзека. Основной признак, на котором 
базируется все исследование,- возраст человека, т. е. такое свойство 
его, которое поддается измерению. Факт, что люди умирают в самых 
различных возрастах, вызывает необходимость в исследованиях сред
ней продолжительности жизни того или иного населения 174• 

Средняя продолжительность жизни является мерой человеческой 
смертности в том смысле, что большая продолжительность ее означает 
более благоприятные жизненные условия, а меньшая - менее благо
приятные. Самым существенным достоинством ее как меры человече-

. с1юй смертности явля.ется то обстоятельство, что величина продолжи
тельности жизни зависит от всех благоприятных и неблагоприятных 
влияний на протяжении всей жизни человека. Она показывает далее, 
сколько лет жизни имеет средний человек данного населения в момент 
его смерти, и дает, таким образом, некоторое представление о социаль
но-экономическом характере жизни изучаемой социальной группы. 

Недостатком средней продолжительности жизни как меры является 
то обстоятельство, что она по характеру своеrо вычисления представ
ляет собой среднюю взвешенную. Как таковая она показывает одно и 
то же значение при самых разнообразнейших комбинациях величин, с 

173 Гипотезу о равномерности распределения смертных случаев в течение всей 
жиз1н1 четовека (с 12 лет) для пра~тических ·расчетов впервые применил де Муавр 
(А. Г1е Moivre) в работе «А Treatise of Annuities оп Lives», i ed., London, 1724, 3 ed .. 
1756. 

174 L. v. В о r t k е w i t s с h, Die mittlere Lebensdat1er, стр. 22 
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которыми имеют дело. Между тем интенсивность смертности на протя
жении всей жизни среднего человека не есть фактор безразличный при 
заключениях по продолжительности его жизни о социально-экономиче

ском характере изучаемого населения. Средняя продолжительность жизни 
в одной стране может быть ниже, чем в другой, а число лет, прожитое 
взрослыми работниками ее, может быть одинаковым или даже превы
шать время, прожитое в рабочем возрасте другим населением. Из этого 
вытекает, что при сколько-нибудь глубоком изучении условий жизня 
того или иного населения нельзя ограничиться указанием средней про
должительности жизни 175• Необходимым представляется знать состав 
ее как средней, т. е. привести также другие биометрические функции, 
относящиеся к таблице смертности. 

Конструкция нормальной продолжительности жизни введена в нау
ку В. Лексисом. На основании изучения смертности населения он при
шел к необходимости различать три возрастных класса, условия смерт
ности которых рез·ко отличаются друг от друга. Среднюю продолжи
тельность жизни нельзя рассматривать ка,к величину, типическую в 

теории вероятностей. Колонна, представляющая смертные случаи ка
кого-либо покол·ения, показывает для разных населений некоторые об~ 
щие свойства, на основании которых В. Лексис и установил .особые в:~1+ 
ды смертности. Ма:ксимум смертных ·случаев падает на рождение чело
века, зате.М они быстро убывают, .достигая в 13-14 или 14-15 лет 
своего минимума. 

Смертные случаи от 14 (15) лет и до 40 В. Лексис рассматривает 
как «ненормальные», т. е. необусловленные естественным предрасполо" 
жением людей. Взгляд этот подтверждает,ся также тем обстоятельством, 
что возраст имеет в это время наименьшее влияние на смертность, так 

как смертные случаи распределяются почти равномерно во времени. 

Второй максимум смертных случаев падает на возраст между 70-
78 годами, который и обозначает нормальную продолжительность че
ловеческой жизни по В. Лексису. Он показал, что числа смертных слу
чаев для лиц старше нормального возраста хорошо согласуются с теми, 

которые получились бы, если бы речь шла о типической величине, рав
ной нормальному возрасту. Чис"ла смертных случаев до второго макси
мума согласуются с теоретическими лишь для 5-8 лет, для более же мо
лодых возрастов они выше последних. Первую группу по В. Лексису, 
составляют смертные случаи «молодых», вторую-«преждевременно»-

умерших и третью-«нормальные» случаи. · 
По общему правилу, типическая смертность начинает становиться 

заметной уже на пятом десятке" хотя преждевременная смертность ещ~. 

превышает ее. На шестом замечается противоположное: превышает уже 
нормальная смертность, а в первой половине седьмого десятка можно 
принять, что имеет значение одна типическая. смертность. С эт.ого воз~ 
раста, следовательно, густота вымирания должна распределяться .1щ:

круг второго максимума соответственно функции F(u) 176
• 

Вычисление теоретического распределения смертных случае~ вокруг 
возраста, представляющего собой типичес,кую продолжительность жиз
ни человека при нормальном развитии, прочзводит·ся на основании 

принципов, указанных в примерах, приведенных ниже, на стр. 221-228 
( «Очерки», V, § 6-9, стр. 319-331). 

175 L v. В о r t k е w i t s с h, Die mitt1ere Lebensc!auer, стр. 23. 
1 1в См. W. L е х i s, Zur Theorte der Massenerschein:ungen iп der meпschlichen 

Gesellscl,afr. P~eiburg in В., 1$77, стр 42-64; L. v. В о г f k l е w i с z, Lebensdauer" 
статья в «Handworterbuch der Staatswissenschaften». 3 Aufl .• VI Bd., § З. 

10• 
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(§ 10). Вычисления делаются несколько сложнее, 
Колонны схемы при когда имеют дело с двумя изменениями перво-

нескольких изменениях начального состояния, примером чего может слу-
первоначальногс, состояния б 

жить комбинированная та лица смертности и 
брачности. Основную колонну в этом случае составляют ровесни1ки, не 

е,остоящие в браке, изображаемые символом l ~) . До минимального 
возраста вступления в брак колонна значений l~' совпадает в этом слу
чае с обычной таблицей смертности, после же доживающие холостые 
·(девицы) убывают вместе с возрастом в силу двух факторов: смерти хо
лостых и вступления их в брак. Число холостых, доживающих до верх
него предела каждого возрастного класса, находят на основании равен

ства 

l<c> - z<c> - d(c> - N x+I - х х х, (38) 

где iJ> и N х- числа умерших· холостыми и вступивших в брак в воз
расте от х до х + l из совокупности zr). 

Так как совокупность z<.;>, постепенно убывая Еследствие смертных 
случаев среди холостых и их вступления в брак, превращается в нуль 
при возрасте w, можно написать, что 

z<;> = (d'2 + N х) + (iД.1 + N х+1) + ... + (d~.!..1 + N w-д
Последнему равенству можно придать вид 

(1) (1J 

t'f > = (d~, + dЩ.1 + ... ) + (N х + N х+1 + ... ) = L dr> + L N х· 
.r х 

Обычные вероятности умереть холостым и жениться равны 

(с) 
(с) dx 

откуда 

qx = LfJ ' 

Nx 
nx = z~> , 

d<c> _ z<c> <с> N _ z(c' 
ж - х q:x:. и х - . п". 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

Зависимая вероятность дожить холостым до возраста х + 1 равна 

(СС) zr> - tdx + N х) zf+1 
Рх = z<c> = z(c) • 

х х 

(44) 

Время, прожитое холостыми в каждом возрастном классе, находится пу
тем обращения к гипотезе пропорциональности числа случаев изменения 
первоначального состояния и времени наблюдения. Как показано в § 1 О 
·очерка lV, при указанном допущении 

L(c) = z<c) - _!_ (d(C) + N ) 
х х 2 .х х, (45) 

всле.u.ствиt чего все поколение lбс> прожило в состоянии холостячества 

ТЬс' = t {11,"1 ~ 4- (df> -t N ,)} . 

" 

(46) 
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Коэффициенты брачности и смертности для холостого выражаются 
формулами 

Nx 
Гх = ----------

z.r) -} (dr) + Nx) 

(47) 

i;) 
т<с) = ---------

z~> -} (d~> + Nx\ 
(48) 

Согласно § 1 О очерка IV независимые вероятности женитьбы и 
смерти для холостого будут равны 

п' = ___ N_x __ 
х z<c) _ J_d(c) , 

х 2 х 

d~) 
q~c) = ---

l(c)_ J_N 
х 2 .t 

(49) 

(50) 

Средний возраст вступления в брак находится также при помощи 
обращения к гипотезе пропорциональности числа случаев вступления в 
брак и времени наблюдения. Одно лицо из совокупности Nж вступило 
в брак в самом начале возрастного периода х/х + 1, другое - в конце 
его. Первое из них имело в момент женитьбы р.овно х лет, другое -
х + 1, в среднем они были в возрасте х + 1/ 2 лет. Всю совокупность 
N х можно разбить на такие пары случаев, вследствие чего средний чело· 
век из нее женился в возрасте х + 1/ 2 лет. Для получения среднего воз
раста при женитьбе нужно, таким образом, суммировать произведение 
(х + 1/ 2) на N.x и полученную сумму разделить на число вступивших 
в брак, т. е. 

N.1 -f- Na+I + ... + Noo-\ 
(51) 

где а оt5озr-rачает самый младший возраст вступления в брак. Подоб· 
ным же образом находится средний возраст овдовевших, сделавшихся 
инвалидами и т. д. 

(§ 11). На основании колонн значений для независимых вероятно
стей вступить в первый, второй брак, сделаться инвалидом - вообще 
изменить свое первоначальное состояние можно конструировать поня

тие и меру массовых явлений ·статистики населения и моральной, со-
вершенную в теоретическом отношении. . 

Одним из самых кардинальных вопросов статистики брачности на
селения является установление числа лиц, которые никогда _не вступают 

в брак, не имея к тому никакой склонности. Принять за них тех, кто 
согласно комбинированной таблице смертности и брачности умер взрос~ 
лым, не успев вступить в брак, не представляется правильным. В ста
тистике населения за вечных холостяков и девиц принимают число их в 

весьма преклонном возрасте (60-65 лет) r когда . с.клонность людей к 
образованию семьи почти угасает. 
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Подобная конструкция обладает тем существенным недостатком, 
-что число лиц, никогда не состоявших в браке, непосредственно опреде
ляется не только с·клонностью вступать в брак, замечаемой у данного 
населения, но таюке его смертностью. Между тем основной принцип 
всякой экспериментальной науки заключается в том, что условия изу
чаемого явления представляются таким образом, чтобы действие данно
го фактора проявлялось по возможности в чистом виде. В соответствии 
с этим принципом для определения влияния склонности населения ко 

вступлению в брак на распределение его по гражданскому состоянию 
необходимо предварительно устранить влияние смертности. 

Обозначим через а самый младший возраст, в котором лица из 

данного населения вступают в брак. Совокупность ровесни-ков z~c) будет 
в эт.ом случае первой, которая уменьшается в силу двух изменений пер
воначального состояния: смерти холостых и их вступления в брак. При 

предположении «бессмертности» совокупности zJcJ, другими словами, 
предположив, что она уменьшается только благодаря вступлению в 
брак, определим, сколько лиц из нее останутся в состоянии вечного хо
лостячества или девичества. 

Независимая вероятность для лица из совокупности l~> в течение 
следующего года жизни вступить в брак, получаемая при устранении 
влияния смертности холостых, равна п~, и за год всего женил.ось бы лиц 

(52) 

Подобным образом в возрастном классе а+ 1/а + 2 женилось бы 
N~+i лиц и т. д. Число всех вступивших в брак при гипотезе бессмерт
ности холостого населения выразится суммой 

Х=;=ш-1 

N0 + N~+' + N~+2 + .. + N~_1 = ~ N:"' (53) 

Х=О 

где (1)- 1 обозначает самый высший возраст, в котором липа из сово
купности z{>вступают в бра.к. 

Совокупности лиц, которые оставались бы холостыми в начале воз
растных периодов а+ 1, а + 2 и т. д. вплоть до момента возраста ffi, 
будут 

l ' (С) z<c) . \С) I 

а+1 = а - N а = la ( 1 - па) 
'(с) (с) ' (с) ' , 

la+2 = la+I (1 -na+1) = la (1 - па) (1 - па+~) 
(54) . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . 

1 (С) (С) 1 1 f 

lы = la (1 - па)(] - nq+l). . (1- nw-1) 

н (L') 
и одно лицо из совокупности la не вступило в брак, будучи старше ro, 

l (C) б 
вследствие чего совокупность ro и удет представлять вечных холостя-

ков или девиц. Ее отношение к первоначальной совокупности t1c' и будет 
теоретически совершенным мерилом склонности данного населения ко 
вступлению в брак. 

Отношение 
'(с) 

fw 
(ё), 
I о 

(55) 

правда, можно назвать скорее мерилом несклонности населения ко вступ· 
лению в брак, а за мерило скJюнности прави.r.ьнее было бы принимать 
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вероятность для вступивших в брак, которая равна 

{(с) [(с)_ {(с) 

1 (.\) й (U 

- ---rc; = -l~ 
la а 

(56) 

В дальнейшем под мерилом склонности мы понимаем обе эти меры. 
в l '(c) . 
место совокупности (1) возьмем разность между первоначальной 

l(c) 
совокупностью а и числом всех вступивших в брак по формуле (53). 
Следовательно, можно написать 

lw'(c) rc) ' ' • , 
la - (Nц + Na+I-+ Na+2 +,., + Nш-1) 

z~~> = zt> (57) 

Значение предлагаемого мерила может быть найдено непосредст· 
венно - на основании одной лишь колонны для независимых веро-

ятностей вступления в брак. Предположив, что совокупность l~") равна 
единице, вместо ,колонны 

l (C) '(с) z'(c) 1 (С) 
а , la+ 1, а+2, . , , , l..v 

имеем ряд 

1, (1 - п), (1 - п~) (1 - п~ н) ... (1 - п~) (1 - п~. 1) ••• (1 - <-i). 

Последний член его, или 

и есть выражение для предлагаемого мерила, представляющего долю 

абсолютных холостяков или девиц среди лиц из совокупности l~c). 

Соверше-нство этой меры обязано своим существованием тому об
стоятельству, что при подобном р а,ссмотрении влияние стремления к 
семейной жизни ис·следуется в теоретически наиболее чистом виде, вне 
зависимости от ка,ких-либо посторонних элементов. 

Нелишним представляется все же отметить, что вся предлагаемая 
нами конструкция построена на гипотезе, которая в ее приложении к 

статистической действительности справедлива только отчасти. В § 7 
очерка IV было отмечено, что конструкция независимой вероятности 
построена на предположении, что смертные случаи среди холостых ка,к 

бы «случайны». Другими словами, здесь предполагают, что умершие 
в состоянии холостячества или девичества в той же мере склонны ·к се
мейной жизни, что и выжившие. На самом деле пропорция среди них 
лиц нездоровых, которые - по меньшей мере в этом возрастном перио
де - ни в коем случае не вступили бы в брак больше, чем среди ВЫ· 
живших. Все же гипотеза, на которой построены вычисления незав~иси
мых вероятностей, гораздо более соответствует действительности, чем 
предположение, что умершие холостыми или девицами, во всяком слу" 

чае, не вступили бы в брак,- предположение, при котором зав1Исимая 
вероятность вступить в брак получает логичеекий смысл и значение. 

Небезынтересным представляется осветить вопрос о вечном холо" 
стячестве и де.вичестве с точюи зрения последней гипотезы. Ес.:11и бы 
умершие холостыми не женились и в том случае, когда они пережили бы 
предельный возраст вступления в брак., величинам зависимых вероят· 
ностей. ж~нитьбы· было бы прису.ще абсолютное .эыач.е.ние. Числа женив· 
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шихся оставались бы, во всяком случае, равными фактическим, и вся 
совокупность вступивших в бра-к была бы равна 

Na + Na+I + Na+2 + ... + Nw-1, (59) 

Отношение же числа J!ИЦ из совокупности zJc>, умерших холостыми, 
к этой последней и будет искомым мерилом, т. е. 

z1c) 
d(C) + d(C) + d(C) + 
а a+I а+2 · · · (60) 

Формулы (55)-(58) имеют силу не только по отношению к брач
ности населения. Подобным же образом вычисляются вечные вдовцы 
после первого и последующих браков, лица, которые никогда не совер
шили бы преступления, те, которые не имели бы детей, или же то или 
иное число их - вообще числа лиц, которые не изменили бы состояния. 
в котором они находятся, если изменения происходят в силу двух и бо
лее явлений. 

(§ 12). Измерение склонности населения к семейной жизни состав
ляет лишь одну из важнейших проблем, с которыми имеют дело в ста
тистике брачности народонаселения. Не менее важна другая сторона 
ее, которую необходимо было бы тоже подвергнуть научному исследо-. 
ванию. Отношение населения к семейной жизни важно еще и по
тому, что холостые или женатые находятся в этих состояниях более 
или менее продолжительное время. Продолжительность жизни в браке 
и вне его, которую имеет данное население, представляет чрезвычай
ную важность для всего социального уклада его жизни. Она является 
одной из самых характерных свойств, присущих населению. Факт уста
новления, сколько средний для данного населения человек прожил в 
браке и вне его, важен ,сам по себе, что и приводит к необходимости 
подобных исследований. 

Все же отношение времени, прожитого в первом браке, ко времени, 
прожитому в состоянии холостячества, или во всех браках к продолжи
тельности жизни вне его и им подобные как мера массовых явлений 
статистики населения и моральной страдает некоторыми дефектами. 
Способ нахождения этой меры не представляет собой научного метода, 
изолирующего влияние какого-либо фактора и из.меряющего силу его 
действия. При всей важности своего материального значения мерило 
это чересчур суммарно. 

Численное значение его определяется многими факторами. Пред
полагая, для простоты, что никто не вступает во второй бра-к, факторы 
эти можно разделить на три вида: смертность среди холостых, склон

ность населения к семейной жизни и факторы, которые определяют про
должительность брака. Среди последних главную роль играет возраст 
вступающих в брак. При проч·их равных условиях продолжительность 
бра,ка тем выше, чем моложе муж и жена. К этому следует добавить, 
что самый факт вступления в брак имеет тенденцию продлить живнь· 
заключивших его. Повышение средней продолжительности жизни бла
rьдаря вступлению в брак вносит в расчеты нарушающий элемент в 
том смысле, что на величине мерила сказывается смертность холостых. 

Чем значительнее разница в пользу женатых, тем большим делается 
энаqение мерила. 

Все указанные соображения не отражаются на материальном зна
чении подобных измерений у одной и той же совокупности. Они делают 
только мерило это череечур суммарным, чтобы служить для безоши
бочных и окончательных _выводов при сравнительном изучении брачно-
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сти разных народонаселений. Можно, как нам думается, установить об
щее правило, что пригодность той или иной меры массовых явлений 
дем.ографической статистики для сравнительных целей тем ниже, чем 
сложнее и суммарнее мерило, к которому обращаются в каждом дан-
1-юм случае. 

Техничеокая сторона вычислений продолжительности бра,ка, жиз· 
ни брачной, вдовства и т. п. не столь элементарна, .как вычисления сред
ней продолжительности жизни. Разбор совокупностей, с которыми здесь 
имеют дело, их взаимоотношений, выработка общей сводки первично
го материала и нахождение приблизительных значений совокупностей 
произведены В. Лексисом при помощи обращения к графическим изо· 
бражениям m. 

Каждая из рассмотренных 1юнструкций освещает лишь одну сто
рону брачности населения и притом с разных точек зрения. Когда имеют 
в виду определить в наиболее чистом виде склонность на·селения к се
мейной жизни и другим явлениям, необходимым средством для этого 
представляется, на наш взгляд, обращение к ,конструкции, ~которую мы 

предлагаем 178• Когда же в качестве задачи исследования имеют изме
рение продолжительности какого-либо состояния, приходится обра
щаться к вычислениям ее для среднего в данной совокупности человека. 
Даже средняя продолжительность жизни чересчур суммарна при 
сколько-нибудь дале,ко идущих исследованиях, в особенности для це
лей сравнения. Продолжительность разных состояний как мера демо
графических мас,совых явлений при двух и более изменениях первона
чального состояния - еще более суммарное мерило, чем средняя про
должительность жизни, ввиду взаимной связанности и зависимости всех 
видов событий, которыми данное состояние прекращается. За первый 
метод измерения брачности населения говорит его теоретическое совер· 

шенство, за второй - его огромное материальное значение и практиче

ская важность ( «Очерки», V, § 10-12, стр. 331-341). 

177 W. L е х i s, Einleitung in die Theorie der Bevёlkerungsstatistik, Strassbt1rg, 
1875, гл. IV 

178 Примером неясности представлений об измерении склонности населения ко 
вступлению в брак может служить следующее место из работы Ю. Э. Янсона «Сравни
тельная статистика населения» (Спб., 1892, стр. 151): «Должно заметить, - говорит 
он, - что самым точным способом вычисленные коэффициенты бrачности не могут 
служить для оценки того, как велико в данном населении стремление 1< бра чноА 
жизни У народа, у которого смертность сильна, где, следовательно, процесс возобноR· 
ления населения идет быстро, может быть много браков и, тем не менее, наклонность 
к браку незначительна. Напротив, где смертность мала, где, следовательно, раз за
кJiюченные браки дают продолжительное брачное сожительство, число вновь заклю· 
ченных браков необходимо будет меньше, несмотря на более сильное стремление к 
брачной жизни». · . 

В этих воззрениях проскальзывает тот формальный взгляд на стремление на
с~~tIИЯ к семейной жизни, который порой встречался в старой литературе.находив· 
Ulеися под влиянием идей Мальтуса. Число браков в стране, по мнению этих авторов, 
определяется общими пр.ичинами, и оно остается постоянным, так что число вновь 

э·iключенных браков определяется числом разрушенных. Типичным представителем 
этого направления является Мельхиор Джоя, который сравнивает этот «семейный 
фонд» страны с наполненным театром с двумя дверями, из которых в _?дну входит 
столько лиц, сколько выходит из другой. «В стране, давно эаселеннои и культур· 
цой) увеличение количества браков не есть симптом процветания, так как это увели
чение происходит за счет смертей: число вновь заключенных браков приблизительно 
равно чис~у браков расторгнутых. Это, так сказать, то, что в наполн~нном л~дьми 
театре: в одну дверь входит столько людей, сколько выходит из другои». См. «F1Joso· 
На della statistica», 2 ed., Milano, 1829-1830, t. II, стр. 121-122. Подобные взгляды 
высказал G. С а u d е r 1 i е r (Кодерлье), Les lois de la population et leur applica· 
tion а l.a.Belgique, Brux~lles, 1900. стр. 2-3. 
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Общие вопросы демографии 

(§ 13). Общая схема представления служит не 
галька для теоретически совершенного науч~ 

наго изображения демографической жизни насе
ления, вычисления и систематизирования мер массовых явлений. Ей 
присуще еще другое значение - орудия научного исследования для раз

решения ряда важных вопросов статистики населения и моральной. 
Значение это связано с гипотезой стационарности населения, которую 
обычно относят к смертности. 

Под стационарным населением в этом смысле понимают такое, где: 
1) рождения распределяются равномерно во времени, т. е. число ново
рожденных пропорционально времени наблюдения, 2) всякая совокуп
ность новорожденных имеет один и тот же порядок вымирания и 3) не 
наблюдается случаев миграции. При сделанных предположениях каж
дый год рождается одно и то же число детей, и так как порядок выми
рания остается не.изменным, число населения и его возрастной состав 
остаются теми же. 

Обратившись к чертежу, покажем главнейшие выводы, .которые по
лучаются при допущении стационарности населения. Коль скоро поря
док вымирания остается неизменным, все главные и элементарные сово

купности смертных случаев у разных поколений равны друг другу. В 
частности, совокупность t10a3a4 равна trp2aз , вследствие чего пер
вая главная совокупность п9 ·1 10а8 а4. равна третьей t/10a2a3 . Другими 
словами, число смертных сJiучаев в каком-либо возрасте из данного 
поколения равно числу умерших того же возра,стного класса, наблю
давшихся в каком-либо гражданском году. Следовательно, вместо того, 
чтобы при построении таблицы смертности проследить жизнь поколения 
до предельного возраста, можно ту же таблицу построить на основании 
данных о смертности всего лишь за один год. Коль скоро первые глав
ные совокупности умерших равны любым третьим для того же возраста, 
колонна значений dx находится путем распределения умерших в изве
стном календарном rоду по годичным возрастным классам. Вычисление 
таблицы смертности на основании колонны значений dx производится 
согласно формуле (11). 

Все живое население (современники) находят путем народной пе
реписи, которую с тооретической точки зрения следует производить в 
конце календарного года. Числа современников получают более общее 
значение при гипотезе стационарности. Тот или иной момент времени 
наблюдения теряет в этом случае свой индивидуальный характер, и чис
ло живых, обнаруженное в конце календарного года, имеет общее зна
чение, оно остается неизменным для любого момента времени. Чи,~ла 
современников при гипотезе стационарности означают также числа по

стоянно живущих в известных возрастных пределах, обозначаемые че
рез Lx, т. е. в этом случае 

(61) 

Число всех современников или наличное насе.r1ение в любой момент 
времени наблюдения равно 

X=W-l 

Lo + L1 + Lz + ... + Lw-1 = ~ Lx. (62) 
x=U 

Особое значение и смысл получает при гипотезе стационарности ко
лонна значений Lx. Ка.к показано выше, в § 7, при гипотезе пропорцио
нальности рождений и смертных. случаев времени наблюдения часлен-
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ные значения совокупностей современников в конце гражданского года 
и время, прожитое совокупностью ровесников l х в пределах х/х + 1 
возрастного класса, равны друг другу, вследствие чего и 

(63) 

Но равенство (61) имеет силу не тольхо при гипотезе пропорцио
нальности смертных случаев времени наблюдения, оно имеет общий 
характер. 

Число современников в возрасте от х до х + а для любого момен
та лежит между alx и al х+а. Эта совокупность живых относится к пе
риоду времени рождения продолжительностью в а. Она меньше ровес
ников alx и больше alx+a. Подобным образом совокупность современ
ников для. любого момента возрастного класса от х + а до х + 2u 
лежит между alx+a. и alx+2a. Просуммировав верхние и нижние пределы 
для значений современников у всех этих неравенств для годичного пе

риода от х до х + 1, получают 

и 

Lx < !_ (lx + lx+a + ... + l:x:+(n-2\a + Lx+(n-l)a) 
п 

) (64) 

Отняв правую половину верхнего неравенства от правой половины 
нижнего, имеем 

(65) 

где па= 1. 
Произведение это можно сдеv1ать меньше любой ·величины, так как 

время бесконечно делимо. Таким образом можно было бы найти теоре
тически точное разрешение вопроса о числе современников стационар

ного населения. 

К тем же неравенствам приходят при точных вычислениях времени, 

прожитого совокупностью ровесни·ков lx в пределах возраста от х до 
х + 1. Ровесники lx прожили за время от х до х + а несколько более 
a.l.x+a и несколько менее alx, ровесники lx+a - несколько более alx+2a 
и неоколько менее alx+a. и т. д. Сложив верхние и нижние пределы зна
чений прожитого времени для всего годичного возрастного класса, при

ходят к тем же неравенствам, как и в случае современников стационар

ного населения 179. Вследствие этого равенство (61) имеет общий ха
рактер. 

Пользуясь гипотезой nр{)порциональности числа смертных случаев 

и времени наблюдения, найдем средний возраст умерших. Умершие на 
1 

nервом году жизни, или d0 , прожили в среднем 2 d0 лет, d1 пережили 

17 ~ L. v. В о r t k i е w i с z, SterЬlichkeit und SterЫichkeitstafeln, cHandwбr: 
terbuch der Staatswissenschaften», 3 Aufl., VII Bd., § 32, стр. 931. О более точных вычи
слениях прожитого времени см. работы В. И. Борткевича: сСмертность и долrовеч· 
ность мужского православного насеJJення Европейской России», Спб., 1890 (прилож. 
№8 к 63 тому «Записок Академии наук»): «Sterbeziffer und der Fraueni.iberschuss iп 
der stationaren und in der progressiven Bevбlkerung. Zugleich еiп Beitrag zur Frage 
der Berechпung der verlebleп Zeft», «Bulletin de 1' Institut International de Statistique» 
t. XlX, l livr., La Науе, 1912, стр. 63-141. 
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3 
весь первый год и половину второго, т. е. прожили всего 2 d1 лет, н 

т. д. Разделив сумму лет, прожитых каждой возрастной категорией 
умерших, на их число, и получают искомую величину, которая согласно 

равенству (26) представляет также выражение для средней продолжи
тельности жизни 

1 3 5 
2 do + 2d1 + 2d2 + . . . Т о 

- =_о= ео. 
d0 + d1 + d2 +.. . lo 

(66) 

Так как при сделанных допущениях 

1 
2 d0 + d1 + d2 + ... = L0 

и т. д., равенство (66) можно написать в следующем виде 

L0 + L1 + L2 + . . . Е l.x о 
- ----- =--=Р 
d0 + d 1 + d2 + • • . Е dx о• 

(67) 

т. е. средняя продолжительность жизни стационарного населения равна 

этому населению, деленному иа все смертные случаи или число ново

рожденных, потому что эти числа равны по своей вел;ичине. 
Определим теперь средний возраст современников стационарного 

населения. L0 лиц имеют в среднем каждый полгода, L1 - полтора го
да, L2 -- два с половиной года и т. д., следовательно, средний возраст 
всех современников будет 

1 3 5 
-2-Lo + 2L1 + 2L2 + ... 

Lo + L1 +L2 + ... (68) 

Коэффициент получается путем деления числа случаев особого ро
да, происшедших в известной совокупности за определенное время, на 

время, прожитое этой совокупностью под наблюдением. Коэффициент 
смертности для всеrо стационарного населения выразится поэтому фор-
мулой . 

d0 + d1 + d2 + . . . _ Edx _ 1 
Т0 ELx - е0 

(69) 

Из равенства (69) следует, что ,в стационарном населении средняя 
продолжительность жизни равна единице, деленной на коэффициент 
смертности для всего населения. 

Смертные случаи за определенный промежуток времени у стацио~ 
нарноrо населения равны числу новорожденных, вследствие чего можно 

написать, что коэффициент рождаемости равен единице, деленной на 
среднюю продолжительность жизни 

(70) 

а· величина ео равна единице, деленной на коэффициент рождаемости. 
(§ 14). Если от смертности перейти к другим явлениям демографи

ческой статистики-брачности, преступности, вступлению в профессио· 
нальную деятельность и т. д., нетрудно убедиться, что конструкция ста
ционарности населения и всех изменений первоначальных состояний 
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приложима к общей схеме представления и в этих случаях. И здесь она 
приводит к весьма важным в теоретическом отношении выводам. При 
гипотезе равномерного распределения ,случаев изменения первоначаль

ного состояния также нетрудно найти совокупности лиц, находящихся 
в том или ином состоянии, и распределение их по возрасту. И в этом 
случае получатся такие взаимоотношения между разными мерами, ко

торые не имеют силы в общем случае, когда подобные величины исчис
ляют на основании другого материала. 

Если включить в рассмотрение рождаемость, схема может полу
чить несколько иное значение. Только в одном случае, когда число но
ворожденных равно числу смертных случаев за то же время наблюде

ния, население остается стационарным. Если же оно превышает число 
умерших, население должно возрастать, при прочих равных условиях, 

в геометрической прогрессии, в противоположном случае убывать в той 
же прогрессии. Нахождение распределения такого прогрессирующего 
или регрессирующtгu населения по возрасту и разным состояниям при 

гипотезе равномерности не встречает особых затруднений. 

Распределение населения по возрасту у одной заполненной общей 
схемы представления и у иных, по общему правилу, не является одним 
и тем же, ибо оно есть следствие смертности, которая в разных насе· 
лениях различна. Схемы эти дают распределение в его, так сказать, на
туральном виде, какое оно было бы, если бы условия смертности оста
вались теми же, что и -полученные путем наблюдения. То же имеет силу 
для брачности и других изменений первоначального состояния. 

Будучи сведены на это натуральное основание, массовые явления 
статистики населения и моральной дают возможность получения раз· 
ных мер, свободных от каких бы то ни было несовершенств, кроме тех, 
которые вытекают из их логически-математического существа и необ~ 
ходимых свойств и особенностей непрерывных факторов, играющих 
эдесь главную роль, т. е. времени в его разных видах. Последнее обсто
ятельство вносит, правда, почти во все проблемы демографической ста
тистики элементы произвольности ввиду необходимости прибегать к той 
или иной гипотезе о распределении случаев во времени, но ошибка, при 
этом делаемая, может быть поставлена наряду с подобными ей в есте
ственных науках, где ввиду несовершенств наших органов и измери

тельных инструментов часто бывают вынуждены оrраничивать,ся лишь 
приближенными величинами. 

Предположив, что общая схема представления заполнена на осно
вании того или иного материала и что население, кот~рое получается в 

результате этого заполнения, стационарно, т. е. что порядок смертности, 

брачности и других массовых явлений демографической ·статистики ос
тается неизменным, мы на основании подобной конструкции в состоянии 
сделать весьма важные в социально-экономичес.ком отношении выводы, 

которые представляются совершенными в теоретическом отношении~ 

Конструкция эта при предположении стационарности населения исклю
чает все сомнительные и спорные элементы, оставляя в результате схе

му, свободную от каких бы то ни было недостатков, кроме 1ех, которые 
вытекают из суще,ства элементов, с которыми имеют дело. 

Предположив, что рождения и все изменения состояний распреде'" 
ляются равномерно во времени и что меры изучаемых явлений остаются 
неизменными, получают rипотетичес~кое население, позволяющее еде-· 

лать заключение обо всех элементах демографической жизни. Обраще
ние к гипотезе стационарности позволяет установить состав населения 

цо возрасту, гражданскому и другим состояниям (с распределением 
этих лиu по возрасту), средний возраст изменивших то или иное со" 
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стояние, число детей на одну семью и т. д.- словом, представить всю 
д~моrрафичес.кую жизнь гипотетического населения, как онэ. сложилась 

бы при гипотезе стационарности. Только обратившись к этой кон-струк
ции, можно разрешить вопрос о правильном измерении роста населения 

и вычи,слить период удвоения, вполне точный при сделанных допуще
ниях 180. Вопрос о соотношениях полов у стационарного и прогрессирую
щего населения уже подвергся с этой точки зрения точной разработке 181 • 

Для того чтобы статистике населения и моральной можно было при
писать значение науки в полном смысле этого ·слова, нужно, чтобы они 
обладали таким орудием научного исследования, которое позволяло бы 
изолировать влияние разных факторов, измерять теоретически точно си
лу их действия, а также чтобы выводы их, как и научные выводы всех 
естественных эмпириче.ских наук, обладали характером бесспорности, а 
не был-и мнением того или иного ученого. Суждения на глаз недопустимы 
~ той области исследования, которая может быть названа эксперимен
тальной наукой_. 

Единственным средством, позволяющим при изучении массовых яв
лений статистики населения и моральной устранить все лишние элемен
ты и изолировать действие одного фактора, является заполнение общеf~ 
схемы представления и обращение затем к гипотезе стационарности на
селения 182. 

Та!{ое гипотетическое население вместе со всеми мерами, к нему 
относящимися, и является тем общим основным мерилом, к помощи ко
торого неизбежно следует всегда прибегать при серьезных статистиче
ских исследованиях, выводы которых должны быть окончательными и 
бесспорными. Значение общей схемы представления в связи с гипоте
зой стационарности населения может быть приравнено разве только 
гипотезе «хозяйственного эгоизма», на которой строится теория буржу
азной политической экономии. 

Всякое нс.следование статистики населения и моральной, имеющее 
общий характер, для научной неоспоримости своих выводов должно ис
ходить из общей схемы представления - принцип, против которого гре
шат порой не только ввиду отсутствия соответствующего материала. 

Не о·бращаясь к заполнению общей схемы представления массовых 
явлений статистики населения и моральной, мы лишены в сущности 
вполне точного и объективного критерия для суждения о том, как сила 
д.ействия разных факторов взаимно сочетается или нейтрализуется, вы
зывая тот или иной конечный результат. 

180 Ср. метод, ~редлагаемый К. М. Балладам 'в «Die Lebensfahigkeit der stad
tischen unJ landli~heп Bevёlkerung» (Leipzig, 1897), для «вычисления исправленных 
ц1фр рождаемоLТИ». См. критику соображений I(. М. Бал.rода у В. И. Борткевича 
ь «J ahrl1uch fiir Gesetzgebung», 22 J ahrgang (1899), стр. 772-774. 

181 L. v. В о r t k i е w i с z, Die Sterbeziffer und der Frauenuberschuss iп der 
statiorareп und in der progressiven Bevёlkerung .. , стр. 63-141. 

182 В применении к измерениям смертности факт этот признается рядом авто
ров. В Фарр замечает: «построенная обычным методом таблица смертности показы· 
~ает истинную среднюю меру смертности и среднюю продолжительность жизни; обе 
они неразрывно связаны». Издатель работ В. Фарра N. А. Humphreys 
указывает, что «таблица смертности - единственный метод, дающий истинные 
меры смертности, меры, из которых исключены все нарушающие влияния распре· 

n.еления населения по полу и возрасту» (см. W. F а r r, Vital Statistics, London, 1885, 
стр. 122 и 112, а также С. В а 1 1 о d, Die Lebensfahigkeit ... ). В. И Борткевич в 
своем критическом отзыве на эту работу К:. М. Баллада отметил, что последний «ис
ходит при это:vr из прав и 1ьноrо представ лени я, что коэффициент смертности стацио; 

нарноrо насе 1ения теоретически самая совершенная мера общей смертности Но эта 
величина может быть выведена только из таблицы смертности» (см. «J ahrbuch fйr 
Gesetzgebun~». 22 J ahrgaпg, стр. 772). 
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К каким выводам приходят даже крупнейшие статистики, которые 
судили на глаз, можно показать на примере твердо укоренившегося на 

континенте заблуждения, что число смертных случаев прогрессирую
щего населения, где число рождений превышает смертные с.пучаи, при 
прочих равных условиях, должно быть больше, чем у стационарного, 
ввиду того, что смертность детей весьма велика (А. Кетле, Г. Рюмелин 
и др.). Все статистики тем не менее знают, что суще~твует второй мак
симум смертности, лежащий между 70-78-ю годами, и что в прогрес
сирующем населении доля стариков меньше, чем у стационарного. Ан

глийские статистики на основании научного изучения давно знают, что 
общие цифры смертности прогрессирующего населения меньше общего 
коэффициента смертности 183. Подобные заблуждения возможны и фак
тически имеют место в отношении почти всех вопросов статистики насе

ления и моральной 184 ( «Очерки», V, § 13-14, стр. 341-350). 

3. Научное значение других мер, применяемых в демографической 
статистике 

Общие 
коэффициенты 

(§ 15). Самой суммарной и примитивной мерой 
мас.совых явлений демографической статистик.:d 
являются тах называемые общие цифры, или об

щие коэффициенты смертности, брачности, рождаемости и т. п. 
Они получаются путем делен{:fя числа случаев особого рода, 
имевших место в течение определенного времени ( обычно один год) в 
том илц ином населении, на его число. При их рассмотрении смерт
ность обычно выделяют из прочих маосовых явлений демографичес,кой 
статисти.ки ввиду того обстоятельства, что ей подлежат все индивиду
у~мы, а вступить в бра·к, иметь детей; сделаться преступниками и т. п. 
могут далеко не все. Это обстоятельство и служит внешним поводом 
для конструкции так называемых «·специальных» коэффициентов брач
ности, рождаемости и других, получаемых путем деления случаев осо

бого рода на то население, среди которого они могли иметь место. Раз
личию это,му обычно придают очень большое значение, несмотря на то, 
что с логической точки зрения оба метода имеют одну и ту же слабую 
сторону, к ,которой, правда, в общих цифрах брачности и им подобных 
при~оединяют·ся еще другие, имеющие второстепенное значение. 

Стремление определить так называемый «закон народонаселения» 
или установить темп ero роста также является одним из важнейших ис
точников заблуждений при оценке разными авторами научного значе
ния общих коэффициентов смертности и рождаемости. В этих цифрах 
видят единственное средство для открытия этих «законов», которые по-

183 Первое сравнение общих цифр смертности конкретных народонаселений н 
коэффициента смертности для всего стационарного населения произвепено было из
вестным англиirски:1:r актуарием Д. Мильном. См. «Encyc1opaedia Britannica», 7 ed., 
vol. XV, part II, статья «Mortality, human». «Fifth Annua\ Report of the Registrar 
Genera1 оп Births,Deaths and Marriages in Eng1and and Wа!еs»,изданный G: Graham'oм; 
N. А. Н u m р h r е у s, The Value of Death-rates as а Test of Sanitary Condi tions. 
«Jo1,1rпal of the R.oyal Statistical Society», 1874; А. N е w s h о 1 m е, The, Elements 
of Vita\ Statistics, 3 ed., London, 1899; А. Z i 1 1 m е r, Ueber die Geburtsziffer, die 
Sterbeziffer, das durchschnittliche Sterbealter und den Zusammenhang dieser Za hlen 
m!t der mitt1eren Lebensdauer, «R.undschau der Versicherungen», XIII Jahrgang (1863), 
стр. 71--:78, 112--118; L. v. В о r t k е w i t s с h, Kritische Betrachtttngen, III, Die 
Sterbezi ffer und der Frauenuberschuss ... 

ie4 Ряд подобных ошибок сделали, между прочим, Ольденб~рr (Oldenberg); 
Л. :Брентано. (Brentano), 1(. Бюхер (Bucher), Гнаук-Кюне (Gnauck-Юihne). См. раз· 
бор их '! В. И. Борткевича в «Die SterbeziНer und der Frauenubersclшss ... » 



160 Общие вопросы демографии 

лучаются нутем вычитания коэффициентов смертности из цифр рождае
мости. 

Все же, отвлекаясь от легкости вычислений коэффициентов, глав
нейшее основание, почему огромное большинство авторов ограничива
ется при исследованиях только ими, кроется, по-видимому, не столь в 

недостатках статистических материалов, сколько в том обстоятельстве, 
что числа эти нередко отличались на практике сра-внительной устойчи
востью. На основании их сравнения или колебаний стремятся выяснить 
не только закон народонаселения, но также влияние разных факторов 
на интенсивность массовых явлений демографической статистики. При 
этом совершенно забывают о логически-математическом характере 
нахождения чисел и степени пригодности их для этих целей. Многие из 
подобных заключений лишены каiКОЙ бы то ни было научной ценности 185 

ввиду включения в расчеты разнородных элементов, которые неодина

ковым образом отражаются на конечных результатах, составляющих 
изучаемое массовое явление. Относясь отрицательно к математической 
школе в статистике, большинство авторов уже в силу этого не в состоя
нии правильно оценить и сопоставить пригодность разных мер, приме

няемых при изучении массовых явлений демографической статисти,ки. 
Разнообразие методов вычисления знаменателя общих коэффици

ентов отчасти вызывается неопределенностью этой меры, отчасти же
практически наблюдаемой незначительностью различия его значений 
при разных методах. Отвлекаясь пока от этого разнообразия, покажем 
их теоретическую непригодность как мерила массовых явлений демо
графической статисти1юr. 

Предположим, что вычисляют общие коэффициенты брачности в 1 а
ком гипотетическом населении, где совершенно не наблюдается мигра
ции и где все жители вступают в бра.к как раз в день исполнения им 
25 лет. Эти предположения неосуществимы на пра·ктике, но они значи
тельно облегчают выводы, не уменьшая ·В то же время их правильности 
и теоретической обоснованности. 

Величина числителя общих цифр брачности, ,который представляет 
ообой число лиц, доживших до 25-й годовщины дня своего рождения в 
данном календарном году, зависит от двух факторов: 1) числа ново
рожденных 25 лет тому назад и 2) интенсивности смертности в течение 
26 лет. . 

Знаменатель, или число населения, тоже зависит от двух факторов: 
1) густоты рождаемости в течение 100 лет ,и 2) интенсивности с~ертно
сти за то же время. 

Ясно, что трудно придавать научное значение общим коэффициен
там вследствие их зависимости от этих разнообразных и к тому же не
посредственно друг с другом не ,связанных факторов. Мера эта лишена 
'J'ex качеств, ,которые должны быть присущи ·всякому мерилу, и,меющему 
сколько-нибудь глубокое научное значение. Представление об интенсив
ности исследуемого массового Я1JЗления, получаемое путем вычисления 

общих коэффициентов, страдает такими существенными недостатками: 
которые нисколько не искупаются простотой их вычисления. Общие же 
коэффициенты, вычисленные на основании лравильным образом запол
ненной общей схемы представления, имеют совершенно другой смысл 
и значение. Ряд авторов не считает общие коэффициенты мерой, при-

· 
185 См., например, G. М а у r, Bevёlkerнngsstatistik .. , § 54, стр. 175. Нашелся, 

впрочем, автор, который отнес Г. Майра к «апостолам математической ста'тистики». 
См F. V i r g i I i i, La statistica storica е matematica, «Giornale degli Econoшist», serie 1, 
vol. IV (1889), стр. 459. 
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годной для научного изучения массовых явлений ,статистики населения 
и моральной 186• 

Все же огр,0мное большинство писателей считает общие коэффи
циенты пригодными даже для сравнительных целей, но объем их при

менения, по мнению разных авторов, различен. К необходимости вычис
ления общих коэффициентов обычно приходят после указания на тот 
самоочевидный факт, что абсолютные числа смертных случаев, брахов, 
рождений, пре,ступни.ков и т. п. не дают никаких опо,рных пунктов для 
сравнения по месту или времени. Узнав, с.калька таких случаев измене
ния состояния приходится на круглое число населения, думают, что при 

помощи этой простой арифметической операции по~11учат величины, на 
,основании ,которых можно ,сделать выводы, если и не вполне безукориз
ненные с научной точки зрения, то, во в-сяком случае, вполне допусти
мые и пригодные для сравнительных целей. 

Ряд авторов пользуется ими для сравнения по месту 187, по време
нам, указывая, лравда, что общие коэффициенты смертности зависят от 
возрастного состава населения и т. п. Другие, указав на подобные на
рушающие факторы, пр:изнают общие цифры вполне или относительно 
удо.вле.Т1ворительными показателями интенсивности исследуемых явле

ний для одной и той же мес11ности в течение ряда лет без ограничения 
времени 188 и.ли же только для ко·роткоrо промежутка 189• 

Все же, в..1..=шду указанных соображений, следует признать, что об
щие коэффициенты не являются с научной точки зрения пригодными 
и для одной и той же стра1ны как точный показатель или мерило интен
сивности мас.совых явлений. Население каждой страны в две более или 
менее отдаленные друг от друга эпохи является, по общему правилу, 
другим 1в отношении своего возрастногю состава. Непостоянство поряд
ка вымирания и неодинаковая густота рождений и в случае одной стра
ны являются теми постоянными факторами, которые делают результа
ты сравнения общих коэффициентов смертности даже в течение не
большого ряда смежных лет весьма проблематическими. Поло·жение 
еще более осложняется, когда имеют дело с ,нес·1юлькими изменениями 

первоначального состояния. Число в.ступивших в брак в том ил.и ином 
календарном году зависит не только· от интенсивности брачности в это 
время и других двух указанных факторов, но также от интенсивности 
брачности до данного времени наблюдения. 

Пред.положим, для простоты, что смертность населения остается не
изменной, что не наблюдается миграции и ч-го все люди вступают в брак 
в день достижения ими 25 лет. При предположении неизменности ин
тенсивности в,етупления в брак величина общих коэффициентоо брач-
ности при сделанных допущениях будет зависеть только от густоты ·рож-

186 См. G. F. :К n ар р, Ueber die Ermittelung .. , стр. 106; G. Z е u n е r, Abhand
lungen ... стр. 76; R. В 6 с k h, Bericht йЬеr den XIV Internationalen :Кongress fOr 
Hygiene, III Bd., стр. 1077; Е. В 1 а s с h k е, Vorlesungen .. , стр. 11-12, 84-85; 
J. К ё r 6 s i, Ueber die Berechnung eines internationalen SterЫichkeitsmasses, «Bul-
1etin de 1' Institut International de Statistique», t.VIII, I livr., Rome, 1895, стр 133-
134, 144; W. S t i е d а, Die Eheschlissungen in Elsass - Lothringen 1872-1876, 
Strassburg, 1879, стр. 15; R. R. :К u с z у п s k i, Zur Statistik der Fruchtbarkeit, 
«XIV Kongress fur Hygiene t1nd Demographie», 3 Bd., стр. 1472-1484. 

187 См., например, С. F. W. D i t е r i с i, Ueber das Verhaltnis der neu gesch
lossenen Ehen zu der Anzahl der gleichzeitig Lebenden, Berlin, 1857, стр. 607 .. 

l88 W. F а r r, Vital Statistics, London, 1885, стр. 123; G. М а у r, Bevolkerungs
statistik, стр. 223 (ер., впрочем, стр. 224); А .. N е w s h о 1 m е,. Eleme~t~ of Vital 
Statistics, 3 ed., London, 1889, стр. 57;W.B.B а 11 е у, Modern Soctal Cond1t1ons, New 
York, 1906, стр. 99, 216. 

1ss W. С. ·D и n Ь а r, 67 Annual Report of the Registrar General of Births 
Deaths and Marriages in England апd Wales (1904), London, 1906, стр. VI. 
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даемости в изучаемом народа.населении. Число же рождающихся ни в. 
одной стране не остается неизменным, вследствие чего общие коэффи
циенты дают ложное представление об интенсивности брачности. К тем 
же результатам приходят при предположении, что интенсивно,сть вступ

ления в брак и густота р·ождения остаются неизменными, но лорядок 
выМiирания у разных поколений различен. С другой стороны, не исклю
чена теоретическая возможность, что два населения будут иметь одни. 
и те же общие коэффициенты при наличии разной интеноивности iву
чаемого массового явления. Как величина числ1ителя, так и величина 
знаменателя нвляются до известной степени случайными. Числитель. 
зависит от числа новорожденных 25 лет тому назад, а знаменатель -
от суммы остатков новорожденных на протяжении 100 лет. Сравнивая 
~ва общих коэффициента брачнос1',И за два см~жных года, получают 
два .неодин а.ковых числителя, зависящих от числа новорожденных 25 
и 26 лет ~ому назад, и два разных знаменателя, из которых з·намена
тель для позднейшего года получается путем вымира,ния части старо.го 
наро.:\онаселения и прибавления новорожд~нных в последнем году. 

Такая упрощенная схема рассмотрения показывает, что общие ко
эффициенты не имеют научного значения для целей ·Сра,внительных, ибо 
мы никогда не в состоян~ии указать точный смысл их незначительных 
колебаний, которые могут вызываться факторами, отчаеrи или целиком 
лежащю1и в дефектах, пр.исущих самой природе этой меры массовых 
явлений демографической статистики. 

Вычисление знаменателя у общих (и специальных) коэффициентов 
дает повод к дальнейшим разногласиям. Одни авторы рекомендуют 
брать население в начале временя наблюдения, большинство же берет 
среднее население за время наблюдения. Первые, вычисляя общие ко
эффициенты, ,придают им порой значение вероятностей 190, другие - так 
называемых общих коэффициентов смертности, брачности и т. п. 

Авторы, придерживающи~ся т,ого мнения, что общие цифры сле
дует рассматривать как коэффициент для всего населения, обычно не 
впадают в грубые ошибки. Но и в этом .случае возникает некоторая 
трудность при определении среднего населения ИЛIИ време:ни, прожи

того им под наблюдением. 
В заключение нелишним представляется отметить некото,рые осо

бые случаи, когда пр,именение общих коэффициентов представляется 
более ошибочным, чем обыкновенно. При исследованиях смертности по 
месяц3м, неделям и другим мелким подразделениям числитель общих 

'.1. 

190
' См. Ю. Э. Я н с о н, СравнитеJJьная статистика населения, Спб., 1892. 

стр. 251-252. Он имел. правда, смутное представление о теоретическом различии 
вероятности и коэффициента, называя к тому же общие цифры то вероятностью, то 
коэффициентом. Ю. Э. Янсон указыеает, что для вычисления правильных общих 
цифр, имеющих значение вероятностей, нужно брать насеJJение в начале года, и дает 
при этом пример, при помсщн которого М(JЖНО псказать всю с шнбочность его П< стр<.е-

. ний. Он предполагает, что перепись, давшая для Петербурга 954 400 жителей, rrроиз
ведена не 15, а 31 декабря, и производит вычисление лиц на начало 1890 r., прибавив 
к ним 'гЗ 855 смертных случаев, зарегистрированных в этом году. Разделив затем 
эти·смертные случаи на полученную сумму, он и получает свою «вероятносты.Но сумма 

, эта, с одной сторо'ны вовсе не дает числа лиц на начало 1890 r., ибо это последнее 
будет меньше полученного Янсоном на все число новорожденных этого года 
(минус умерших из них), а с друг ой - число его нельзя брать как знаменатель ве
роятн~сти для населения умереть в течение года опять-таки ввиду того, что, даже 
отвлекаясь от случаев миграции, население возрастает за время наблюдения вслед -
ствне рождений. Соображения Ю. Э. Янсона представляются тем более странными. 
что уже в 1862 г. была опубликована работа, освещающая вопрос об общих цифрах 
с этой точки зрения. См. Th. W i t t s t е i n, Die Mortalitat in Gesellschaften mit 

· successiv eintretenden und ausscheidenden Mitgliedern «Archiv fiir Mathematik und 
Ph},c;ik», 39 Bd., стр. 67-92. ' 



Величины и меры в демографической статистике 163 
·-------------------------------

цифр зависит в большей мере от густоты новорожденных за это время" 
так как интенсивность смертности тем выше, чем ниже возраст ребен
ка. Максимум интенсивности падает на время до рождения. Она весьма 
велика в течение первого дня и вслед затем постепенно падает. С дру
гой стороны, густота рождения подвержена в течение года значитель
ным колебаниям, и пот,ому, не приняв во ,внимание ее роли, можно при
писать чересчур большую смертность влиянию времени, ·в то время как 
она нелика~м или в большей мере дол:ж~на быть отнесена за счет rусто-
ты рождений. · 

Другой случай составляют вычисления общих коэффициентов таких 
!\'1 аосавых явлен-ий, которые имеют место лишь ,в известном возрасте,. 
:1.ля населений, где наблюдается значительная миграция. Эмигрируют 
из родной страны навсегда или отправляются на продолжительное вре
мя на заработки почти исключительно .взрослые. Это обстоятельств"О 
является основанием, почему доля взрослых у стран со значительной 
иммиграцией выше, чем у тех стран, откуда значительные ма.ссы насе
.пения эмигрируют. Поэтому общие коэффициенты для массовых явле
ний, имеющих место исключительно или пре.имущественно среди взро· 
слых, при прочих равных условиях, у стран с сильной им:мигр·ацией 
будут больше, чем у тех стран, где наблюдается значительная эмиграция_ 
Неч110 tiроти.в,оположное имеет место по отношению к изменениям пер·
воначаJrьного состояния, которые наблюдаются исключительно или пре~ 
пмущественно среди детей и стариков («Очерки», V, § 15, стр. 351-357)_ 

Специальные 
коэффициенты 

(§ 16). Под специальными цифрами, или ко
эффициентами брачности, рождаемости, пр.еступ
ности и т. п., обычно понимают число вступив

ших в брак (или браков), новорожденных, .преступников и т. д. в тече
ние какого-либо календа;рн,ого года, 011несенное к 1 ООО или другому 
круглому числу не общего населения, а населения ocoбoror сре:ди кото
рого подобные случаи возможны. 

Пользуясь аналогией с· теорией вероятностей обычно стремятся 'В 
качестве знаменателя спеп.,иальных цифр брать группы людей·, могущmс 
вступить в брак, иметь детей и т. д., в чем видят весь.ма ~ущественное 
улучшение как по существу, так и при международных сравнениях. При 
измерениях брачности знаменателем обычно берут население, не состо
ящее в браке, от 15 до 60 лет. Статистика не всегда дает эту величину" 
и пот.ому в подобных случ~ях берут либо ,население, не состоящее 
в браке,· старше 15 лет, либо все взрослое население. Специальные ко
эффициенты брачности могут иметь, таким образом, следующий вид: 

1) сколько было нов.обрачных (браков) на 1000 могущих вступить 
в брак в возрасте от 15 до 60 лет; 

2) сколыю было новобрачных (браков) на 1000 могущ»х вступить 
в брак в возрасте 15 лет и старше; . - :' 

3) сколько новобрачных (браков) приходится на IOOO жителей 
старше 15 лет. · · 

Два последних выражения не являются специальными. коэффици
ентами брачности в собственном смысле слооа, а лишь пере.х,од;ом к 1:1пм 
от общих. В дальнейшем м:рт их касаться не будем, ограничившись раз'-· 
бором чист.ого типа, который видят в коэффициенте, !1JРИ1Веденном: 
первым. 

И здесь, как и у общих коэффициентов, намечается два. течения. 
Одни авторы стремятся придать специаль~ным коэффициентам значение 
вероятностей, другие - коэффициеню1:3, пррой пл~хо разбираясь . в J:IX 
различи~х. Типичн~ми для первых представляются в,оззрения· Ю. Э. Яв
сона на неточности при вычислениях зRаменателя специальны~ 11rоэффй-

11* 
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циентов брачности. Указав на условность значения знаменателя, которым 
является взрослое население от 15 до 60 лет, не состоящее в браке, вви
ду того, что встречаю11ся браки до 15 и старше 60 лет, он продолжает: 
«другой источник неточности представляется в том обстоятельстве, что 
цифра населения дается для одного 01пределенного дня, тогда как число 
браков берется за· известный период времени (за год или - средняя -
за несколь·ко лет). Собственно для каждого брака должна быть своя 
вероятность, ибо каждый предшествующий брак уменьшает постепенно 
численность населения, могущег.о всту,пить в брак. Устранить новый ис
точник ошибки можно только при помощи предположения, в действи
тельности, однако, не ,оправдываемого, что все браки распределяются 
равномерно во времен.и (по частя~ rо:да). Тогда следовало бы вычис
ленную величину знаменателя увеJJичить на все число браков (полови
ну числа бра.кюв, помноженную на два, ибо в брак вступают двое). 
Однако и этой поправ·ки обыкн0tвенно не вводят, так как все данные 
статистиче{:кие имеют значение преимущественно сра1внительно€, одина

ковая же, или почти одинаковая, ошибка сравниваемых величин не 
влияет на результаты сравнения» 191 • 

Многие авторы предпочитают специальные коэффиuиенты общим 
и считают их лучшим мерилом, исходя из понятия вероят,ности 192, дру
гие же отдают им предпочтение ввиду их большей пригюдности ·для це
лей сравнитель·ных 19з. 

Почти все авторы высказываются в том смысле, что спеuиальные 
коэффициенты лучшее мер,ило, чем общие 194, по общему правилу, сме
шивая пр.и этом логически-математическую пр,ироду их как меры мас

совых явлений демографической статистики, а та,кже пригодность для 
·сравнительных целей. 

С первой точки зрения общие коэффицие.нты представляются го
раздо более суммарным мерилом, чем специальные. Включение в з,на
менатель лиц, среди которых данное явление заведомо не может иметь 

. места, противоречит самой идее интенсивности. Понятие вероятности не
совместимо с представлением о том, что в общее число случаев входят 
и такие, среди которых наступление изучаемого события невозможно. 

191 Ю. Э. Ян с он, Сравнительная статистика населения, Спб., 1892, стр. 150. 
192 L. А. В е r t i 1 1 о n, Mariage, «Dictionnaire encyclopedique des sciences 

·medicales», 2 serie, t. 5, Paris, 1872. стр. 8; Т. L о u а, De quelques lois statistiques 
du mariage, «Journal de la Societe de Statistique de Paris», 6 annee (1865), стр. 2-7: 
f i r с k s, Bevolkeruпgslehre uпd Bevolkerungspolitik, Leipzig, 1898, стр. 207; Е. L e
v а s s е u г, La population fraш;aise, t. II, Paris, 1891, стр. 82; М. Н u Ь е г, Va-
1ei.Ir comparee des coeff icieпts qui mesureпt les mouvements des mariages et des па is· 
sances, 1<Journal de la Societe de Statistique», 47 annee (1906), стр. 6. 

1113 G. М а у r, Die Gesetzmassigkeit im Gesellschaftsleben, Miiпchen, 1877. 
стр. 266; W. S t i е d а, Die Eheschlissuпgen .. , стр. 16; R. М а у о - S m i t h, 
Science of Statistics. Part I. Statistics and Sociology, New York, 1895, стр. 121 -122: 
G. С а u d е r l i е r, Les lois de la population et leur application а la Belgi que, Bru. 
xelles, 1900, стр. 77; G. S с h m о 11 е r, Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschafts· 
Jehre, 1 TeiJ, 4-6 Aufl., Leipzig, 1914, стр. 165; W. В. В а i 1 е у, Moderп Social Coп-

.ditions, New York, 1906, стр. 99; W. С. D u п Ь а r, 67 Аппuа! Report of the R.egistrar 
· Geпeral (1904), стр. VI; F. Z а h n, Heiratsstatistik, «Handworterbuch der Staatswis
seлschafteш, 5 Bd., 3 Aufl., Jena, 1910, стр. 445; J. А. В а i n е s, Popu]atioп. «The 
Encyc1opaedia Britannica», 11 ed., vol. XXII, стр. 94; Н. А. К: а б лук о в, Курс 
статистики, М., 1911, стр. 269-270, 277. 

194 Ж. Бертильон, на основании данных Е. SidenЫadh' а, построил весьма лю· 
·'t>опыт'ную диаграмму, относящуюся к населению Швеции. С ее помощью он пытается 
, JJаглядно выяснить ошибочность метода общих коэффициентов рождаемости и необхо· 
.димость отнесения рождений к взрослому населению или к женщинам в том возрасте, 
коrд.а онн могут быть матерью. См. Note а propos du тете diagramme, «Annales de 

· Den:iographie internationale», 3 annee (1879), стр. 12-14. См., впрочем, R. В е n i n i, 
· Princip1'i di demografia, сноска 2 к стр. 260. 
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С точки зрения самого понятия более мирится с этим факfом коэффици-· 
ент. Но и здесь включение в знаменатель времени, прожитого населением" 
ничего общего не имеющим с известным явлением, представляется на
рушающим элементом. Зависимость численного значения какой бы то 
ни было меры от посторонних факто;рюв является ее существенным не
д,остатком. К тому .же коэффициент и вероятность связаны друг с дру
гом при посредстве соответствующих с.ил. Таким образом, с точки з.ре
ния логически-математического существа специальных коэффициентов 
как меры массовых явлений демографической стат.истики их следовало 
бы, при прочих равных условиях, предпочесть общим. 

Все же и с этой точки зрения они представляются дефектными по 
сравнению с мерам.и, которые получены путем залолнения общей схе
мы представления и обращения к гипотезе стационарности. Их главный 
нед,остаток тот же, что и общих,- чрезмерная суммарность. Каждый 
возрастной класс имеет свою особую интенсивность мас.совых явлений, 
и общий результат, представляемый специальными коэффициентами, 
есть средняя взвешенная, соста1в которой ,неизвеётен. Численное значе
ние специальных коэффициентов обусловливается не 11олько интенс.и:а
ностью изучаемого явления, но также неодинаковой интенсивностью 
рождаемости и смертности на протяжении ряда лет. Трудно сравнивать 
научную ценность мер, к,оторые получаются в результате изучения дей
ствия каких-либо сил на постепенно вымирающее поколение, и тех, ко
торые получаются суммарным образом, без устранения влияния нару
шающих элементов. 

Но преимущество специальных коэфф.ициент,ов перед общими имеет 
мест,о л1ишь пос'f!ольку, поскольку их рассматривают ·как меру массовых 

явлений, а не с 'f!очки зрения пригодности для оравнительньrх целеff. 
Определение знаменателя специальных коэффици.ентоо. допуокает 

значительные вариации по возрасту, в зависимости от чего стоит так

же численное значение этих мер. Статистические исследования показали, 
что в разных -с11ра-нах 1Наблюдают~ся довольно значительные различия в 

низшем и высшем возрасте вступления ·в брак. Фик.сируя так или иначе. 
пределы .воз·раста для лиц, которые могут вступить в брак, нельзя не 
считаться ·С этим фактом. Коль ско~ро нет никаких объективных критери
ев для установления возрастных предел.о.в, получается множествен

ность систем и3;мерения, которая не может не отразиться на их резуль

татах. И в науках естественных существует подобная множес'Гlвенность, 
но она имеет там лишь формальное значение, ибо от од~ной систе~1ы 
всегда можно перейти 1К дру,гой. От вариации же величины знаменателя 
специальных коэффициентов зависят не толыю их абсолютные числен
ные значения, но также порядок, в ко-гор.ом они располагаются по своей 
величине. При одних воз,растных пределах ,специальные коэффициенты 
брачности известной страны могут быть больше, чем у другой, при дру
гих же может иметь место противоположное. 

Это нетрудно показать на примере. Предпол,ожим, для простоты, 
что все лица 15 лет вступают в бра.к и что не существует вдО1вых от 
15 до 60 лет. Специальные -1<:оэффициенты брачн.ости в этом случае бу
дут приблизит·ельно ра,вны единице. С другой стороны, . предiположив. 
что 1все 20-летние вступают в брак, получают для этих коэффициентов 
значение, нес~кольк,о меньшее одной шестой. По,до,бные расхождения не 
могут иметь места на практике, так как приведенные случаи представ
ляют собой крайние допущения. Но несомненно, однако, что разные го-. 
сударства имеют разные пределы для ~высшею и низшего возраста 
вступления в брак, вследствие чего действ~е указ?нно,r:о фактора име
ет место. 
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Когда име~ дело с одним и тем же населением, эти пределы можно 

фиксировать соот:ветственно хара·ктеру изучаемого явления, но при раз

ных населениях неизбежно ~появляется отмеченный нарушающий эле
мент, 1юторый делает специалыные коэффициенты менее пригодными 

для сравнения, чем общие. 
Немаловажную роль в сбивчивости и смутности представлений об 

общих и специальных коэфф:~щиентах играет вопрос, какую совокуп
ность живых авторы имеют в виду: ровесников или современников. 

Для выработки понятий мер интенсивности совершенно безразлично, 
как ·образована первоначальная совокупность лиц, среди которых 

наблюдается изучаемое явление. 
Если предположить, что рождения распредел.яются равномерно по 

всему гражданскому году, число родившихся за год при исследованиях 

интенсивности массовых явлений можно заменить их половиной, но со
стоящей под наблюдением весь год. Таким образом, для получения пер
воначальной совокупности живых к числу сОiвременнико·в в начале год.а 

над,о прибавить поло,в;ину новорожденных. Перепись, произведенная 
в начале (конце) года, давая числа современников разных возрастов 
в начале (кшще) времени наблюдения, служит необходимым условие.м 
для вычисления вероятностей и коэффициентов д.т:rя современников. Пе
репись же, произведенная в середине года, непосредственно приго..::r.на 

только для вычисления ,коз.ффициентов для современников. То же име
ет силу и для ,специальных коэффиц,иентов («Очерки», V, § 16, 
стр. 357--363). 

(§ 17). Отметим возможности сделать непра
Меры пр?должительиости вильные выводы, к которым может дать повод 

состоянии, исчисленные метод индивидуального наблюдения. С теорети-
не на основании правильно u 

заполненной общей схемы ческои точки зрения ему следует отдать пред-
почтение, так 1Как в этом случае не нужно о.бра

щаться к разным гипотезам, которые в том или ином направлении 
влияют на результаты исследования, искажая, таким образом, действи-
1ельность. При применении этого метода, как и при статистическом мыш
лении вообще, не следует применять общую схему изучения к статистиче
ским совокупностям «искусственно отобранным». Сама схема ничего не 
говорит о лО1гических и математических операциях, при помощи которых 

она заполнена. По поводу ошибок при измерении смертности В. И. Борт
кевич констатировал, что «исследователи то и дело впадают в ошибки 
методологического порядка и неизбежно приходят к заключениям, не
согласным с истиной .. Эти .ошибки могут быть сведены к двум типам: 
од.ни из них происходят от того, что известные статистичеокие величины 

.вычисляются неправильно; другие же обусловливаются тем, что из.вест
ным статистическим величинам приписывается не то значrние, какое И!\I 

при.надлежит в действительности» 195. 

Примером заблуждения первого типа может служить вычисление 
средней продолжительносТ!и жизни, с-реднего возраста вступающих 
в брак и т. п. на основании данных текущих записей (или переписей) 
без правильного построения таблиц смертности, брачности, рождаемо
сти и т. п. Взяв данные о всех умерших в течение данного времени 
и заполнив на их основании общую схему представления, получат таб
лицу, напоминающую по внешнему виду таблицу смертности. 

Как таблица смертности, так и ср,едняя продолжительность жизни 
вычисляюТ1ся в этом случае на основании реально.го опыта порой зна

чительных совоку~пностей. р·ассматривая ход исчисления с точки зрения 

195 В. И. Борткевич, К вопросу о русской смертности, :«Врач» No 48 
от 30 ноября 1889 г. 
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индивидуального метода, и в этом случае имеют дело с рядом демогра

фических биографий уже вымерших людей. Сведя воедино подобные 
данные, получат, казалось бы, теоретически безукоризненную таблицу 
смертноС'ги. Не удивительно, что целый ряд ученых бессознательно ру
ководствовался этой идеей и так и не осознал теоретическую неправиль
ность так называемого метода Галлея. 

История демографии показывает, что на основании среднего воз
раста умерших и других подобных величин безоговорочно делали са
мые невероятные выводы. Р. Бёк, правда только в отношении смерт
ности, отметил: « ... так как правильный общий результат может быть 
получен только из сравнения живых и умерших, то все абсолютные 

числа, которые относятся к различию возрастов, пригодны только для 

того, чтобы вызвать ложные представления» 196 . 

Искусственность подбора смертных случаев заключается в том, 
что численное значение для каждой из возрастньrх групп, с которыми 
имеют дело в этом случае, не является чем-то самостоятельным, а ве

личиной, зависящей от других. Непринятие во внимание этого факта 
и есть та логическая ошибка, которая приводит к ошибочным заклю
чениям. Если имеют дело с рядом независимых и не связанных между 
,собой возрастных групп, это еще не значит, что их можно рассматри
вать как массу демографических биографий, непосредственно пригод
ную для сводки с целью заполнения общей схемы представления и вы
числения демографических мер. Если численные з.Начения возрастных 
групп находятся в функциональной зависимости от других величин, не 
принимаемых нами в расчет, получается своеобразный подбор, не до
пускающий непосредственного научного использования данного стати
стического материала. Примером такого подбора могут служить 
построения таблиц смертности, брачности, рождаемости и других и вы
:числения средней продолжительности жизни, среднего возраста вступле
ния в брак, сред.неr"о \Возраста 1рожде-ния первого ребенка и т. III. на ос~ 
но,вании данных одних только текущих записей. 

Предположив, что интенсивность смертности для каждого возра
стного класса в двух группах населения совершенно одинакова, полу

чат для них все же различные числа смертных случаев вследствие то

го, что эти числа зависят также от чисел живых, среди которых они 

-образуются. То же имеет силу и для всех демографических явлений. Со· 
вершено ошибочно было бы на основании демографических биографий 
умерших в каком-либо году заполнить общую схему представле.ния и 
вычислить на ее осно1Вании меры смертности. Правильность этого по-' 
.ложения по отношению ко всей области демографических явлений не 
общепризнанный факт на практике. И в настоящее время средний воз
раст вступления в брак, среднюю продолжительность его, число детей 
на один брак и т. п. иногда трактуют как величины, получаемые· на 
основании одного только материала текущих· записей. Гипотеза ста
ционарности населения и абсолютной и относительной нви-зменно,е-ти ве-
личины всех демосрафических явлений, при котор,ой подобные исчисле
ния могут иметь место, неприложима на практике, но гипотеза эта имеет 

большое теоретическ,ое значение. }Зсе аргумен'Гы, на основанил которых 
отвергает·ся правильность построения таблиu смертности по так назы
ваемому методу Гал~1ея, имеют силу и по отношению к другим таблицам 
и мерам·, вычисленным на основании одних текущих записей {или дан
ных одних переписей). Это такая же методологическая ошибка, как 

1 05 «XIV Iпterп. Kongress fur Hygiene und Demographie», [II Bd., 2 Thell, 
стр. 1077. 
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трактование относительных чисел экстенсивности. как чисел интенсив

ности ( «Очерки», V, § 17, стр. 363-366). 

Метод стандартного 
населения 

(§ 18). Факт, что возраст оказывает .весьма 
большое влияние на интенсивность смертности, 
приводит к тому, что сравнение общих коэффи

циентов смертнос'Dи не имеет научного значения. Большие коэффици
енты, наблюдаемые в одном насеж·нии, не обнзательно означают боль
шую смертность, чем в другом, ввиду возможного различия возрастно

го состава этих населений. Исходя из этой идеи, некоторые авторы 
пришли к зак-лючению, что для сравнимости данных необходимо пре
жде всего устранить различие возрастного состава. Подобное устра
нение можно произвести путем вычисления мер интенсивности для 

каждого возрастного класса, но цельность картины теряется, так как 

в этом случае нет единого выражения для смертности всего населения, 

позволяющего сравнить ее со смертностью другого. Заполнение же 
общей схемы представления и вычисление средней продолжительности 
жизни или коэффициента для всего стационарного населения пред
ставляется этим авторам чересчур длинным путем. Метод «стандарт
ного населения» и является, по мнению его сторонников, средством, 

вполне пригодным для разрешения вопроса о сравнительной величине 
смертности разных населений. В. И. Борткевич излагает методы, 
объединяемые под названием «стандартного населения», следующим 
образом 197• 

Предположим, что сравнивают смертность населений А, В и т. д., 
причем за основу берется распределение на три возрастные группы 
у населения S. Пусть доли этих возрастных классов в населении А бу
дут а1, а2, аз, у В - ~i.. ~2 1 ~ 3 и у S - cr1, 0'2, аз, причем на 1000 душ 
каждого возрастного класса умирает: в населении А - а 1 , а2 , аз JIИЦ, 
у В.- Ь1, Ь2, Ь 3 и у S- S1, s2, s3. Доли возрастных классов - простые
дроби и 

J 1 + а2 + а3 = r\ + ~2· + ~ з = О' 1 + О' 2 + О' 3 = 1. 

Обозначив через (MN) число умирающих на 1000, принимая во вни
мание рас.пределение ,по возрасту у населения М и число сме·ртнь1х слу-

197 Kritische Betrachtungen .. , I I I Artikel ~ Ueber die Methode der «Standarcf 
Population», «Bulletin cie 1' Institut International de Statistique», t. 14, 2 livr., Berlin, 
1904, стр. 417-437, t. 11, I livr., стр. 173-176, 178. См. также N. А. Н u m р h -
r е у s, The Value of Death-rates; J. В е r t i 1 1 оп n «Annales de Demographie 
lпternationale)), No l, 1877, прим. к стр. 61; Н. W е s t е r g а а r d, Die Lehre von der 
Mortalitat .. , I Aufl., Jena, 1881, 2 Aufl., 1901; «Neue und alte Messungsvorsrh1age in 
der Statistik», «Jahrbucher fiir Nationalokonomie und Statistik», 1893; W .. O g 1 е, 
Annual Summary of Births, Deaths and Causes of Death in London and other great towns. 
1883; G. К о с h, Der Bevolkerungswechsel in den Jahren 1880 und 1881, «Statistik des 
Hamburgischen Staats», 12 Heft, 2 AЬth., Hamburg, 1883; J. К 6 r 6 s i, Ueber dir· 
Berechnung eines internationalen SterЬlichkeitsmasses, «Rulletin de 1' Institut Interl'la· 
tional de Statistique», t. 8, Rome, 1895, «Mortalitatskoeffizient und Mortalitatsindex»,. 
«Bulletiп ... », t. 6, 2 livr., Rome, 1892; «Bulletin ... », t. 11, 1 livr., стр. 171-173, 176-
179; t. 14, I livr., стр. 150-·151; М. R u Ь i n, Zur Berechnung eines interпationa1eп 
SterЬlichkeitsmasses, «Jahrbiicher ... », 3 Folge, 6 Bd. (1893); Н. В I е i с h е r, Ueber 
die Berechnung von SterЬ!ichkeitsziffern, «8 Konferenz deutscher Stadtestatistiker 
zu Liibek», 1891; J. Та t h а m, Supplement to the 55 Annual Report of the Registrar 
General, part 1, Londoп. 1895; L. G и i 1 l а и m е и G r а f n «Bulletin ... », t. 9, 2 livr., 
cтp.LXIXиcлeд.;G.Sundberg, J. Korбsi, А. N. Kiaer, L. Bodio 
и G. М а у r, «Bulletin ... », t. 12, 1 livr., стр., 89-99: А. N е w s h о I m е, The
Elements of ''ital Statistics, 3 ed., Londoп, 1899; Т. А. W е l t о n, Оп the Marriage
rate since 1880 iп England and Wale3, «Transactions of the Maпchester Statistical Society. 
session 1911-1912», стр. XVII-XXVI: G. М о r t а r а, Precedimenti per la forma· 
zione di indici del movimento naturale della popolazione, «Giornali degli Economisti». 
vol. 37 (1908), «I.e popolazioni ... », стр. 15. 
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чаев на 1000, наблюдаемое у трех возрастных классов населения N, 
имеют 

и т. д. 

(АА) = а1а1 +- а...:.д1. -+ а.:.аа, 

(АIЗ) = а 1Ь 1 + r1.2b2 + а.аЬ:1, 
(SA) = о\а1 + 0'2а2 + а3а~ 

Нетрудно видеть, что (АА), (ВВ) и т. д. представляют общие ко
эффициенты смертности на 1000 душ общего населения А, В и т. д. 
Выражения же (АВ), (SA), (SB) и т. д. представляют общие коэф
фициенты, вычисленные на основании метода «стандартного населе
нию>, беря каждый раз за основу возрастное распределение одного 
населения и число с~лертных случаев на 1000 душ разных возрастных 
классов другого. 

Покажем теперь, как выражения (SA), (SB) и т. д. получаются 
IIЗ числа умерших на 1000 душ в каждом возрастном классе сравни
ваемых населений. Если положить в ,основу числа умерших населения 
S, различия ,в смертности А, В и т. д. и S выразятся как 

и т. д. 

Для получения из этих трех разностей единого выражения из них 
образуют среднюю взвешенную, где весом является доля разных воз

растных классов. При образовании единого выражения возможны два 
метода. С одной стороны, за основу всегда можно брать распределе
ние по возрасту населения S, принимаемого за общий базис при срав
нении смертности разных населений. Мера различий смертности А. 
В и т. д. и S выразится средними 

и 

и т. д. 

ISA)-(SS) = (a1_-s1)0'1_+_(a2-s2)0'2 + (аз- s3)a3 

<J1 + 0'2 Т 0'3 

(SB) _ (SS) = (t1 - S1)0'1 + (Ь2 - S2)a2 + (Ь3 - s3)a ~ 
0"1 + 0"2 Т 0'3 

С другой сторсны, при нахождении подобной меры можно всякий 
раз класть в основу распределение по возрасту того населения, которое 

сравнивают с S. В этом случае имеют 

и т. д. 

(а 1 - s 1 )а 1 + (d2 - s2)1.2 + (~з-= Sз)аз 
(АА) - (AS) -= __ _..;._.._ 

'1 + а2 r Сtз 

При обоих методах численные различия коэффициентов для от
дельных возрастных классов с.водят к единому выражению. В первом 
случае вычитаемое левой половины у всех населений одно и то же 
{SS) - общие коэффициенты смертности, как они фактическ~ наблю
дались у населения S, принятого за основу. Вместо разностеи можно 
поэтому непосредственно противопоставлять друг другу величины 
(SA) и (SB), сра1внение которых и называют обычно методом «стан-
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дартного населения». Подобное сравнение сводится к сопоставлению 
искусственно конструированных общих коэффициентов смертности ис
следуемых населений. Они вычисляются при предположении, что. 
смертность, обнаруженная у отдельных возрастных классов населений 
А" В и т. д., имеет силу у таких населений, возрастной состав которых 
подобен населению S, принимаемому за тип. 

Второй случай менее удобен для практического пользования. Он 
давно уже известен статистике смертности в страховании. Метод 
«стандартной смертности», как его предлагает назвать В. И. Бортке
вич, заключается в сравнении числа действительно умерших из дан
ного населения с теми смертными случаями, которые имели бы место 
у населения, возрастной состав которого одинаков с данным, а спе
циальные коэффициенты смертности таковы, как у населения. прини
маемого за основу. 

В первом случае «абсолютными индексами смертности» являются ве-
(SА) (Sd) 

личины (SA), (SB) и т. д., а «относительными» - дроби (SS) , (Si) и. т. д. 

При втором методе прежде всего получают «относительные индексы 
. (АА) (ВВ) 

смертности», в качестве которых фигурируют дроби (AS) , (BS) и т. д. 

Для получения «абсолютных индексов» нужно умножить относительные 
индексы на постоянный фактор (SS). Абсолютному индексу можно при-

(SS) (SS1 (SS) (SS) 
дать форму (АА) (AS) (ВВ) (BS) и т. д., причем дроби (AS)-, (ВS)-
и т. д., на которые реальные общие коэффициенты смертности исследуе
мого населения нужно помножить для того, чтобы получить «исправлен
ные», играют роль факторов для поправки198 • 

Два указанных метода вычисления индексов смертности отнюдь не 
исчерпывают всех возможных вариантов. Вместо разностей а1 -s1, а2 -

а1 а2 аз 
- SJ, а3 - sз и т. д. за исходный пункт можно брать дроби - - , -- , -

S1 S2 Sз 
и т. д. Для получения единого индекса для каждого населения берут 

а1 а, аз 
из них среднюю взвешенную. При умножении , ~, - и т. д. на cx1s1, 

S1 S2 Sз 
a2s2, схзsз и т. д. приходят к методу «стандартной смертности». Если же 
в качестве долей возрастных классов взять а1 , а2 , о: 3 и т. д., получают 
новый способ вычисления ищц~ксов смертности, который имеет более ред
кое применение на практике и который может быть обозначен «методом 
предположительно остающихся в живых» (die Methode der erwartungs
ma~sig Lebenden). 

Расчеты средней из дробей fli_, Uz_ , !!-~ и т. д. можно связать так-
s 1 S2 S3 

же с представлением, что они являются приближенными значениями ка
кой-либо одной величины. Доли возрастных классов в этом случае нужно 
было бы образовывать на основании правил теории вероятностей1u 9 • 

Сторонники методов индекс.ов смертности не ограничиваются ус
транением неодинаковости возрастного оостава. Его признают необхо

димым и в отношении .пола, граж·данского состоян1ия и других факторов, 

оказывающих влияние на меру мас,совых явлений. С другой стороны, 

на основании подобных же соображений приходят к необходимости при 

щ С. v. В о r t k i е w i с z, 1Jeber die Methode .. , стр. 419-423 
199 Та~ же, стр. 427-428. 
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междунаро,дных сра1внениях обратиться ~к.таким же методам и в тех слу
чаях, когда имеют дело с другими явлениями статистики населения -
брачностью, рождаемостью и т. д. 

Возражения, выдвинутые против индексов с.мертно-сти как мерила, 
пригодного для сравнительных целей, можно формулировать следую
щим образом. Если все с:пециальные коэффициенты смертности насе
.ления А больше, чем у населения В, индекс смертности его при всяком 
возрастном с-оставе будет больше индекса для В. В случае же, когда 
.одни из них больше, другие меньше, сравнительные значения индексов 
смертности населений А, В и т. д. отчасти обусловливаются выбором 
возрастного состава, принимаемого за тип. Если распределение по воз
расту у тех населений:, которые .принимаются за основу, лишь незначи
тельно отличается друг от друга, порядок, в 1ютором индексы смертно

сти сравниваемых населений раопоJiагаются по своей величине. может 
и не измениться. Непосредственной задачей примене.ния метода «стан
дартного населения» является ответ на вопрос, в каком населении 

,смертность больше. Воз:v~:ожность выбора разных населений в качестве 
-основы для типического возрастного состава приводит ко множествен

ности систем измерения, которая :имеет в данном случае материальное 

значение. Выбор типа определяет не только численные значения индек
·с.ов, но также их сравнительное значение, или порядок, в кото,ром о.ни 

располагаются по своей величине. Метод «стандартного населения», та
ю1м образом, нельзя рассматривать как спооо,б устранения влияния 
нарушающих причин, соответствующий принципам индуктивной ло
гики 200 . 

С другой стороны, мере этой как таковой присущ еще один недоста
ток, вскрывающийся при ее сравнении с таблицей смертности. Смерт
ность отдельных возрастных классов и распределение населения по воз

_расту нельзя в сущности рассматривать как независимые факторы. 
Вычисляя ·общий коэффициент смертности на основании таблицы смерт
ности, фактическое распределение по возрасту заменяют таким, которое 
соответствует гипотезе стационарности населения. Распределение это для 
разных таблиц смертности неодинаково, так как оно целиком определяет
ся поряд:rюм вымирания. При обращении к таблице смертности и гипо
-тезе стационарности устраняется только влияние неодинакового чи· 

,ела новорожденных на раопределение населения по возрасту. Таблица 
·смертности как раз и пред,назначена принимать в расчет влия,ние смерт

-ности на возра,стной состав населения. Обратившись одновременно к ги~ 
nотезе стационарности .населения и методу «стандартного населения», 

получают разные выводы о смертности сравниваемых населений, что 
11 доказывает всю условность значения ме'Годов индексов смертности. 

И в этом случае имеют множественность систем измерения, которая 
влечет за собой возможность разных порядков численных значений ин
декс,ов смертности, когда в качестве типического берут возрастное рас
пределение разных на селений. 

Применение метода «стандартного населения» к статистике брачно
сти и рождаемости lВстречает еще большие возражения. Принципи
альное игнорирова1ние связи изучаемых массовых явлений и распреде
ления населения по нозрасту и ,разным состояниям влечет в этом слу

чае еще более важные последствия. В статистике брачности нельзя иг
норировать тот факт, что состав населения в отноше.нии комбинаций 
возраста и семейного состоЯ'ния существенно зависит от интенсивности 

200 L. v. В о r t k е w i t s с h, Kritische Betrachtungiэn .. , 111 Artikel, стр 681 
Ueber die Methode .. , стр. 418-419. · 
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брачности в раз,ных возрастных классах. С другой стороны, инте.нсив.., 
ность брачности для каждого вюзрастного клас,са до известной степе
ни обусловливается рас,пределением населения по возрасту и граждан
скому состоянию, и так как это последнее, в свою очередь, есть отча

сти результат отношений брачности, можно сказать, что коэффициент 
брачности ·определенного возра,стного класса частично определяетс11 
коэффициентами предыдущих. Та же зависимость наблюдается и в об
ласти рождаемости 201 ( «Очер.ки», V. ~ 18, стр. 366-373). 

201
. L. v. Вortke~istsch, «Kritische Betrachtungen ... », III Artikel, стр. 671 и сле1" 

t:Bulletш ... », t. l I, l1vr .. стр. 178, «Ueber die Methode ... », стр. 428-429 и 436-437. · 
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ЧАСТЬ 1 

. СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ И НА УКРАИНЕ (1928) 

ГЛАВА I 

СМЕРТНОСТЬ В ЕВРОПЕйСКОй РОССИИ И НА УКРАИНЕ 
В КОНЦЕ XIX в. 

Предварительные 
заме•1ания 

Из всех явлений социальной жизни смертность 
не случайно пер.вая получила надлежащую на
учную разработку. Это обстоятельство объясня

ется не только практичес-кими соображениями- интересами страхова
ния жизни, но и чисто теоретическими-значением ее как лучшей харак

теристики общих услов,ий существова,ния 'f!o,ro или иного населения. Если 
появление таблицы смертности Э. Галлея ( 1692) следу,ет отнести за счет 
настоятельно ощущавшейся в то в,ремя потребности страхования жизни 
в Англии, то мысль о первой таблице смертности, возникшая у Д. Гра
унта ( 1662), была навеяна его научной любознательностью 1• Со време
ни Д. Граунта и Э. Галлея теоретичес1юе изучение смертности населения 
достигло такой высоты, как ни ·одна другая отрасль статисrики. I;равда, 
при современной глубокой постановке о,бщих демографических проблем 
явления смертности связываются с другими вопросами, для чег.р неред

ко не хватает надлежащих статистических материалов. 

В Институте демографии Академии наук УССР большое внимание 
уделвно было изучению сме.ртности не толыю на Украине, но и по все
му СССР в целом в раз:ных аспе.ктах. Для углубленного изучения бы.11 
выработан метод исчисления суммарных таблиц смертности, соответст
вующий особенностям наших первич.ных материалов. Демо1rрафический 
институr начал разрабатывать проблемы смертности с 1920 r. В 1923 г. 
были опублико.ва1ны пер,вые полН,рiе таблицы смерwости для Украины 2, 

а в 1924 г. мы оз.накомили западных иностраI-Iных статистиков с новым 
методом исчисления суммарных таблиц смертности, особенностями 
смертности в России и на Украине в конце XIX в., с закономерностями 
протекания смертности их городского и сельского населения и смерт

ностью пяти народностей 3• Основной работой по смертности в СССР · 

1 В нашей работе «Очерки по истории статистики XVIJ....:..XVIII веков»(М., 1945) 
изложена ранняя история демографии в различных странах Европы. 

Истор.ия стат1~стики населения в России до начала XIX в. охарактеризована в 
нашеµ r,аботе «Очерки по истории статистики в СССР», т. 1, М., 1955. 

I М. П т у х а, Таблицi смертности для Укра'iни. 1896-1897, «Записки Со
цiальнп-екон('lмiчного вiддiлу Укра'iнсько'i Академii' наук», т. I, К:иi'н, 1923, стр. 17-62. 

3· М. Р t u с h а, Die SterЫichkeit in R.uss1and, «Metron:., vol. III, 1924, стр. 
469-620. 
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и на Украине была монография, опубликованная в 1928 г. ЦСУ Ук
раины на украинском языке, «Смертнiсть в Poci'i й на Украiнi», две 
rлавы которой изданы были также на русском языке под названием 

«Смертность 11 народностей Е. России в конце XIX века». 
Предложенный нами метод построения суммарных таблиц смерт

ности доступен для работников местных статистических учреждений. 
При некотором навыке он требует всего 2-3 рабочих дней, а вместе 
с тщательной проверкой, которая необходима в подобного рода исчис
лениях,- .вдвое больше. Пригодность метода для статистических мате
риалов СССР доказывается не только приводимыми в тексте сравне
ниями с полными таблицами смертности для 1896-1897 гг., но также 
с новыми таблицами для Ленинграда (1926-1927 гг.) и др. Кроме 
возрастов старческих (65 лет и старше), разница между числами до
живающих по суммарным и полным таблицам смертности только для 
45 и 55 лет составляет 1, 1 и 1,3 % , в остальных случаях она меньше. 
Разница, по общему правилу, чрезвычайно мала для величин средней 
продолжительности жизни (О, 1-0,3 % ) . 

Все опубликованные таблицы смертности вычислены научными со
трудниками Института демографии П. И. Пустоходом и М. Н. Трацев
ским. В подготовке работ к печати принимали участие также научные 
сотрудники Института Ю. Н. Масютин и В. Ф. Резников. 

Хотя первая попытка научного изучения смертности в России опу
бликована в 1819 г., ясное понимание. огромного значения демографи
ческих исследований выявилось в инициативе академика А. Л. Шлё
цера (1763); его интересу к проблемам «политической арифметики» 
обязаны мы некоторым улучшением наших метрических книг. Он, а за
тем академик В. Л. Крафт занимались критическим разбором таблиц 
движения населения по Петербургу, которые введены были по пред
ложению А. Л. Шлёцера и начали поступать в Академию наук с марта 
1764 г. Один из авторитетнейших представителей экономической нау
ки начала ,XIX в. академик А. К. Шторх замечает: «Принято за акси
ому, что число рождений и число умерших находится всегда в несом
ненном соотношении с физическим, политическим и нравственным со
стоянием жителей страны». Демографические исследования «не только 
доказывают влияние физического положения страны на приращение 
населения, на продолжительность жизни, на смертность, но часто да

же указывают на язвы политические и нравственные, скрытно подта

чивающие народы и губительное действие которых иногда долгое вре
мя остается незамеченным со стороны самого бдительного прави
тельства. 

Списки о числе браков, рождений и умерших служат основанием 
такому роду исследований; от точности этих показаний зависит как 
строгость вычислений, так и польза выводимых из них заключений. 
Правда, подобные списr~и ежегодно составляются в России и переда
ются в надлежащие места; но они так неисправны и к тому же поль

зуются ими так несоответственно цели учреждения, что и статистика 

через то мало выигрывает, да и само правительство едва ли извлека

ет из них какую-либо· пользу» 4. 

Научное изучение смертности в России вплоть до XIX в. тесно 
связано с Рос,сийской Академией наук, где ею, а также и другими от
раслями демографии занимались академики А. Л. Шлёцер, В. Л. Крафт, 
И. Ф. Герман, К.· Ф. Герман. А. К. Шторх, П. И. Кеппен, В. Я. Буня-

4 Н. S t о r с h, Tahleau historique et statistiqtte de l'Empire de Russie а !а 
fin du dix-huitieme siecle, т. I, 1801, стр. 261. 
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ковский. Кроме того, лучшие работы о смертности издавались в тру
дах Академ~и (В. И. Борткевич, Л. Бессер и К. М. Баллад). Как ука
зано выше, сама инициатива улучшения постановки собирания стати

стических сведений также принадлежит Академии. Даже материалы 
о смертных случаях по временам публ·иковались ею с 1796 по 1799 
и с 1801 по 1804 rr. в работах К.. Ф. Германа, а с 1835 г.- в «Месяце
словах» о естест1Венно:м движении православного населения. 

Наибольшую пользу принесли труды академика В. Я. Буняковско
го, которые открыли новую эру в русской науке. Он начинает свое за
мечательное исследование «Опыт исследования о законах смертности в 
России» такими знаменательными словами: «Основательное исследова
ние начал, управляющих смертностью и распределением населения по 

возрастам, имеет для всякого государства особенно важное значение. 
Чем точнее определены элементы вероятной жизни человеческой, свой
ственные стране, тем надежнее будут заключен.ия о производительной ее 
си~е. Кроме того, достоверные статистические факты, относящиеся к дви
жению народонаселения, критически обработанные и приведенные 
в стройную систему, доставляют драгоценные указания, необходимые 
для разъяснения вопросов к·ак государственных, касающихся разных 

предметов благоустройства, так и тех, которые относятся к страхова
нию пожизненных доходов и разного рода выдач, к учреждению касс 

эмеритальных, вдовьих и сиротских, а равно к выяснению разныхдру

гих задач, находящихся в связи с законами человеческой жизни и в 
высшей степени занимательных для всех людей мыслящих» 5• 

Хотя среди разных отраслей статистики современного культурно
го государства демография занимает главное место,. этого нельзя ска
зать о старой России. Вследствие случайных обстоятельств в ХХ в. 
мы, по общему правилу, не встречаем сколько-нибудь значительного 
интереса К! демографическим исследованиям ни у теоретиков, ни у 
практиков. Практика почти всегда ограничивалась собиранием и опуб
ликованием сведений по старым образцам, при этом даже ухудшая 
иногда обработку данных. Статистиче.с,кие бюро Петербурга и Мооювы 
отличались поразительным бесплодием в этом отношении. К счастью, 
в первом из них удержались славные традиции Ю. Э. Янсона. Но, 
с другой стороны, хорошо разработанная для 80-х годов система «Еже
годника Петербурга» уже несколько устарела для ХХ в., а, с другой 
стороны, издание это прекратилось в 1908 г. Демографической стати
стикой занимались в России только в виде исключения. Несомненно 
прав наш выдающийся демограф С. А. Новосельский, отмечая, что 
«в качестве симптома упадка среди статистиков интереса к демографии, 
вообще, и статистике естественного движения населения, в частности, 
можно для примера указать на возникший в 1914 г. единственный 
в России специальный статистический орган «Статистический Вест
ник», издаваемый в Москве Обществом имени А. И. Чупрова. В жур
нале этом за. весь год не помещено ни одной статьи и ни одного обзо
ра, посвященного статистике естественного движения населения» 6• Эт~ 
имеет силу и по отношению к дальнейшим томам «Вестника», которыи 
прекратил свое существоnание в 1917 г. За все его существование в нем 
напечатаны всего две статьи по демографии s широком смысле этого 
слова: 1) А. А. Кдуфмана - «Вопросы второй всеобщей переписи» и 
2) П. И. Куркина - «Земская санитарная статистика» ( обе статьи 

5 В. Я. Б ·v н я к о в с к и й, Опыт исследования о законах смертности в Рос
сии, Приложение к VIII тому «Записок Академии наук», Сп~., 1866, стр. 1. 

6 С. А. Но в о с е л ь с к и й, Смертность и продолжительность жизни в России, 
Птг., 1916, стр. 96. 
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напечатаны в книге 1-2 за 1914 г.). То же в значительной мере отно
сится и к «Вестнику статистики», издававшемуся Центральным стати
стическим управлением СССР. Здесь до .XXVII книги включительно 
находим четыре небольшие статьи о движении населения. В УССР де
мографическая статистика была поставлена не~колько лучше, чем в, 
других частях СССР. В частности, в журнале «Вiсник статистики Ук
раiни», первый номер которого вышел в 1928 г., помещена статья 
Ю. А. Корчака-Чепурковского о естественном движении населения 
в 1927 г. 

Между тем вопросы научного изучения населения приобретают 
у нас и за границей все большее и большее научное и практическое 
значение. Наука и жизнь не удовлетворяются уже изучением смерт
ности всего населения, при котором устраняются и стушевываются 

различия между отдельными общественными группами в одном це
лом. Большое внимание, которое уделяется человеку как таковому, 
следует объяснить все растущей ценностью человека ка~к гла1Вной про
изводителЬ'ной силы, а с другой - 1В1се большим и большим рас
пространением :взгJJяда на человека как на бесконечную ценность. Еще 
большее значение имеют факторы экономиче:с:кого ха·рак'Гера. 
Удельный вес широких трудящихся ма,сс в общес11Ве ·все в·ремя 
растет, возникает огромное количество различных с9щиальных про

блем, 1<:ото1рые можно разрешить только при .по.мощи надЛiежащим 
образом организованной демографической статистики, как-то: профес
сиональная заболеваемость, инвалидность, безработица, миграция 
и т. д. Изучение влияния на смертность населения различн.ых факто
ров сделалось. очередной и настоятельной проблемой. Германское ста
тистическое бюро 7 вычислило для 1910-1911 гг" таблицы смертности 
для мужчин и женщин в связи с их семейным состоянием (холостые, 
женатые, вдовые), то же находим и в Англии 8, правда только для жен
ского пола, на основании данных переписи 1911 г. и смертных случа
ев за 1910-1912 гг. (девицы, замужние, вдовы). На очереди также 
постано1Вка изучения профессиональной 1смерт,ности населения и ее 
улучшение (Англия). Есть даже в литературе начала ХХ в. любопыт
ная попытка связать высоту заработной платы для разных профессий 
со смертностью лиц, работающих по этим профессиям 9. . · 

Смертность в России, а тем более на Украине1-
ДоревоJ1юционные предмет мало изученный и до сего времени: 

статистичес~ше материалы Объясняется это отчасти состоянием источников 
Q смертности 

наших сведений о ней, отчасти отсутствием в до
рево;:rюционной Рос·сии надлежаще iНалаженного, мощного и вполне . 
'Компетентного центрального статистического учреждения. Главным 
источником сведений по статистике населения являлись у нас метри
ческие книги, ведение которых возложено было на духовенство раз
ных исповеданий. До 1905 г. · метрические книги для сектантов велись 
полицией, впоследствии это наблюдалось только по отношению к не
которым языческим сектам. У лиц, не приемлющих священства, книги 
велись в городах управами или стар-остами, в уездах - волостными 

правлениями. Первый закон о повсеместном ведении метрических книг 

7 «Statistik des Deutschen Reichs», Band 2401, Berlin, 1915, стр. 128-134. 
8 «St1pplement to the Seventy - Fifth Annual Report of the Registrar - 'Gene-

r al», Part 1, Life - ТаЫеs, London, 1914. · . 
9 R. D i е n е r, Das ProЫem der Arbeitspreisstatistik und seine Losung mit 

.Hilfe von BerufssterЬlichkeit - und Lohnstatistik. Еiпе methodologisch - kritische 
Stнdie, Manchen u. Leipzig, Щ15, XXI, 84 стр. («Staats - und Sozialwissenschaftliche. 
Forschungen herausg'egeben vоп G. Schmoller uпd М. Sering»). 
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для православных издан был в 1722 г., но можно предполагать, что 
еще долгое время метрики велись неисправно. д~1я других исповеда
ний законы о метриках появились позднее. Статистическая отчетность 
о е·стественном дви,кении населения раньше всего введена (>ы.11а для 
православного духовенства. Только в 1865 г. окончательно введен по
рядок составления и представления статистических сведений для всех 

исповеданий по формам, выработанным Центральным Статистическим 
Комитетом. 

Статистические данные о естественном движении православного 
населения всей России, правда с многочисленны~ш пропуска~ш в отно
шении многих епархий, печатались начиная с 1796 г. Сведения за 
1796-1799 .и 1801-1804 гг. приведены в работе академика К. Ф. Герма
на «Статистические исследования относительно Российской империи» 
(Спб., 1819). Данных за 1800 г. не имеется, ибо метрические книги за 
этот год сгорели по пути из Москвы в Петербург. Данные за 1805-
1835 гг: напечатаны в «Материалах для статистики Российской нмпе
рии», издававшихся при Статистическом отделении Совета Nlинистер
ства внутренних дел. Умершие приводятся в них по епархиям. Jv\.ужчины, 
как и в работе у К. Ф. Германа, распределены по пятилетним возра
стным группам, женщины же приводятся суммарно. С 1835 г. в изда
вавшихся ежегодно Академией наук «Месяцесловах» помещались из
влечения о естественном движении православного населения, взятые· 

из отчетов обер-прокурора Синода. Позже отчеты эти стали издавать
ся самостоятельно. В них приводятся данные о правосл"авном населе
нии по всей империи, лричем умершие распределялись по епархиям" 
полу и пятилетним возрастным группам (женщины с 1850 г.). 

Сведения о естественном движении неi:rравославного населенюr 
стали собираться и · опубликовыватьс5;r значительно позже. Лишь. 
с 1867 г. Центральный Статистический Комитет нача.11 систематически 
сводить и опубликовывать данные о движении населения всех испове" 
даний, относящиеся, правда, только к 50 губерниям Европейской Po_f" 
сии, без Польши, Кавказа и Азиатской России. В ХХ в. сделаны были 
попытки сводить данные и по некоторым Сибирским губерниям. В. 
«Движении населения» умершие распределены таким образом. Для. 
главных религий каждой губернии дается четыре подразделения для1 

детей группы 0-1 года, одногодичные для 1-4 лет и пятилетние для. 
5-80 лет. Для православных же, как и для лиц без различия по ре
лигии, прщюдятся однолетние группы до 80 лет и пятилетние для 80-
100 лет. Для комбинации данных о городе, уезде и возрасте умерших 
имеем одногодичные периоды с 1 до ·4 лет и· пятилетние с 5 до 80 лет. 
Это самые полные и наиболее достоверные сведения. 

Кроме них имелись еще «Отчеты о состоянии народного здо
ровья в России», издававшиеся с 1876 г. Управлением Главного вра
·чебного инспектора. Здесь приводятся общие числа родившихся 
и умерших без распределения по возрасту для всей России и для всех 
вероисповеданий. 

Недостатки наших данных были двоякого рода: 1) с точкн зре
ния по.rшоты метрик и 2) сводки первичных данных. При системе мет
рик регистрируются церковные обряды, а не факты рождения, смер
ти или брака. Для браков это было без·различно, но в отношении дру
гих двух явлений дело обстояло иначе. Хотя и издавались неоднократ
но распоряжения о регистрации мер'I'ворожденных, но на практике та

кой статистики в России почти не существовало. Несомненно имели 
место также значительные пропуски в регистрации родившихся и умер

ших до крещения, а также самоубийц. С другой стороны, в христиан~ 

12* 
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сЕ:ие метрики о родившихся заносились также случаи I<рещения нехри

стиан, которых, при небрежной выборке, могли посчитать за новорож
денных. Пропуски эти особенно значительны в тех губерниях, где на
селение очень рассеяно. Хуже всего в Европейской России была по
с1 авлена регистрация раскольников и староверов до 1905 г. С тех пор 
до 1917 г. прошло немного времени, поэтому трудно сказать, насколь
ко она улучшилась .в последующий период. Очень неудовлетворитель
на была также регистрация случаев рождения и смерти у евреев. Осо
,бенно неполна она в отношении женского пола. Отношение новорож
денных мальчиков к девочкам в 1885-1889 гг. было 147,3: 100, а в 
1900-1904 rr. -127,7: 100. По некоторым губерниям оно вырqсло до 
173. По переписи 1897 г. число мальчиков евреев до 1 года составляет 
58 283, а де\Вочек-55 890, в то ~время .как с 1 февраля 1896 r. по 1 фев
раля 1897 .г. зарегистрировано родившихся мальчиков 70 386, а дево
чек-только 52 711. В общем, следует признать, что первичны~ материа
.пы метрических записей на•иболее полны в смысле достовер·ности толь
ко для христиан в Европейской Роосии. Они удовлетворительны и для 
магометан Европейской России (татары, башкиры). Значительно хуже 
материалы относительно христиан, проживавших в Азиатской России; 
весьма плохи они для евреев, рас·кольников и сектантов и сове.ршенно 

неудовлетворительны для магометан и язычников Азиатской Рос-сии. 
Выборка и сводка этих ·материалов, несомненно, вносили добавоч

ные ошибки, еще более искажающие действительность. Составление 
сводок было децентрализованным, местное духовенс'f!ВО само произво
дило табличные извлечения из метрических книг и сводило их по при
ходам. Местные статистические комитеты и консистории (у православ
ных) сводили приход·с~ие ведомости в общие таблицы по городам, 
уездам, губерниям и епархиям, а Центральный Статистический Коми
.тет и Канцелярия обер-прокурора Синода делали окончательную сводку 
и публиковали да,нные. Сама форма метричес~их книг была неудобна 
·для выборок, к тому же низший духовный персонал был не подготовлен 
к производству сложной статистической работы и часто смотрел на 
нее, как на излишнее бремя, вся работа производилась без кон
троля со стороны статистических органов. К этому прибавлялось еще 
одно обстоятельство. Духовенство обязано было представлять метриче
ские книги для провер1.::и в духовные консистории и правления непре

менно в январе, вследствие чего метрические книги обычно оканчива
лись раньше 31 декабря, и все родившиеся и умершие в промежуток 

· от момента заканчивания книг до 1 января переносились на январь. 
Январские числа поэтому преувеличены,· а декабрьские преуменьше
ны. Местные статистические комитеты, в евою очередь, не могл,н не 
присоединять добавочных ошибок. Сводка их была затруднена слож
ностью форм отчетности и обилием приходских ведомостей, а также 
тем обстоятельством, что в статистическ·их комитетах, кроме секрета-. 
ря, было всего 1-2 канцеляриста. Сводки данных для православного 
населения, составленные духовными консисториями, были, по-видимр
му, еще менее удовлетворительны. Это можно допустить хотя бы по
тому, что первые из них все же производились специальными статисти

ческими органами и под контролем Центрального Статистического Ко
митета, а консисторская работа носила характер обычной, никаким 
.специальным статистическим органом не контролируемой отчетности 

. простых консисторских служащих. · 
К недостаткам собирания данных и сводки их на местах следует 

прибавить еще те, которые вносились самим Центральным Статисти
ческим Комитетом. Это учреждение имело очень незначительный бюд-
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жет, в связи с чем штат служащих его был весьма ограничен. Разра
ботка материалов, особенно вначале, носила порой странный, невы
дr~ржанный и несистематический характер. К умершим собственно 
в С-Петербурге в 1896 г. присоединены, например, умершие в его при
гор:0дах, в то время как в с.11.едующем 1897 г. приведены только пер
вые. И так повторяется в изданиях Комитета в разных случаях и по 
разным поводам, причем установить истинные числа порой бывает не
возможно. Мало того, нигде Комитет не объясняет ни методов собира
ния своих сведений, ни их сводки и даже в бол~шинстве случаев не 
оговаривает часто встречающихся опечаток, которые приходится на

ходить и исправлять самому исследователю. Таким образом, само оfi
ращение с печатными материалами требует большой осторожности 10• 

Научное изучение смертности требует известного комбинирования 
статистических сведений переписей и текущей регистрации. В дорево
лючионной России бь~ла всего одна всеобщая перепись в 1897 г. Изу
чение смертности, естественно, и дол:жно исходить из этих данных. Од
нако вследствие разных причин данные переписи 1897 г. следует при
знать не вполне удовлетворительными. С другой стороны, разработка 
их не согласована со сведениями о смертных случаях. Разработка 
иногда шире, а в других случаях уже этих сведений. Перепись, напри
мер, дает комбинации места жительства (город и уезд) и годичных 
возрастных групп, в то время как смертные случаи старше 5 лет 
распределены по укрупненным возрастным периодам. Смертные случаи 
распределены по ва:жнейшим религиям так же, как и по месту житель
ства, в то время как перепись дает лишь сведения по десятилетним 

возрастным группам. В переписи имеем также комбинации возрастных 
периодов и семейного состояния, а также возраста и родного языка 
и т. д., в текущих же записях таких таблиц совсем нет 11• 

Изучение смертности 
в России 

Уже при характеристике состояния источников 
наших сведений о движении населения в каче

стве одной из причин их недостатков мы отме
тили недостатки в работе Центрального Статистического Комитета. 
Крайне незначительный бюджет его и невозможность привлечения вы
сококвалифицированных работников не могли способствов'ать сколько
нибудь углубленному научному исследованию. 

Попытки изучения смертности начинаются в России задолго до 
основания Комитета. Первая таблица смертности была опубликован.1 
академиком К. Ф. Германом 140 лет тому назад по так называемому 
методу Галлея для православного мужского на-селения всей империи 12

• 

Профессор Н. Е. Зернов· в 1843 г. опубликовал др,,гую таблицу 
смертности тоже для православ,ного мужского населения 13• М. Ф. Спас
ский в 1854 г. на основании смертных случаев за 1843-1847 гr. опу
бликовал третью таблицу смертности, вычисленную тем же спосо
бом 14. Этими работами и исчерпывается начальный период в развитии 
изучения смертности в России. 

10 Данные о естественном движении населения Украины с 1867 до 1914 r. про
верены Демографическим институтом Украине-кой Академии наук и изданы ЦС1' 
Украины в 1924.г. («Статистика Украины» No 46). 

11 Подробно об этом см. С. А. Но в о с ел ъ с к н ii, Смертность и продолжи
тельность жизни в России, Птг., 1916. · 

12 К. Ф. Г ер м а н, Статистические исследования относительно Российскоii 
империи, ч. I, Спб., 1819. 

1з Н. Е. З ер но в, Теория вероятностей с приложением преимущественно 
к смертности и страхованию, М., 1843. 

14 М. Ф. Сп а с с кий, О влиянии внешних условий на долголетие, «Сбор
ник статистических сведений о России», издание Статистического отделения Русского 
rеоrрафичес.коrо общества, кн. 2, Спб., 1854. 
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1Новая эпоха открылась в этом отношении работами академика 
:В. Я. Буняковского, представляющими крупный вклад в науку того 
времени. В своем изложении он пользуется словесной формой и довольно 
элементарными математическими приемами. Уже в «Опыте исследования 
() законах смертности в России», вышедшем в 1865 г. 15, В. Я. Буняков
ский решает задачу перехода от третьих совокупностей умерших к пер
вым, т. е. от смертных случаев в известном возрасте за известный период 
времени наблюдения к совокупностям для того же возраста, но вышед
шим из родившихся в течение данного периода. времени. При этом 
В. Я. Буняковский приходит 'к формуле, тождественной полученной по 
.ангалыскому способу. Прием составления таблиц, изложенньпi в «Опы
те», есть в ·сущности тот же ангальтский метод в приложении к частному 
случаю 16 . В смысле теоретическом и методологическом таблицы смерт
ности В. Я. Буняковского - громадный µ.rаг вперед, ибо они построены 

. при помощи более совершенного приема: на основании чисел новорож
денных и смертных случаев. Однако благодаря неточностям основ
ных материалов, отсутствию ряда данных, недостаткам самого метода, 

иногда неправильном_у обращению с материалами и выбору особо бла
гоприятного года (1862 г.) получилась смертность маловероятная хотя 
бы с точки зрения ее незначительности. «Таблицы Буняковского, - пи
шет В. И. Борткевич, - не дают. даже приблизительно точного пред
ставления о размерах смертности в ближайшем прошлом русской жиз
ни» 17• Но и сам В. Я. Буняковский ясно сознавал· некоторые недо
статки их. Для законченности таблиц, полагает он, необходимы данные 
«которые у нас вовсе не собираются или собираются не с тою тща
тельностью, какая требуется наукой»· 18• Он изъявляет желание, чтобы 
труд его «вызвал более обстоятельные и точные ис·следования о зако
нах смертности в России, и вместе с тем, послужил пq,водом к умнО)ке.
нию и усовершенствованию собираемых у нас 1<ак метрических, так й 
других. подобного рода с.ведений» 19• В «Опыте» таблицы смертности 
для муж,ского и женского пола вычислены на основании смертных 

случаев за 1862 г. и данных о родившихся за 1796-1862 гг. В другой 
своей работе «Антропобиологические исследования и их приложения 
к мужскому населению Роосии» 20 он опубликовал еще две новые табли-

. цы смертности, но только для мужчин. Первая из них вычислена на 
основании смертных случаев за 1870 r., вторая -за ·8 лет· (с 1863 по 
1870 г.). В них. В. Я. Буняковс.кий отклонился от _своего первоначального 
метода. Здесь мы находим порой крупные методологические промахи, 
отразившиеся на числах таблиц смертности в смысле преуменьшения их. 

Дать надлежащую оценку рабqт академика В. Я. Бvнякоiзского 
довольно затруднительно. Вокруг них в течение долгого времени велись 
горячие споры. Почти все авторы, так или иначе затронувшие вопросы 
изучения смертности в России, разделились на два противоположных 
лагеря - защитников и противников его идей. Споры эти, однако, 
главным образом сосредоточивались вокруг результатов изучения 
смертности -·несомненно наиб~лее слабой части его работ. Нам пред-

~: Приложение No 6 к VIII тому «Записок Академии наук», Спб., 1865. 
В. И. Б о рт .к е ~ и ч, Смертность и долговечность мужского православ

ного населения Европеискои России, Приложение к LXIII тому .«Записок Академии 
flаук)i 7 Спб., 1890, стр. 63. . 

1889. 
В. И. Б о р т к ев и ч, К: вопросу о русской смертности, «Врач» No 48, 

18 В . .я. Бун я к о в с кий, Опыт .. , стр. 159. 
19 Там же, стр. V. . 
20 Приложение No 5 к XXIII тому «Записок Академии наук», Спб., .1874. 



С,нертность в Е. России и н.а J!к.раине в конце Х/ Х в. /83 
-- ··-----------------------------~---

ставляется, что к работам В. Я. Буняковского следует подойти с трех 
точек зрения: 1) оценить то новое, что он внес в. демографическую нау
ку, 2) оценить его работы в части, представляющей изучение русской 
действительности, и 3) показать значение его работ для последующего 
изучения тех же вопросов. Только в таком случае можно будет охарак
теризовать в полном виде этого крупнейшего и оригинальнейшеrо 
представителя русской демографической науки XIX в. Выдающийся 
математик В. Я. Буняковский в полной мере владел методом строго 
логического мышления, присущего этой науке. Поставив определенную 
за.дачу, он, по общему правилу, находил средства и пути для ее науч
ного разрешения. Главное значение его работ, нам думается, как раз 
и .пежит в тех новых путях, которые он прокладывал в науке. Мы 
находим у ,него идеи, которые и до сих пор не. нашли надлежащей 

оценки в литературе по данному предмету. В. Я. Буняковский бы.п пер
вым· ученым, который разрешил задачу перехода от третьих главных 
совокупностей умерших при материале массового наблюдения к пер
вы1,1. Он пользовался при вычисле~ниях методом, получившим в более 
позднее время имя «ангальтского». Чрезвычайно ценна в теоретическом 
отношении разработка В. Я. Буняковским вопроса о таблицах народо
населения. Она вызвана была тем обстоятельством, что в России его 
времени не было народных переписей, между тем ему представлялось 
желательным исчислить хотя бы приблизительно состав живущего насе
ления по возрасту на основании таблиц смертности. Следует отметить, 
что Буняковский почему-то не пользовался первоисточником весьма 
плодотворной и, мы бь1 сказали, гениальной идеи стационарного насе
ления Э. Галлея. · В своих работах он ссылается только на Лапласа, 
Лакруа, Фурье и Кетле 21 • Ссылка делается, правда, в связи с постро
ением им теории таблиц народонаселения. «Нет, кажется, надобности 
настаивать на .том, - говорит он, - как редко условия, требуемые для 
правильного перехода от законов смертности к законам народонаселе

ния, удовлетворяются в действительности хотя сколько-нибудь прибли
зительно» 22• Непосредственное упwребление таблиц смертности для 
этой цели «едва ли может найти приложение к какому-либо случаю на 
практике. Во всякой стране были, и всегда будут, более или. менее зна
чительные изменения в числе годовых рождений, предшествовавшие 
времени соста·вления для нее таблицы смертности. Эти вообще неравно
мерные перемены в рождаемости имеют прямое влияние на итоги свер

стников различных возрастов в живом поколении, между тем, как 

подобные оттенки исчезают в таблицах смертности, которые, по сущно
сти своей, должны заключать в себе только показания, отнесенные к 
одной постоянной норме рождений». Способ, который предлагает 
В. Я. Буняковский, «совершенно строгий в теоретическом отношении, 
вместе с тем ... приводит к результатам:, которые подтверждаются в 

удовлетворительной степени и добытыми у нас статистическими факта
ми». Сущность его метода перечисления значений таблицы смертности 
в таблицу народонаселения заключается ·в следующем. Он предполагз~ 
етJ что порядок вымирания остается неизменным в течение 100 лет и 
изменяет число .постоянно живущих (или .время, прожитое в каждом 
возрастном периоде) в зависимости от числа новорожденных, им~вших 
место за соотвеТ<:твующее число лет назад; 

Мы привели только наиболее ценные теоретические достижения. 
Це.Jiый ряд замечаний, в высшей стедени интересных в теоретическом 

ii В. Я. Буняковский, Опыт.,,~тр.103. 
:1 2 Там же, стр. 103-104. 
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отношении, разбросан во всех работах В. Я. Буняковского, который 
ожидает еще своего историка. Несомненно, что с точки зрения совре
менной науки в трудах его можно найти противоречия, неясности и 
изредка даже неправильности. Однако о каждом авторе следует су
дить с точки зрения состояния научного знания ко времени написания 

им работы, а не 80 лет спустя. Некоторые теоретические построения 
В. Я. Буняковского сохранили свое значение и в настоящее время. Тот 
ученый, который взялся бы написать полную, пока еще 1не написанную 
методолог.ическую часть статистики населения, найдет много деталей ее, 

· рассеянных в его трудах. В. Я. Буняковского .ка,к теоретика следует по
ставить гораздо выше его славных современников-демографов, таких, 
как А. Кетле, Л. Бертильон-отец rи даже В. Фарр. Последний отличался 
большой ясностью теоретической мысли, многие свои идеи он заимство
вал у знаменитого актуария начала XIX в. Д. Мильна, в то nремя как 
В. Я. Буняковский сам, прокладывал новые теоретические пути в одной 
из самых трудных областей человеческого знания. 

Не то следует сказать относительно тех частей работ В. Я. Бу· 
няковского, где речь идет о русской смертности и ее величине. Насколь
ко он велик как теоретик, настолько он был слабым статистиком-прак
тиком. У неrто, по-видимому, совсем не было того чутья чисел и их 
правдоподобности, которое отличает истинного статистика. В. Я. Бу
няковского нельзя заподозрить в умышленном подборе статистических 
материалов и методов обращения с ними, приведших его в конечном 
итоге к большому преуменьшению русской смертности. Сам он указы
вает, что «в деле науки, как и в общественной жизни, есть своего 
рода добросовестность, строгое соблюдение юУГорой вселяет в читателе 
доверие к ученому труду». В настоящее время совершенно бесспорный 
печальный факт наличия более значительной высоты смертности в 
дореволюционной России по сравнению с Западной Европой есть, по 
его мнению, «просто научное недоразумение, возникшее и державшееся 

единственно вследствие того, что занимавшиеся решением этого вопроса 

недостаточно вникали в его сущность» 23• Разобраться в вопросе о мате
риальном значении работ В. Я. Буняковскоrо с точки зрения и~уче
ния уровня русской смертности было очень трудно, в особенности дшI 
русских статистиков того времени. С одной стороны, вычисления таблиц 
смертности представляют собой очень трудную область статистики, 
детали этих. вычислений почти недоступны обычному статистику. С" дру
гой стороны, наши статистические материалы того ·времени настолько 
дефектны и неполны, что они требуют различных дополнений и испр-ав
лений. Надлежаще оценить таблицы смер-rности В. Я. Буняковскоrо 
мог поэтому только такой уче,ный, который одинаково хорошо :мог 
разобраться в обеих сторонах проблемы. Не удивительно поэтомуt что 
до появления работы В. И. Борткевича в начале 90-х roдon нпкто не 
подошел к этому вопросу с надлежащими критериями 24• После опубл:и
кования его трудов, в которых он пришел к противоположным выводам 

о величине нашей смертности, русские статистики разбились на два ла
rеря - противников и стороннико,в воззрений В. Я. Буняковского. Это 

28 В. Я. Бун я к о в с кий, Опыт .. , стр. IV. . 
24 Выдающийся русский актуарий и математический статистик Б. Ф. Малешев

ский, написавший наиболее полный трактат по страхованию жизни, тож~ плохо раз
бирался в чисто статистических вопросах русской смертности. Он отмечает, чт:·1 «цель, 
намеченная автором, именно - опровергнуть господствовавшее среди ученых мне
ние о весьма значительной по сравнению с Западной Европой смертности в России -
была им достигнута вполне». См. «Теория и практика пенсионных касс», т. II, ч,, I, 
Спб., 1890, стр. 97. 
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можно объяснить только ,низким состоянием статистической науки в 
России того времени,· ибо труды В. И. Борткевича, на наш взгляд, 
неопровержимо доказали ошибочность воззрений В. Я. Буняковскоrо. 
Споры об этом прекратились совсем недавно. 

Метод построения таблиц В. Я. Буняковскоrо и его таблицы сыгра
ли крупную роль в истории изучения русской смертности. По его спо
собу, как справедливо указывает С. А. Новосельский, «с теми ию-r 
иными частными изменениями построены все наши главные таблицы 
смертности; самые же таблицы В. Я. Буняковского явились толчком 
к дальнейшим исследованиям русской смертности» 25 • Уже в 1871 r. 
появилась работа К. А. Андреева «О таблицах смертности. Опыт тео
ретического исследования о законах смертности и составления таблиц 
смертности для России» ( 1871). В ней опубликованы таблица для пра
вославного населения России на основании смертных случаев за 1851--· 
1860 rr. и числа родившихся в 1796-1855 гг. В теоретиче{:ком отношении 
наиболее важной особенностью его метода является то, что при переходе 
от третьих совокупностей умерших к первым преобразованиям под
вергались группы умерших, а не родившихся, как это имело место у 

В. Я. Буняковского. 
Весьма крупный вклад в русскую научную литературу представля~ 

ют работы В. И. Борткевича «Смертность ·и долговечность мужского 
православного населения Европейской России» и вышедшая в следую~ 
щем 1891 r. такая же работа о женском на~елении. Сведе-ния об умер
ших взяты в них уже не из отчето,в обер-прокурора Синода, а из данных 
Центрального Статистического Комитета за 1874-1883 гг., относящих
ся к 50 губерниям Европейской России. Сведения о родившихся взяты 
из О'Гчетов Комитета за 1867-1,883 гг. и из других источников з.а 1796-· 
1866 гг. Таблицы смертности построены по анrальтскому методу. Для 
умерших 0-1 года В. И. Борткевич использ.овал более дробное деление 
на четыре возрастные группы. Статистический материал подвергнут был 
тщательному пересмотру, проверке, исправлению и выравниванию. При 
выборе приемов интерполяций он исходил из соображения о необходимо
сти принять во внимание особые свойства неравномерного накопления 
случаев наблюдения на О, 5, 9 и 4, для чего брал десятилетние возраст~ 
ные группы. Полученные числа доживающих мужчин подвергнуты 
были проверке еще раз путем сравнения величины до,живающих по 

таблицам смертности [21 и 122 с числом доживающих до призывного воз
раста, определенным по данным воинских присутствий в сопоставлении 
их с соответствующими числами новорождеНlных. Им обнаружено было 
совпадение между числами доживающих до призывного возраста й 
числами доживающих до 21,5 года по таблицам смертности. Работы 
В. И. Бортке,вича представляют весьма крупный вклад в литературу 
данного предмета. Здесь, впервые в русской литературе, находим по
следовательно развитую формальную, методологическую теорию ста
тистики населения. По ясности, теоретической точности формулировок 
и выводов работа эта остается образцовой и в настоящее время. I( то~ 
му же в некоторых час11я.х; своих она наиболее полная. Следует отме-
7·.ить, что часть работы В. И. Борткевича, трактующая об этом предме
те, понятна только статистикам, хорошо знающим высшую математику. 

Однако это никак нельзя рассматривать как недостаток, что наблю
даем иногда у критиков В. И. Борткевича. Плодо-гворность применения 
высшей математик.и к теории статистики до.казана им на деле. Неко· 

21 С. А. Н о в о с ел ь с к и й, Смертность и продолжительность жизни .. 
стр. 71. 
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торые положения В. И. Борткевича, а именно взаимоотношения между 
средней продолжительностью жизни и другими биометрическими ве
.пичинами, введены здесь впервые. Эту часть работы он почти без 
изменений перенес в свое классическое иссл,едование «Die mittlere Le
pensdauer» (J ena, 1893). Здесь, между прочим, доказана несостоятель
ность формулы К. Беккера для приблизительного вычисления 26 и вы
ведена точная формула для той же цели 27 . С другой стороны, кроме 
своей теоретической ценности, таблицы В. И. Борткевича по справед
ливости могут· рассматриваться как самые совершенные нз вычислен

ных на основании чисел родившихся и умерших. До него никто не под
ходил к русским дефектным материаu1ам с такой добросовестностью, ни
кто не ооработал ,их так rлубоко и детально, используя всякие возмож
ности для их улучшения и заполнения пробелов. Основной дефект не 
самих работ, разумеется, а первичных материалов и метода настроения 
таблиц ,смертности заключается в том, что нет все же твердой уверен
ности в большой точности полученных результатов. Но этот дефект был 
неизбежным для того времени. 

Как раз в год производства первой переписи населения вышла ра
бота Л. Бессера и К. Баллада 28, где опубликованы таблицы смертности 
для православного мужского и женского населения России. В основу 
вычислений положены числа родившихся 1796-1890 rr. и смертные 
случаи за 1867-1890 гг. по отчетам обер-про;курора Синода. До 25 лет 
таблицы построены для однолетних возрастных периодов, далее же -
по пятилетним. Объясняется это тем обстоятельством, что авторы отри
цательно относятся к интерполированию, между тем, как числа умер

ших старше 25 лет по1<азывают накопление на О и 5. Вычисления· 
произведены путем комбинации метода, примененного В. Я. Буня
ковским в его первой работе, с тем, который он применил во второй. 
При этом была сделана поправка для умерших в течение первых четы
рех лет жизни. Первичные статистические материалы подверглись тща
тельной проверке, исправлениям и дополнениям. Авторы выражают 
надежду, что они «не у;пустили ни одной из возможных поправок и при
дали статистическому . материалу такую степень достоверности, прл 

которой должны получиться удовле-гворительные результаты, тем более 
потому, что имеем дело с большим ко;личеством ,больших чисел» 29. 

В этой же работе приводятся таблицы смертност,и для населения При
балтийских губерний, вычи.сленные на основании переписи 29 декабря 
1881 r. и смертных случаев за 1880-1883 rг., а также вычисленные теми 
же авторами таблицы для Франции, Пруссии, Баварии, Англии, Бель
гии и Австрии. Работа Л. Бессера и К. Баллода предсtа1вляет ценный 

26 «Monatshefte zur Statist.ik des Deutschen Reichs», 1887, 2 Teil. 
27 Как позже 'обнаружил сам В .. И. Борткевич, ту же формулу предложил за 

два года до дня опубликования его работы Г. Шертлин (G. Schaertlin) в «Zeitschrift 
fur Sch,veizerische Statistik», 24 J ahrgaпg, Веrп, 1888, стр. 283-309. См. «Ueber Na-
herungsmethoden zur genaueren Berechnung der verlehten Zeit», стр. 159. · 

В. И. Борткевич напечатал свои работы также на неметtком языке, причем 
изложение теоретических вопросов проводится там в Э9Iементарной форме. См. «Russi
sc~e. Sterbetafeln», <1Allgemeines Statistisches Archiv», III J ahrgang, I Halbband, 
ТuЬшgеп, 1893, стр. 23-65 и в 1 ч. V тома того же журнала «Das ProЫem der russi
schen SterЫ ichkeit», ТiiЬingen 1898, стр. 175-190. 

28 . ' 
Л. Ь е с с е р, :К. Б а л л од, Смертность, возрастной состав и долrовеч· 

ность православного народонаселения обоего пола в России за 1851-1890 tоды, 
«Записки Академии наук», VIII серия по историко-филологическому отделению, 
т .. ~, № 5, <;:п~ .• 1897. В _сокращенном виде она издана по-немецки в журNале «Al\ge
meшes Stat1st1sches Arch1v», JV, Jalпgang, 2 Halbband под названием «SterЫichkeit 
der o~thodoxen Bevblkerung Russlands 1851-1890». . 

- Л. Б е с сер и К. Б а л л од. Смертность .. , стр. 26. 
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вклад в литературу предмета. Использование автора.ми первичных ста~ 
тистическ~их источников не за,ставляет желать лучшего, однако об этой 

работе можно сказать то же, что и о работах В .. И .. Борткевича. Сами 
материалы, на основании которых были произведены все вычисления. 
все же весьма дефектны, и сделать их безукоризненными при помощи 
какого-либо :метода было невозможно. Оценить эту работу с точк,И зре
ния соответствия ее выводов с действительностью не представляется воз-
можным и в ,настоящее время, ибо надлежаще налаженной статистики 
смертных случаев для всей России установить не удалось. Мы не можем 
также разделить мнение авторов ,о большей достоверности данных обер
прокурора Синода па сравнению с Централы-1ы~ Статистическим Ко
митетом 30• 

Вполне понятная противоречивость результатов всех указанных та
бшщ объясняет те горячие споры, которые велись в свое время вокруг 
русской смертности. Они могли окончиться только после ·опубликова
ния результатов переписи 1897 г. и построения таблиц смертности 
для фиктивного поколения на основании ее данных и сведений об умер
ших за известный период времени. Только такая табли;ца дает возмож
ность для применения более точных и бесспорных методов построения. 
Наши данные по своей точности уступали западноевропейским, вслед
ствие чего и сами таблицы не могли претендовать на ту же степень до
стоверности, какая имеется там. 

Уже в 1902 г., когда опубликованы были данные перешrси лишь по 
некоторым гурерниям, появилась работа В. И. Гребенщикова «Смерт
ность в 12 губерниях Европейской России за 1896-1897 годы по отде.nь
ным полам и возрастам»31 • Здесь приведена полная таблица смертно
сти для населения всех 12 губерний и суммарные таблицы по десятилет
ним возрастным периодам для отдельных губерний. Таблицы В. И. Гре
бенщикова, к сожалению, лишены научного значения хотя бы потому, 
что коэффициенты смертности приняты им ошибочно за вероятности 
умереть. Он с большой любовью занимался статистикой населения, в 
частности, много отдал труда и внимаJНия изучению русской смертно
сти. Прекрасно зная русские пер·Еичные статистические материалы и 
часто весьма удачно характеризуя недостаточно осторожное или непра-. 
вильное обращение с ними других авторов, В. И. Гребенщиков сам не 
обладал достаточными теоретическими познаниями в области методо
логической части демографии и потому не мог надлежащим образом 
использовать эти данные. 

Только в 1916 r. вышли таблицы ·смертности для 
Вычисление но11ых таблиц всего населения 50 губерний Европе·йскоf{ Рос-

для Ев~~~~~~~~~н России сии, построенные на основании данных перепи-
и Украины си 1897 г. и смертных случаев 1896 и 1897 гг., 

которые были вычислены ·крупным русским ста· 
тистиком С. А. Новосельским 32• Когда в Демографическом институте 
Украинской Академии наук зародилась мысль вычислить таблицы 
смертности для девяти губерний Украины, после долгих колебаний мы 
решили остановиться на тех же методах вычисления, которыми поль
зовался С. А. Новосельский. Важнейшим· аргументом послужила необ- , 

м См. L. v. В о r t k i е w i t s с h', Das Pr~Ыem der russischen SterЫ ich keit. 
(<Allgem.eines Stat istisches Archiv», В d. V, I Halbband Ti.iЬingen, 1898, стр. 180. 

31 «Вестник общественной гигиены», 1902, стр. 1110:-1133, 1282-1286, 1430--
1438, 1589~1590. 

-at С. А. Н о в· о с е л ь с к и й, Смертность и продоJiжительность жизни в 

России. Птг., 1916. 
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ходимость сравнения результатов в первую очередь с общерусскими. 
Опишем вкратце методы вычисления обеих таблиц. 

Первым этапом работы была интерполяция !!исел живых и умер

ших, необходимая в силу отмеченных недостатков наших материалов. 

Умершие в возрасте 100 лет и выше распрЕ:делены по пятилетиям про. 
порционально числам за 1874--1883 гг., когда Центральный Статисп1че
rкий ·комитет провел такое распределение до 125 лет. Прожившие 
свыше 11 О лет были разнесены по пятилетиям (до 125 лет) пропорцио
нально возрастам 95-99, 100-104, 105-109. Переход от пятилетних 
возрастных групп к однолетним был произведен по способу, которым 
обычно пользуются для этой цели, изложенному в «Annali di Statistica», 
Serie 2, Vol. 12 (1880) 'В статье под названием «Di un metodo d'interpo
lazione per passar.e dalle classi quinquennali di popolazione alle classi 
annuali». Обозначив соответствующую пятилетнюю группу через s, пред
шествующую и последующую - через s -1 и s • 1, искомые величины -
через а 1 , а2 , а 3 , а4 и а5 , находим при помощи формул: 

S S-1 + S..J-1 -2s 
Gз = -5- - 125 

S.-1 -S-1 
а2 = аз- 50 

+ s- 1 + s+1 - '2s 
250 

s+1 -s-1 s-1 + s+1 - 2s 
а4 =аз+ ---·-sсг ·- + --250___ ' 

а1 = аз_ -~±.!.. 
25 

s~1_ + 2(s_ 1 ~ ~; .!....:- 2s ) , 

а = аз + _s-i.1--= S-~-- + 2(s-1 + s-+=1 - 2s) 
5 • 25 . . 125 

Однолетние совокупности живых и умерших подвергнуты быJ1н за
тем выравниванию по способу Д. Финлезона 33 • За первое исправленное 
значение принималась средняя арифметическая из пяти смежных зна
чений, где исправляемое значение находится посредине. За второе 
исправленное значение принималась средняя арифметическая из пяти 
иоправленных 1 раз величин и за третье - из пяти исправленных 2 ра
за. Мужчины и женщины по переписи в возрасте 7-8 лет выравнива
лись по первой формуле, мужчины 9-19 и женщины 9-1.4 лет - по 
второй, мужчины 20-114 и женщины 15-114 лет - по третьей. Смерт
ные случаи для обоих полов 17:--19 лет выраннивались 1 раз, 20-39 
лет-_2 раза и 40-114 лет-3 раза. Числа умерших 7-16 лет взяты 
как средние арифме'Гические из трех смежных значений. Сумма вы
равненных чисел не равна первоначальной, и потому пришлось вырав
ненные числа привести в соответствие с последними. С этой целью вы
равненные числа в возрастных пределах 7-24, 24-41, 41-58 и старше 

· 58 лет сведены были к суммам первоначальных значений путем пропор
ционального распределения излишков и недостатков. После этого лица 
неизвестного возраста были пропорционально раслределены между все
ми однолетними группами. Хотя перепись произведена была не 1 янва
ря, а 28 ян'Варя, ее данные приняты были за· данные на 1 января. 

83 Reporf of John Finiaison. actuary of the Nationa1 DeЬt, оп the evidence and €'/e
mentary facts оп which ТаЫеs of 1ife anntJities are founded, London, 1829. 
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Вычисления основных колонн таблицы смертности производились та
ким образом. Вероятности умереть qx для возрастов 0-4 лет вычисля
лись на основании особенно пригодного для наших данных английского 
способа, т. е. на основании числа родившихся, смертных случаев и жи
вущих по данным переписи. Этот способ описан в третьем издании учеб
ника А. Ныосхолма ;;4, а еще более подробно у Т. Э. Хэйуорда 35 и де
тально описан у нас в главе ll. 

Вероятность умереть qx п.ля возрастов 5-70 лет определялась ПС) 
формуле 

2 (1896 dx,x+I + 1897 dxtx+I ) qx = ----------- ·-----
Px+lix+2 + 2Px1x+1 -t-·Px-1/x + 1896 dx;x-\-1 + 1897 dx;x+l··, 

где под х подразумевается возраст (в годах), под Р - число живых 
соответствующего возраста по переписи (выравненное указанным выше 
способом), а под 1896 dx1x+1 - число умерших ·в 1896 г. 

Для возрастов 71-110 лет значения q х определялись посредством 
интерполирования по формуле Ньютона с разделенными разностями 36 

Ух "= Ух1 + (х - Х1) oI (Х1, Х2) + (х - Х1) (х - Х2)3П (Х1, Х2, ~з) + 
+ (х - х1) (х - х2) (х - хз) оIП (х1 , Х2, хз, х4) + 

+ (х - Х1) (х - Х2) (х - Хз) (х - xJ 8IV (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5), 

где Ух - искомая величина для данного возраста; 

х - этот возраст; 

х 1 Х2 ..• - возрасты, для которых определяемые величины уже 

имеются; 

ol, В 11 ••• - разделенные разности. 
За qво, qgo, q100 приняты отношения чисел умерших в 1896 и 1897 rr. 

в возрастах 75-84, 85---94 и 95-104 лет к удвоенному числу живущих 
в этих ,возрастах, а за q110 - отношение чисел умерших старше 105 лет 
к удвоенным числам живущих в этих возрастах. Для получения зна
чения qx в возрастах старше 110 лет было принято, что они представ
ляют ряд, возрастающий в геометрической прогресс-ии, знаменатель ко
торой равен 

~о.,г 
V q11of q100 . 

Величины средней продолжительности жизни определены обычным 
способом, без применения более точных формул для вычисления про
житого времени. 

В отношении обеих таблиц следует отметить, что, несмотря на вы
равнивание, они все же несколько шероховаты, особенно украинские. 
Для устранения . этого недостатка лучше было бы еще раз выравнять 
вероятность умереть, в особенности вследствие того, что при приведе
нии сумм выравненных чисел к суммам чисел невыравненных создались 

34 А. N е w s h о l m е, The Elements of VitaI Statistics, 3 ed., London, 1889, 
стр. 271-273. 

35 (0П Life-TaЫes - tl1eir Constructioп and Practical Application», «Jnurnal 
of the Roya] Statistical Society», voI. LXII, part III (1889), стр. 451-454. 

а5 О р р е r m а n п, Notcs оп Newton' s formulae for interpolation, «J ournal of 
the Institute of Actuaries», vol. XV, стр. 145. Подробное изложение см. Б. Ф. Мал е
ш е в с к и й, Теория и практика пенсионных касс 1 т. II, ч. I, Математическая статисти
ка, Спб., 1890. Вычисления пояснены на примере у С.А. Новосельского и в нашей работе
«Записки Соцiально-Економiчног6 Вiддiлу Укра'iнськоi Академi'i наук», т. I, Ки'iв, 
1923, стр. 17-62. 
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переломы в мерах на предельных возрастах (7, 24, 41, 58 лет). Для 
чи.сто научного изучения этот недостаток не имеет значения, но для це
лей страхования непосредственно применять такие таблицы не представ-
лялось возможным. 

Для того чтобы отметить характерные черты 

Общие замечания смертности в России в конце XIX в., мы приво-
относительно статисrики дим срав~нительные :материалы по 1 О разным 

детской смер1·нос.ти странам за периоды времени, наиболее б. ли~кие, 
в разных странах 

к 1896-1897 гг. Смертность за последние десяти-
.'Iетия имеет тенденцию .к довольно быстрому падению, что следуе~ 
принять но внимание при сравнениях. На,пример, белое мужское насе~ 
Jiение в Соединенных Штатах в 1900-1902 rr. имело среднюю продол
жительность жизни 48,23 года, а в 1909-1911 гг. - 50,23 года, женщн
нь1 - соответственно 51,08 и 53,62 года, т. е. приращение в год в сред
нем составляло 0,222 года для мужчин и 0,28 rода для женщин. В Гер
мании Р'Ост был еще более значителен. Средняя продолжителъ·ность. 
жизни мужчин для 1881-1890 rr. равна 37,17 года, а для десяти.петия 
1891-1900 rг. -40,56 года, у женщин - 40,25 и 43,97 года, т. е. продол
жительность жизни росла ежегодно в ~среднем на 0,339 года для муж
чин и на 0,372 года для женщин. Ясно, что величина ее в . России и 
на Украине после 1896-1897 гг. также росла и, нам думается, не в 
меньшей мере, чем за границей. 

Таблицы смертности для Германии, Англии и Швеции построены 
для целого десятилетия 1891-1900 гг., так что ·смертность в этих стра
нах рисуется в несколько менее благоприятном виде по сравнению 
с нашей, в то ж·е время для других стран изучаемая смертность отно

сится к периоду времени, более близкому к нам на 4 года (Австрия, 
Италия, Франция и Япония), на 5 лет (Соединенные Штаты и негры). 
а у индусов - даже на 9 лет. При выборе народо'В мы исходили из 
того, чтобы, во-первых, представить главнейшие страны Европы и, 
во-вторых, оттенить условия смертности в других частях света. 

Наибольшие различия в интенсивности смертности набшодаются 
в детских возрастах. Сравнение мер интенсивности смертности детей 
требует от нас большей осторожности в связи с тем, что дет,ская смерт
ность - одно из наиболее уязвимых мест даже в современной статисти
ке населения. И в странах Западной Европы наибольшая разниuа в 
интенсивности вымирания ·наблюдается в детских возрастах. И:=~ вr.ех 
новорожденных мальчиков в Рос-си.и доживало до 5 лет всего 55,6 % , 
в то время как в Швеции - почти 83 % , разница составляет 27,4 % , 
Для девоче~к эта ра.зница меньше - 25,~%. Но и ра1зличия между числа
ми мальчиков, доживающих до 5 лет, 1скаж,ем, 1в Германии и IПвеции 
достигает 13,8%, между Германией и Францией- 8,4%, между Фран
цией и Англией - 5,8 % . В литературе ставился вопрос, насколько мень~ 
шая детская смерти.ость, скажем Англии и Франции по сравнению с 
Германией, есть реальный факт, а не следствие своеобразной неполноты 
и дефектности статистических сведений. Несомненно, что многое зави
сит от сра;внительной полноты и точности сведений и отчасти от методов 
вычисления таблиц смертности з1 . 

37 Некотор"ых первичных статистических источников по демографии мы не нашли, 
вследствие чего приходится по временам пользоваться данными нз вторых рук. При
.водимые ниже сведения о смертности в иностранных государствах взяты нами из 

таблиu смертност~? напечатанных в «S.tatistik des Deutschen :Reichs», Bd. 200, «Deut
sche Sterbetafeln fur Jahrzehnt 1891 b1s 1900», Berlin, 1913 или J. G 1 о v er, UnJted 
StatesLife-TaЫes 1890, 1901, 1910and 1901-1910, Washington, 1921. 
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· При вычислениях смертности ДО 5 лет можно применить три спо
соба. Кроме смертных случаев, мо:жно использовать данные: 1) только 
о новорожденных, 2) т·олы<:о о живых по переписи, 3) о новорожден
ных и живых по переписи. Таким образом, от выбора того или иного 
:v1етода вычисления до известной степени зависит точность и сравни
мость результатов в том случае, когда указанные статистические мате

риалы неодинаковы по евоей ·точности. В Западной Европе сведении 
о рождаемости и смертности несомненно более точны, че:1.1 данные 
переписи, особенно для детей младших возрастов. Для конца XIX в., 
как полагает К. Баллад, ни один статистик не будет утверждать, что 
данные о новорожденных и смертных случаях «даже в наиболее пере
довых культурных странах точны более, чем на 0,001 » 38. Что касаетсн 
переписей населения, недостатки их могут двояко отражаться на табли· 
цах смертности. Во·первых, при большей или меньшей точности общего 
числа живых детей до 5 лет неправильным может быть их распреде· 
ление по возрасту. Например, из статистических изысканий для Англин 
видно; что число детей с.таршего возраста больше, чем оно доJ1жно 
быть согласно вычислениям на основании соответственных чисел ново~ 
рожденных и смертных случаев. Такие числа, конечно, не :могут быть 
непосредственно применены 1при вычислениях смертности, и потому со

вершенно правильно ими пользуются только разве в качестве корректи
ва при построении таблиц смертности для детских возрастов 0--4 лет· 
на основан11и чисел новор·ожденных и смертных случаев 39• Не следует, 
однако, упускать из виду, что при переписях населения вполне возмож-

ны также более частые пропуски малолетних детей, чем ·взрослых. Ста
тистические исследования не раз показывали это для раз·ных стран 40. 

Объясняется это тем, что среди населения не повсеместно распростра
нено убеждение о необходимости вносить в формуляры и малолетних 
детей, а также отчасти тем, что в известных случаях п~ря:,..10 скрывают 
детей, особенно незаконнорожденных. 

Недостоверностью данных переписей для детских возрастов и· сле
дует объя-снить то, что, по общему правилу, для первых лет жизни онн 
совершенно не применяются, пользуются только числами о новорож:ден-

Вследствие этого возможны некоторые недоразуыения, которые имеют l\1есто 

и у нас. Числа cpeд11eii продолжительности ·жизни для Франции по немецкому источ
нику ниже, чем по американскому (примерно на 0,4 и 0,5 года), хотя свои сведения 
они берут из одного и того же французского источника· («Resultats statistiques du 
recensernent de 1901», t. IV), числа же доживающих у них одинаковы. Мы берем дан· 
вые из американского источника. 

зs с. В а 1 1 о d, Die Lebensfahigkeit der stadtischen und landlicl1en Bev61ke· 
ruпg, Leipzig, 1897, стр. 16. 

39 А. N е w s h о 1 те, The Elements of Vital Statistics, 3 ed., London, 1899, 
стр. 270; Т. Е. На у ,v а r d, Оп Life - ТаЫеs - their Construction and Practical 
Application, «Journal of the Royal Statistical'Society», t. LXII, р. III (1899), стр. 451. 

На те же неточности в общей форме указывает также Г. Вестергорд (Н. Wester· 
gaard), «Die Lehre vоп der Mortalitat und Morbilitat», 2 Aufl., Jena, 1901, ст.р. 20 .. 

• 0 Э. Левассер (Е. Levasseш) на сснсвании се-поставления чисел нсвпрожденных и 
смертных случаев установил. что ·во Франции во время переписи 1886 г. пропущено около 
100 ООО детей 0-2 лет. Он полагает также, что перепись 1886 г. еще менее точна 
в этом отношении, чем перепись 1876 г., вследствие ноного метода исчисления на
селения. «La population fraщaise», vol. 2, Paris, 1891, стр. 264-265. Равным образом 
и перепись Германии 1880 г. дает подобную же картину для детей 0-2 лет. 

По замечанию К. Беккера, в переписях 1875 и 1880 гг. пропущено 60-70 тыс.· 
детей (2,5%). См. «Monatshefte zur Statistik des Deutschen R~i~hs», 1887, Heft Х !· То ж~ 
находим в Италии для переписи 188 t г. «Studi su11a compos1z1one della popolaz1one per 
eta in Italia е in altri stati secondQ gli ultimi censimenti», «Annali di Statistica» (1885). 
Ср. G. v. М а у r, Statistik und Gesellschaftslehre, Bd. 2, 2 Aufl., Tiiblпgen, 1922. 
стр. 97. 
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ных и смертных случаях 41 ; Наибольшее практическое значение для су
ждения о достоверности мер детской смертности у разных народов при
обретает, таким образом, текущая регистрация, данн1:1е которой везде, 
за искточением населения некоторых вероисповедании ,в России, могут 
рассматриваться как :значительно более точные по сравнению с данны
ми переписей. 

К. Баллад в «Grundriss der Statistik» (Berlin, 1913) на стр. 54 пи
шет: «В Англии число доживающих до 20 лет приблизительно на 10%' 
выше, чем в Германии, однако это более благоприятное число в Англии 
(как, впрочем, и во Франции) фиктивно. Это следствие уже упомяну
той выше менее полной регистрации новорожденных и умерших в тече
ние первых 6 недель жизни». На стр. 46 той же работы находим причи
ну, которая, по-видимому, привела К. Баллада к этому заключению. Он 
указывает, что от.ношение полов у живорожденных в Германии с 1870 r. 
незначительно колеблется, причем на 100 девочек приходится 105-
105,5 мальчика. В Англии и Франции отношение это ниже. Оно прибли
зительно равно 104,5. «Очень вероятно, что, в результате менее точной 

· регистрации, некоторая часть преждевременно (до 6 :недель после рож
дения) умерших младенцев вовсе не регистрируется». Если на 1 ООО рож
дений незарегистрированными остаются 50 лреждевременно умерших, 
отношение новорожденных мальчиков .к девочкам снижается со 105 
до 104. «Таким образом, очень вероятно, что общие коэффициен
ты рождаемости в Англии и Франции на 1/ 20-1/ 25 показываются ниже, 
а смертность грудных младенцев ниже 1На 1/ 3- 1/ 4, откуда следовало бы. 
что обычное воззрение о незначительности детской смертности в Англии 
должно быть радикально пересмотрено». По-видимому, К. Баллад 
полагает, что, исходя из более низкого отношения числа живорожденных 
мальчиков к девочкам, можно заключить о большей неправильности 
регистрации новорожденных. Он считает «очень вероятным» судить да
же относительно возможного процента пр,опусков при регистрации рожде

ний и смертей. Мы думаем, что если бы действитель,но было доказано, чт10 
движение населения в Англии и Франции регистрируется с большими 
дефектами, чем в Германии, главная мас,са пропус,1<0в падала бы на 
возраст до ,обязательной регистрации. Однако только в Англии срок 
обязательной заявки о рождении растянут на 6 недель, во Франции 
она должна быть сделана в течение 3 дней. Таким ·образом, если 
и есть пропуски в обеих странах, они не могут быть одинаково отнесены 
только за счет срока. обязателыюй заявки. Прямого доказательства 
таких значительных пропусков у К. Баллада мы не находим, есть толь
ко. косвенные, т. е: сопоставление чисел живорожденных разного пола. 

Не говоря уже о том, что разница вообще незначителына, такое от1но
шение зависит также от степени распространенности в стране искус

ственных рождений. Имеются косвенные доказательства, что в этом слу
чае К. Баллад вряд ли прав. Как указывает Э. Бляшке, в Англии за 
время с 1844 по 1893 г. число новорожденных мальчиков на 100 девочек 
упало со 106,4 до 104 ( см. Е. В 1 а s с h k е, Vorlesungen йЬеr mathema
tische Statistik, Leipzig, 1906, стр. 25). Если быть последовательным, 
следует допустить, что этот факт объясняется прогрессивным ухудше
нием статистической регистрации новорожденных. Несравненно есте
ственнее было бы его объяснить все растущей распро~траненностью 
абортов, а отчасти также неодинаковостью методов регистрации 
мертворожденных детей. Мальчики по своей природе менее жизнеспо
собны, чем девочки, и потому вместе с распространением абортов среди 

41 Н. W е s t е r g а а r d, Die Lehre von der Mor.talitat und MorЬilitat, стр. 175. 
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населения отношение живорожденных мальчиков к девочкам должно 

снижаться 42 • 

Неодинаковость регистрации мер-гворожденных и даже самого 
этого понятия может вносить более или менее значительные различия 
в числа доживающих до 5 лет даже в случае полноты статистической 
регистрации. Статистика их вообще одно из самых слабых мест демо
графии. Прежде всего трудно установить границу между мертворожден
ными и абортом или искусственным рожде-нием. С друtой стороны, само 
понятие «мертвор·ожденного» истолковывается в р~зных странах по

разному, причем существуют довольно значительные различия при уста

новлении времени, которое ребенок прожил после своеrо рождения. 
Г. Вестергорд указывает, что с 1860 г. в Дании под мертворожденным 
понимают ребенка, родившегося без признаков жизни. Однако раньше 
в число мертворожденных включали также детей, проживших не более 

24 часов, и такая регистрация встречается во многих других странах. 
Во Франции, Голландии и Бельгии мертворожденными считаются все 
дети, умершие до момента регистрации их как новорожденных (3 дня). 
В Испании многие живорожденные дети, умершие до крещения, реги
стрируются как мертворожденные. Наоборот, в Австро-Венгрии, как 
полагают, много фактически мертворожденных детей, над которыми был 
все же совершен обряд ,крещения (eine Nottaufe), заносили в живо
рожденные 43• Таблицы смертности строятся обычно только для живо
рожденных, и потому указанные обстоятельства не могут не отразить
ся на окончательных выводах. Разница при этом в разных странах 
достигает значительной величины. Ею до известной степени можно 
объяснить различия в детсКО·Й смертностти до 1 года, наблюдаемые 
в ряд~ стран. Положение, в общем, оставалось таким же и до конца 20-х 
годов ХХ в. Королевское статистическое общество в Лондоне учредило 
особый Комитет для изучения приемов, применяемых в разных стра
нах при регистрации рождений, мертворожденных и смертных случаев 
детей. Доклад Комитета появился в 1912 г. и с дополнениями отпеча
тан в журнале Общества 44• В нем констатируется большое разнообра
зие как раз в приемах установления факта мертворожденности. На сес
сии Международного статистического института в Вене в 1913 г. вопрос 
этот подвергся обсуждению, и единогласно принято было пожелание 
предложить международным медицинским организациям выработать 
определение для мертворожденных; организована была также комис
сия, на которую возложили изучение вопроса о статистике рождаемо

сти и мертворожденных и выработку предложений в целях ее улучше
ния. Война помешала довести до конца работы этой комиссии Инсти
тута. 

О разнообразии способов трактования смертных случаев на пер
вом году жизни в связи с мертворождениями ясно говорят также числа 

последних в разных странах, отнесенные на 100 рождений, которые мы 
заимствуем из Статистического ежегодника Международного статисти
ческого института и «Statistisches J ahrbuch fi.ir das Deutsche Reichs» 
1926 и 1927 гг. 

42 См. замечательное исследование А. А. Ч у п р о в а, Zur Frage des sinkenden 
Kпabeniiberschusses unter den ehel ichen Geborenen, доклад Х IV сессии Международ
ного статистического института, «Bulletin de 1' Institut International_ de Statistique», 
t. ХХ. livr. 2, La Науе, 1916, стр. 378-492. 

,з Н. W е s t е r g а а r d, Die Lehre von der MortalШit und Morbilitat, стр 328 -329. 
44 «Journal of the Royal Statistical Society», vol. LXXVI, part I (1912). Извле

чения из неrо напечатаны в «Anпuaire International de Stati.stique, puЫie·par I'Office 
Permaпent de 1' Institut Iпternational de Statistique», II, La Науе, 1917, ·стр~ V-VI. 

13-1048 
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Числа послево~нные для некоторых стран остались примерно теми 
,ке, что и до войны (Дания, Италия, Швеция). В Германии они повы
сились, в Японии и Франции упали. Являются ли изменения чисел след
ствием изменений в приемах статистической регистрации и самого 
понятия мертворожденности на основании известных нам материалов. 

сказать невозможно. Следует отметить, что Англия, Шотландия и Ир
ландия вовсе не публикуют чисел мертворожденных. 

В общем, следует признать, что если при вычислениях смертности 
детей обращаются к данным переписи, то это может послужить источ
ником ошибочных· заключе:ний вследствие несовершенства регистра
ции 45. С другой стороны, к неправильным заключениям может приве
сти метод вычисления смертности детей на основании чисел новорожден
ных и смертных случаев, в особенности если те и другие записи неоди
наково достоверны в сопоставляемых странах (или по отношению друг 
к другу). Таким образом, в связи с недостатками материалов избран
ный для вычислений метод может внести сомнительный элемент в рас
чет смертности малолетних детей. 

Австрия 
Бельгия 
Венгрия 
Германия 
Дания 
Испания 
Италия 
Норвегия 
США 
Франция 
'ilвеция 
Япония 

Таблица /. Процент ,1,1.ертворожденных среди всех новорожденных 

ТаЫе _ 1. Pourcenfage des morf-nes parmi foufes les naissances 

/ Из 100 новорожденных было мертворожденных 
Mort-nes par 100 naissances 

1-----·--··-·· - . -··· ... 
Страны 

Pays [ 1
8fg05f 1910 / 1911 11912 : 191 З , 19141192411925 ! 1926 

а 1 1 i 3 j 4 1 5 i 6 1 1 н-,--;-· 

Autriche 
Belgique 
Hongrie 
Allemagne 
Danemaгk 
Espagne 
Italie 
Norvege 
Etats-Unis 
France 
Suede 
Japon 

2,73 
4,41 
2,10 
З,14 
2,41 
2 "402 

4:18 
2,43 
3,423 

4,55 
2,so 
9,,s 

2,46 
4,34 
2,07 
2,113 
2,31 
2,44 
4,21 
2,27 

4,44 
2,41 
8,42 

2,42 
4,21 
2,оз 
2,02 
2,31 

2,48 
4,16 
2,23 

4,30 

2,46 
8,JR 

2,41 1 2,4R 1 3,~ 
4,35 ! 4,зя 
2,оо 2111 

2102 2,os 
2,30 2,34 
2,55 2,01 
4,о3 4,01 
2,20 2, IIJ 

2,44 
7.RЗ 

2,41 
7,75 

2,оз 
2,ов 
2,3() 
2,оо 
4,t() 
2, 17 

7,46 

4,2 

4,о4 

5,о 

3,5 
<) - 2,в 
з:; i ·3,з 

1 

2,о ! 
4,1 1 · = 

1 

3,о 1 3,в 
2,4 i 
5,r, ) 

1 

1 1923 r. 
2 1901-1905 гг. 
3 Штат Массачузетс; 1886-1895 rг. E1at d е Massacbusetts. 
4 Во всех штат~х США, где имела место регистрация мертворожденных. 

Dans tous Ies etats des Etats-Unis ой les mort-nes etaient enregistres. 
5 1899 -1905 гг. 

Для того · чтобы лучше отметить особеююстн 
ИнтеJJсивность смертности смертности населения в разных странах мы кро-

в разных странах:. ' ' 
Мужской пол ме числа доживающих, приводим также вероят-

ность дожить, помноженную на 100 ООО, и табли
цу _с указанием порядка стран по величине этих вероятностей для каж

дого приведенного возрастного периода. 

До 1 года в России конца XIX в. доживало немного больше 70% 
новорожденных мальчиков· (70,2%), в то время как в Швеции, даже 
для более раннего периода времени наблюдения, число их значитедьно 

45 См. Г. Майр, Статистика и обществов_едение, т. II - Статистика населения, 
Спб., 1901, стр. 364. 
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больше ( 88,9 % ) . В Индии детская смертность значительно боJ1ьше, 
чем в России, ибо там, на 9 лет позже, доживал всего 71 % 
мальчиков; у негров для периода, на 5 лет более поз"1.неrо, чем у нас, 
из lOU новорожденных доживало до 1 года 74,7%. Бросается в ·глаза 
чрезвычайно высокое число доживающих мальчиков у японцев. Оно 
на 1,5% выше, чем в Англии (84,3 и 82,8). Статистика мертворожден
ных в Японии дает сравнительно очень высокие числа, и потому эта 
причина различий в интенсивности ·смертности на первом году жизни 
вряд ли имеет существенное влияние, тем более, что статистики :мертво
рожденных в Анrлии нет. Таблицы смертности для Японии, взнтые нами 
из американскоrо источника, вообще имеют несколько неопреде.пенный 
характер. Первая всеобщая перепись в Японии была в 1872 г., вторая -
в самое последнее время. Для какоrо населения, на основании каких 
материалов и как вычислены были таблицы смертности, сведений мы 

. не имеем. Возможно, что вычисления сделаны не для всего населения 
Японии, а для отобранных масс его; в таком случае таблицы эти непри
годны в качестве сравнительного материала для изучения смертност,и 

в разных странах. Не следует, впрочем, забывать, что они относятся ко 
времени, на 5 лет более близкому к нашему, чем английские. Числа 
мальчиков на Украине, дол::ивающих до 1 года (76,6 % ) , больше, чем 
в Австрии (75%) и даже Германии. Разница между числами до·живаю
щих мальчиков во Франции, Англии и Италии очень невелика (83,7, 
82,8 и 82,5%). Соединенные Штаты более всего приближаются к Шве
ции (86,4%) (см. табл. II, III, IV, V). 

Различия в интенсивности смерт:ности на втором году жизни, естс
ствеН1но, по своей абсолютной величине значительно меньше, чем на 
первом. И здесь наибольшую жизнеспособность нахо~им в Швеции, где 
мальчиков умирало в год всего 3%, в то время как на проти-вополож
ном полюсе стоит Россия (10%) и Индия (9,1%). За ними следуют 
Украина (8,4%), негры (7,7%), Италия (7,6%) и Австрия (6,4%). Срав
нительнЕ) небольшап смертность мальчиков на втором году жизни во 
Франпии (3,4 % ) , Соединенных Штатах (3,5%) и Японии (3,7 % ) . Она 
довольно значительна в Англии (5,3 % ) , даже несколько выше, че1,r 
в Германии (5,2%). 

Ряд стран (Соединенные Штаты, Швеция, Франция и Англия) весь
ма незначительно отличается друг от друга по смертности мальчиков 

2-3, 3-4 и 4-5 лет, причем интенсивность смертности у них мини
мальная. Даже на третьем году жизни разница по смертности между 
Германией и Японией невелика по сравнению с пер.вой группой, а для 
четвертого года жизни приближаются к ней Австрия, Италия и негры. 
Наибольшую смертность в этих возрастных периодах имеет Индия. 

Наименьшую смертность в пятилетнем периоде (5-9 лет) имеет 
Англия, где за все 5 лет умерло всего 2,11% мальчиков, Соединенные 
Штаты и Франция (2,2 % ) , Япония и Германия (2,6%), Швеция 
и Италия (3. % ) . Максимальная смертность имела место в Индии 
(9,2%), отчасти в России (6,3%), на Украине (5,5%) и у негров (4,1%). 

В окончательном итоге до 5 лет доживало в Швеции почти 83% 
новорожденных мальчиков, в то время как в Индии всего 55,3%. Еще 
большие различия имеют место в числах мальчиков, доживающих до 
1 О лет - конца специфической детской смертности. В Швеции доживают 
80,6 % мальчикО1в, в то время как в Индии всего около половины ново~ 
рожденных (50,2 % ) . Немного больше половины доживало и в России 
(52,1 % ) , на Украине население вымирало все же значительно меньwе, 
так что число мальчиков, доживающих до 10 лет, не так уж значитель
но отличается от Австрии (59,4 и 64,1 % ) , для которой таблицы смерт-

13* 
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Смертность в России и на Украине 

Таблис~а !I. Числа доживающих (lx)· Мужской пол 
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ности относятся ко времени на 4 года позднее. Сравнительно невелики 
числа мальчиков, доживающих до 1 О лет, в Германии (67,4 % ) , в то 
время как величина их значительно выше в Англии (73, 4 % ) , особен
но же· во Франции (75,9%) и в Соединенных Штатах (78,8%). Детская 
смертность у негров очень высока: до 10 лет доживают у них 61,7% 
мальчиков. Значительно большая интенсивность смертности была в 
Индии и притом для более позднего времени. Число доживающих в Рос
сии и на Украине тоже меньше числа доживающих у негров, но они 
относятся ко времени, более раннему на 5 лет. Разница между неr·ра
ми и русскими мальчиками составляет 9,6%, а для Украины - всего 
2,3%. Улучшение экономических, культурных и санитарных условий, 
которое влечет за собой 'уменьшение смертности, в первую очередь и 
главным образом отражается на интенсивности смертности в детских 
возрастах. Вследствие этого, на наш взгляд, имеются все основания 
тrолагать, что не только на Украине, но и во всей Европейской России 
емертность в детских возрастах в 1900-1902 гг. была не больше, а, 
по всей вероятности, меньше ·смертности у негров Соединенных 
Штатов.46~ 

46 Даже общие коэффициенты смертно:ти для обоих полов в Европейской Рос· 
сип i.90-0-1902 гг. уменьшйлись по сравнению с lВ-96-1897 гг. на·2,9%, а на Украи-



Смертность в Е. России и на Украине в конце Х! Х в. 197 

Таблица II !. Вероятности дожшт, (рх), умножеш1ые на 100 ООО. Мужской по.~ 
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Таблица IV. Место, занимаемое разнь~.ни странами по интен.сивн.ости вымирания 
в отдельн.ых возрастн.ых группах. Мужской пол 
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не - на целых 5,4%. Интенсивность же Еымирания в детских возрастах снизилась, 
очевидно, зна:ч:ительно больше. См. наши таблицы смертности для ropoд,.o"Ft за разное 
время (глана V). 
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Таблица V. Вероятности умереть в процентах к величинам для Швеции. Мужской пол 
ТаЫе V. Pourcentage des quotients de morft1lite par rapport а сеих pour 
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За 10 лет в Германии, Англии и Швеции имела место такая эволю
ция интенсивности смертности мужского пола. Вероятность у ново
рожденного мальчика умереть до 10 лет по таблицам смертности для 
1901-1910 гг. меньше такой же вероятности по таблицам для 1891-
1900 гг.: в Германии-на 16,7%, в Англии-на 17,5%, в Швеции-
на 21,6%, в то время как коэффициент общей смертности стационарно
го мужского населения снизился: в Германии - всего на 9,5%, в Анг
лии - на 9%, а в Швеции- только на 6,6%. То же, хотя и в более 
слабой степени, установил К. Баллад для Англии, Франции и Пруссии, 
но для более отдаленной эпохи. Он также констатировал, что прогресс 
идет главным образом за счет уменьшения смертности в молодых воз

растах 47• 

Из 12 изучаемых нами стран ни одна .t-1e сохранила своего отно
сительного места в ряду других по величине детской смертности маль
чиков до 10 лет. Наиболее устойчиво занимает свое место Германия 
(и Украина), которая в возрастных группах для 2-5 и для 5-9 лет 
занимает одно и то же место (8-е) и только для первого года стоит на 
5-м месте. Это обстоятельство как будто в известной мере подтверж
дает приведенное выше мнение К. Баллада о роли менее полной ре
гистрации новорожденных и умерших в других странах в течение пер

вых 6 недель жизни ребенка, из-за чего уменьшается число доживаю
щих в Германии относительно стран с неполной регистр·ацией. Одна
ко порядковые числа Англии, на неполноту регистрации которой ука
зывает в первую очередь К. Баллод, а особенно Франции, противоре
чат его точке зрения на сравнительную ,интенсивность смертности в 

дет,ских ~возрастах в эт,их трех странах. Правда, АНtrлия стоит .ниже 
Германии на втором году жизни (7-е место), но уже на третьем году 
и в последующих возрастах она занимает 9, 10 и даже 12-е место. 
Франция же только у мальчиков до 1 года занимает 9-е место, а по
том 11-е (3 раза) и 10-е место (2 раза). В двух, правда, наиболее 
важных возрастных периодах Швеция по величине смертности маль
чйков занимает последнее (12-е) место (0-1, 1-2 го~да); Соединен
ные Штаты занимают его даже 3 раза (2-3, 3-4 и 4-5 лет), а Ан
глия 1 раз (5-9 лет). Очень устойчиво также положение Украины: 
в пяти случаях для возрастов 1-9 лет она занимает 3-е место и лишь 
для мальчиков 0-1 года среднее место (6-е); Россия в возрастах О-

47 См. С. В а 1 1 о d, Die mittlere Lebensdauer in Stadt und Land, Leipzig, 1899. 
<'Тр. 24. 
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2 лет имеет максимальную смертность ( 1-е место), а в других случаях 
стоит на 2-м месте, меняясь, таким образом, с Индией. 

Иную картину по интенсивности смертности мужчин представляет 
собой возрастной период 10-19 лет. Минимальную смертность, как 
и для предыдущего пятилетнего периода, имеет Англия. Из числа маль
чиков, доживших до 1 О лет, умирает до достижения ими 20 лет всего 
3, 1 % . За ней следует Германия (3,4 % ) , Соединенные Штаты (3,5%) 
и Италия (3,8%). На 1-м месте по максимальной смертности стоит 
Индия (12,7%), а за ней следуют негры (8,1 % ) и Украина (5,70/о), гд.е 
вероятность умереть, правда, всего на 0,4% больше, чем в России. Мак
симальное различие (Англия-Индия) достигает чрезвычайно большой 
величины для этого возрастного периода (3,1 и 12,7%), несмотря на то 
обстоятельство, что таблицы смертности для Индии относятся ко време
ни, на целые 1 О лет более позднему. 

Интересно .отметить возраст, в котором люди подвергаются на
именьшему риску умереть. Различия его по разным странам невелики, 
различия же между минимальными вероятностями умереть в течение 

года весьма значительны ( см. табл. VI). 
Бросается в глаза чрезвычайно низкий возраст, в котором наблю

дается наименьшая смертность: в Англии - 10 лет для обоих полов, 
. у негров для женщин он равен даже 9 годам, у японок- 10. Однако 
две последние национальности являются народами южными, где чело

веческий организм созревает скорее; впрочем, в Индии для обоих полов 
минимальная смертность наблюдается в 12 Jieт. Возможно (и вероят
но), что это просто результат интерполяции, применяемой при состав
лении таблиц смертности. 

Таблица VI. Возраст 1,шни1,~альной с.+tертности и наименыu:tе вероятности 
у,иереть в течение года 

(q х х 100 ООО) 

ТаЫе V ! . Age de moindre mortalite et quotients minimes de morfalitc 
(qxXJOOOOO) . 

- ---- ·-------

------

Е. Россия 
Украина 
Австрия 
Германия 
Италия 
<рранция 
Англия 
Швеция 
США 
Япония 
Индия 
Негры США 

Страны 
Pays 

Russie d' Europe 
Ukraine 
Autriche 
Allemagne 
Italie 
France 
Angleterre 
Suede 
Etats-Unis 
Jароп 
Inde anglaise 
Negres des Etats-

Unis 

Мужской пол 
Sexe masculin 

[,.. 
u 
C'\S 
о. 

8~ 
с:о <: 

14 
14 
13 
13 
13 
12 
JO 
14 
11 
1 1 
·12 
10 

с 
о 
о 

о 
о 

х 
~ 

r::::-

2 

442 
489 
310 
254 
290 
284 
214 
317 
265 
316 

1 190 
628 

Женский пол 
Sexe f eminin 

F-< 
tJ 
С1:1 

0..(1.) 
8oD 
с:о .сз:: 

з 

14 
13 
12 
12 
13 
11 
10 
12 
11 
10 
12 
9 

1. 

о 
о 
о 

о 
о 

х 
r::::-~ 

500 
565 
424 
295 
361 
323 
231 
362 
246 
377 

1230 
770 

!с 

Нам предстаrвляется, что вообще эатрудн.ит~1ьно делать О'Кончатель-
ное заключение об отдельных годах жизни для молодых возрастов 
главнriм образом из-за неодинаковых методов интерполяции статисти-
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ческих данных, а для пожилых и старческих также вследствие н~точ

ности показаний возраста 48• 

Так как различия в величине смертности соседних возрастов 10~ 
14 лет вообще очень невелики и та~ как таблицы смертности интерпо
лированы по-разному, нам представляется возможным, что и в неко

торых других странах возраст наименьшей смертности отчасти может 
зависеть также от принятого метода интерполирования. Косвенное 
подтверждение сомнительности результатов находим в очень больших 
различиях минимальной вероятности умереть. Наименьшую величину 
для мужского (и женского) пола имеет Англия 49, где из 100 ООО маль
чиков 10 лет умирает за год всего 214 душ. Затем следуют Германия 
(254), Соединенные Штаты (265), Франция (284) и Италия (290). 
Максимальные величины находим в Индии (1190) и для негров (628). 

20 лет обычно принимают за начало полноценных производитель
ных человеческих возрастов при международных сравн~ниях. Полез
ным представляется поэтому знать, с как·им максимальным запасом 

мужских рабочих сил выступает каждое поколение сравниваемых 
стран. До 20 лет до:живает в Индии при одном и том же числе ново
рожденных всего 56,65% мужч·ин .по сравнению со Швецией, а в Рос
сии - 63,79 % ; вторую группу стран составляют: Украина (72,4 % ) , 
негры (73,34%) и Австрия (79,35%); третью-Германия (84,09%) 
и Италия (85,99 % ) ; четвертую - Англия (92 % ) , Япония (92, 18 % ) 
и Франция (94,3%); разница между Соединенными Штатами и Шве
цией всего 1, 78 % . 

Десятилетие для мужчин в цветущих возрастах, т. е. от 20 до 29 
лет, отличается в ряде стран большими особенностями. Такое же от-. 
носительное место, что и для периода 10-19 лет, сохраняют страны 
с максимальной и минимальной смертностью: Индия ( 1-е), негры 
(2-е), Италия (9-е), Германия· ( 11-е) и Англ.ия ( 12-е). Значительно сни
зилось место Франции (с 8-го на 5-е) и отчасти Австрии и Японии, в 
то время как Швеция, Россия и Украина подвинулись вперед на 3 
места, причем обе последние страны заняли в ряду прочих средние 
места (7-е и 6-е). Максимальная разница между вероятностями до
жить от 20 до 29 лет (Англия-Индия) ·доходит до 12,8%, что пред
ставляет собой для этого воэрастного периода очень значительную 
величину. Различие между Англией и Германией ничтожно- всего 
0,3 % ; невелико оно также и для Швеции ( 1 % ) , Италии ( 1, 1 % ) , Сое
диненных Штатов (1,5%), да и для России, Украины, Франции, Ав
стрии и Японии различие лежит в пределах от 1,7 до 2,6 % . 

Период 30-39 лет вносит свои изменения в порядок вымирания 
мужчин в разных странах. Сохраняют свое относительное место толь
ко Индия (1-е) и негры (2-е), остальные его переменили. Минималь
на смертность в Швеции, которая сохраняет свое место до 80 лет; 
за нею следует Италия (до 60 лет); Украина поднимается на 10-е ме-

48 На влияние, оказываемое различием методов построения таблиц смертности 
в разных странах, обратил внимание в последнее время итальянский статистик 
Ф. Винчи. См. его доклад XVI сессии Международного статистического института: 
F. V i пс i, Per l'uniformita пеi metodi di costruzione delle tavole di mortalita, «Bul
letin de 1' Institut International de Statistique~. t. XXII, 2 livraison, Roma, 1926, 
стр. 503-515. 

49 О таблицах смертности для Англии и Уэльс·а 1881-1890 гг. Г. Вестергорд 
отметил, чтоло ним смертность для 10-14 лет очень низка и что подобную смертность 
можно встретить весьма редко среди общего народонаселения. Ему кажется, что ве
роятности умереть получились такими низкими от чрезмерной интерполяции. Под
тверждение этому он находит в срав.нении чисел, харак-rеризующих смертность пя
тилетних воз.растных групп 10-14 лет по первичным статистическим даннрrм и полу
ченную из таб.лицъ1 смертности. См. «Die Lehre von der, Mortalitat», стр. 206-209 ., 
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сто, а Россия опускается на 5-е. Очень значительно поднялась Япония 
(с 3-го на 8-е место), а Англия о.пустилась с 12-го на 7-е место.· Мак
симальное различие в вероятностях дожить (Швеция и Индия) дости
гает еще больших размеров - 17,35 % . Вероятности для Швеции и Ита
лии почти одинаковы, как и для Украины и Германии, причем послед
ние страны отличаются от Швеции меньше чем на 1 % . Немногим боль
ше различия для Японии, Англии, Австрии, всей Европейской России, 
Франции и Соединенных Штатов ( 1,5-2 % ) . 

Следующее десятилетие 40-49 лет не вносит существенных изме
нений в порядок смертности мужчин в большинстве стран. Свои отно
сительные места сохраняют четыре страны с максимальной и мини

мальной смертностью (Индия, негры, Швеция и Италия); три страны 
изменили свое место, подвинувшись на одно место в ту и.rш .1.ругую 

сторону; вновь значительно снизили места Англия ( с 7-го на 3-е), Ук
раина и Германия (на 3); повысили места Соединенные Штаты 
(с 3-то на 10-е) и Франция (с 4-го на 8-е). 

Десятилетний период 50-59 лет еще более похож на предыду
щий. Свои относительные места сохраняет уже большинст,во стран 
(семь): Швеция (12-е), Италия (11-е), Соединенные Штаты (10-е), 
Германия (6-е), Англия (3-е), негры (2-е) и Индия ( 1-е); другие из
менили их, ·Подвинувшись, по общему правилу, на одно место в ту или 
другую сторону. Максимальное различие в вероятностях дожить 
(Швеция и Индия) почти достигает 25%, да и для других стран раз-
личия значительно больше, чем в предыдущих зрелых возрастных пе
риодах. Разница не :превышает 5% только для Италии, Соединен
ных Штатов, Франции и Украины . 

. Интенсивность смертности мужчин для возрастов старше 60 лет 
представляет собой довольно -пеструю картину. Трудно утверждать, 
что она вполне соо-гветствует действительности, ибо смертность в по
жилых и старческих возрастах - предмет, мало изученный: до cer-o 
времени. С одной стороны, данные переписей и текущих записей де
фектны вследствие неправильных показателей возраста, а с друrой
число стариков в некоторых странах чересчур незначительно. Это при
вело к тому, что смертность для старческих возраста~ обычно вычис
ляется не на основании чисел живущих и смертных случаев, а путем 

применения аналитических формул. Специальные исследования смерт
ности стариков, произведенные статистическими бюро Норвегии, Швей
царии и Швеции, страдают тем, что поле наблюдения чересчур узко, 
ибо страны эти невелики по своим размерам 50• 

Для того чтобы оттенить своеобразие интенсивности смертности 
в изучаемых странах, мы приводим в табл. V относительные величины 
для наиболее интересных возрастных периодов 0-1, 0-9 лет и для 
людей в рабочих возрастах 20-59 лет. За 100 принята нами вероят
ность умереть в течение соо11ветствующего периода времени в стране 

наименьшей смертности (Швеции). 
Наибольшие различия в интенсивности смертности имеют место 

на nервом году жизни. Здесь находим чрезвычайно большие числа из
быточной смертности и для богатых и культурных стран. Так, даже 
в Соединенных Щтатах, и притом лет на 5-6 позже, умирало грудных 
детей мальчиков на 22,48 % больше, чем в Швеции, а ,во Франции - да
же на 47,31, % , в Англии-на 55,07%. Смертность мальчиков -в возрасте 
до 1 года превышает шведскую более чем вдвое на Укра1ине (210,96%), 

118 См. Н. W е s t е r g а а r d, Mortality in extrerne old age. «Econornic Journal), 
1899; Die Lehre· von der Mortalitat und Mcrbilitat, 2 Aufl., Jena, 1901, стр. 209-214. 
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в Германии (211,Щ%), в Австрии (225,32%), у негров (228,51%), в Ин
дии (261,64 % ) и в России (268,88 % ) . Особенно поражает число избы
точной сме-рт.ности в Германии, которое, правда в очень незначитель
ной мере, больше числа для Украины. Сравнительно невелика избыточ
ная смертность мальчиков_ японцев ( 41,53 % ) . Она ниже не только 
итальянской, но также английской и французской. 

Различия в интенсивности вымирания во всех детских возрастах 
(0-9 лет) меньше, чем на первом гqду жизни. Почти одинаковую из
быточную смертность по сравнению со Швецией имеют мальчики на 
первом году жизни и в периоде от рождения до 10 лет на Украине и в 
Италии, отчасти и в Индии, различия невелики также в России. Очень 
улучшилось положение в Германии, где избыточная смертность маль
чиков 0-9 лет составляет 67,86 % , в то время как у грудных детей 
она доходит до 111,1 %, а также в Англии (36,68 и 55,07%) и в Японии 
(29,17 и 41,53%). Максимальное улучшение находим, однако, в Сое
диненных Штатах, где мальчики до 10 лет имеют избыточную смерт
ность всего 9, 19 % против 22,48 % для грудных детей; равным образом 
почти вдвое уменьшилась она и во Франции (23,75 и 47,31 % ) . 

Чрезвычайно любопытны числа, характеризующие избыточную 
смертность мужчин в рабочих возрастах 20-59 лет. После 20-летнего 
вымирания большинство слабых в силу наследственности организма 
отошли и остались в живых только более жизнеспособные. Однако чи
сла наши показывают, что социальные условия, в частности своеобра
зие хозяйственной жизни и культуры разных стран и народов, оказы
вают порой колоссальное влияние на интенсивность смертности. Так. 
Индия имеет избыточную смертность в рабочих возрастах у мужчин 
( 126,48%), мало чем отличающуюся от числа для детей 0-9 лет 
(156,12%). Равным образом не так отличаются числа и у негров 
(74,63 и 96,87%). Остальные страны имеют значительно меньшие чис
ла и к тому же, по общему правилу, не очень значительно отличающие
ся друг от друга. Бросается в глаза лишь чрезвычайно малая избы
точная смертность мужчин в рабочих ~возрастах ,В Италии--~всего 5,8.%. 
Прочие страны имеют от 20,57% (Соедwненные Штаты) до 32,46 % (Ав
стрия). Числа д.р.я Украины, Франции и Германии по1:1ти одинаковы 
(24-25%). Для всей Европейской России избыточная смертность 
больше на 5-6 % . 

В заключение рассмотрим овоеобразие интенсивности смертности 
всего мужского населения в разных странах. Как известно, лучшим 
мерилом общей смертности явQiяется таы называемый коэффициент 
смертности стационарного населения, т. е. такого, у которого меры 

смертности остаются неизменными, где рождения распределяются 

пропорционально времени наблюдения и нет случаев мИtграции. Воз
растной состав стационарного населения определяется только его соб
ственными мерами смертности. Коэффициент смертности стационар
ного населения равен единице, деленной на среднюю продолжитель
ность жизни (ем. табл. VII). После детального ,рассмотрения смерт
ности в разных возр~стных периодах естественно можно ожидать, что 

наименьший коэффициент смертности будет в Швеции (0,01963), а на
ибольший - в Индии (0,04427). Больше 3 % он в России и у негров. 
Приняв коэффициент Ш,веции за 100, получим для каждой страны ве
личщrу ее избыточной смертности. В Индии она чрезвычайно велика 
(]25,5%); значение ее вдвое меньше для всей Европейской России 
(62,7%), еще меньше у негров (56,5%). Очень велика избыточная 
смертность и на Украине (42%), а также в Австрии (34,9%), отчасти 
в Германии (25,6 % ) . Величина ее для Англии лишь незначительно от-
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личается от Японии (15,4 и 15,8%); Италия имеет большее число 
( Ш%), а Франция - меньшее (11,4 % ) . Наименьшее различие находю.r 
для Соединенных Штатов - всего 6,4 % . 

Тцблица VII. К.оэффициенты смертности стацион.арн.ого н.'.l,~еленuя раан.ых 
стран.. Мужской пол · 

ТаЫе VII. Таих de mortaliti d'une population stationnaire dans 
di!ferents pays. Sexe masculin 

Е. Россия 
Украина 
Австрия 
Германия 
Италия 
Франция 
Англия 
Швеция 
США 
Япония 
Индия 
Негры США 

Страны 
Pays 

1 

Коэффициент смертности стационар
ного населения 

Taux de nюrtalitc d'une population 
stationnaire 

f
;Абсолютные числа! В процентах к 

N ь ь 1 Швеции 
от res а so us С . , 1 S , d ________________ ompares а а ue е 

Russie d' Europe 0,03103 162,, 
Ukraine 0,02787 142,о 
Autriche 0,О264м 134,о 
Allemagпe 0,02465 125,о 
ltalie О,02зз5 119,о 
France 0,02186 111,4 
Angleterre 0,02266 115,4 
Suede 0,01963 100,о 
Etats-Unis 0,020R\J 106,4 
Japon 0,02274 115,в 
Inde anglaise 0,04427 225,5 
N egres des Etats- 0,03073 156,s 

Unis 

Интенсивность смертности Интенсивность смертности женских поколений 
а разных странах. имеет в разных странах свои особенности. Толь-

Женский пол 
ко семь из них сохранили свое порядковое ме-

сто для детей до 1 года: Украина (6-е), Австрия (4-е), Германия (5-е). 
Италия (7-е), Швеция (12-е), США (11-е) и негры (3-е). Прочие же 
его переменили, подвинувшись вперед (вся Европейская Россия, Фран
ция, Англия) или назад (.Япония и Индия). Только .Япония снизилась 
на два места (с 10-го на 8-е), остальные подвинулись на одно место. 

Порядок вымирания девочек на втором году жизни уже только 
в шести странах тот же, что и у мальчиков: Австрия (6-е), Франция 
(11-е), Швеuия (12-е), США (10-е), .Япония (9-е), Индия (2-е). Ук
раина, Англия и негры подвинулись вперед на одно место. Прочие 
страны снизились. На третьем году жизни тот же порядок имеют все 
страны, на четвертом-10 (кроме Австрии и негров), на пятом -
опять :все. Для, периода 5-9 лет сохраняют те же места 10 стран 
(кроме Англии и США). Для дальнейших десятиле.тних возрастных 
периодов женщины имеют одинаковое порядковое место с мужчинами 

в возрастах 10-19 лет - в 8 странах, 20-29 лет - в 6, 30-39 - в 5, 
40-49 - в 6, 50-'59 - в 5, 60-·69 - в 4, 70-79 - в 4, 80-89 - в 1 О 
и 90-100 - в 8 странах. 

Наиболее устойчива по сравнительной величине своей смертности 
женс·кого пола Индия, которая во всех приводимых нами возрастных 
периодах, за исключением одного ( от 1 года до 2 лет), занимает 1-е 
место; только в одном случае порядок -смертностй девочек не соответ

ствует порядку смертности мальчююв (0-1 год). Очень устойчиво 
также положение Швеции. Она тоже в 14 случаях из 15 занимает одно 
и то же место в ряду стран, что и для мужского пола; в 7 случаях это 
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12-е место, в одном - 11-е, в двух - 10-е и т. д. Австрия и негры для 
женского пола имеют то же место, что и для мужского, в 11 возраст
ных периодах, США, .Япония, Германия и вся Европейская Россия ..,_ 
в 9, У,краина и Франция - в 8, а Италия и Англия - только в 7. Уже это 
простое перечисление свидетельствует, что некоторые страны имеют 

большие своеобразия в протекании женс~·ОЙ смертности по сравнению 
с мужской. Взаимоотношение интенсивности смертности обоих полов 
в разных странах легко видеть из табл. XII. В ней приведены числа 
для женского пола при условии, что вероятность дожить у мужчин до 

конца того же возрастного периода принимается за 100. 
Картина взаимоотношений интенсивности смертности по полу в 

разных странах iПредставляется доволыiо пестрой. Во всех приведен
ных нами детских возрастах до 10 лет девочки имеют большую жизне
способность, чем мальчики, только в четырех странах - России, США, 
:Индии и на Украине. Различия, впрочем, достигают значительной ве
личины только на первом году жизни. Мальчиков, как известно, рож- · 
дается примерно 104-106 на 100 девочек. Таким образом, в некоторых 
странах весь или почти весь избыток новорожденных мальчиков уно
сится избыточной смертностью их на первом году жизни. К этим стра
нам принадлежат: Россия (где на 100 новорожденных мальчиков, до-

Таблut1а V/11. Числа доживающих (lx). Женский пол 

ТаЫе Vl!l· Nombres des survivants (l). Sexe. feminin 

1 
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5 59 342 66 675 69 657 72 623 72 232 80 4% 78 214 84 952 83 119 78 339 56 608 68 056 
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90 
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4 045 3 578 2 394 3 568 3 231 5 037 4 993 9 539 7 063 4 585 231 З 567 
1'911 1 781 666, 821 683 1 452 1 433 2 797 2 306 1 148 12 1492 

871 887 116 107 100 334 249 435 452 122 462 
384 437 8 l О 59 24 32 43 3 97 
- 191 1 ·12 
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Таблица !Х. Вероятности дожить (рх), умноженные на 100 00:J. Женский noA 
ТаЫе ТХ. Probabllit~s d survivre (Рх)Х 100000. Sexe feminin 

! 

1 

1 

1 1 1 
.,, 

t 1 ; 1 

1 

-;; 
е i <щ 

1 

:::! 

1 

! i ~ 
Возраст щ (!.) t ~ 1 -; а~ о::. 

Лgе :s:-c: ro (!.) [§~ 
о:: с: о:: 5 "'ьD u'"O 

1 

:,: ь.о () ;,: i:::: :r: с= о:: = (!.) о:: <lJ о:: о:: с: 
:а~ ()(!.) =- о.~ = Q) Efu =~ 3{5 <~ 

о::<,! 
о- ~Е = с: 
о..~ 

<,! <,! f-, ... t:;-
§. ~ f2 ь.о 5 8. = (!.) о. ... "' о. ... с; .... ... (!.) ro- %,Ф 1..1:>.t-о.~ а~ !ff--o . ;::] :,:~ 

! 
/,:);::] t::< '"'ro = t: ai:Z l::ro ~,Q) i:: 

Що,:' ;:.... :J << :s:::::: 
1 

ei:z. <.С:Х: uщ ~..., ~.s :t:Z:J 

·-·----·- 2 /_э_~ __ 4 __ 1 __ 5 1 6 1 7 1 в __ J_9_j~_J_11.~J_1_2_ 

2 
3 
4 
5 

10 
20 
зо 
40 
50 

60 
70 
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1
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96 217 196 762 98 164 98 555 98 002 98 844 98 666 98 803 99 007 98 268 95 491 
97 218 97 635 98 684 98 933 98 590 99 133 99 045 99 ООО 99 231 98 832 96 630 

93 866 94 589 96 567 97 278 96 792 97 664 97 843 97 063 97 920 97 327 90 888 
94 433 93 849 95 079 96 539 95 519 95 713 96 929 95814 96 517 93 976 87 129 
92 561 92 118 92 415 94 405 92 994 93 119 95153 94233 93 430 90 54081 969 
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60 990 56 398 60 458 64 527 66 679 68 876 65 358 75 824 69 227 66 852 46 338 
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2478025815 9532 8401 71531135412137137161524210337 1035 
20 094 24 537 974 1 464 4 063 1 675 1144 1 865 261 

78 525 
92 977 
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Таблица Х. Место, занимаемое разныл~и странами по интенсивности с,иертности 
в отдельных возрастных группах. )/(енский пол 

ТаЫе Х. Ordre dans lequel sont riparlis certains pays selo,z l'infensite de ! а morlalite 
dans differents groupes d' dge. Sexe feminin 
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12 9 10 4 2 10-19 
· 12 10 9 3 2 20-29 
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6 12 8(7) 8(7) 2 50-59 

7 12 11 9 3 60-69 
7 12 11 8 10 70-79 
7 8 9 5 10 80-89. 
7 5 8 3 10 90-99 

живающих до 1 года, приходится 105,62 девочки), Австрия (105,35), 
негры (105,16), Украина (104,82) и Германия (104,6). Разница в ин
тенсивности смертности грудных детей обоего пола минимальна в Ин-
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Таблица Х!. Вероятности уАtереть в про111ентах к величинам для Швеции. )J(енский tzo.z 
Ta/Jle Х!. Pourcentage des quoiients de mortalite par rapport а ceux 

Возраст 
Age 

pour la Sui!de. Sexe feminin 

---- --------,----------,-------,-------;----:------:-
---~----~------=-'-3-J ____ 4 1 5 6 J 1 J s I g 1 1u __ i _1_1 ----~--
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20-59 146,в,1 152,ов 140,48 119,8-1 116,З4 119,85 126,61 100,о 126,з5 139,76 254,60 186,no 
: i 

i ! l I 

дии, где она не "истигает даже 1 % (0,76 % ) ; невелика она также 
в .Японии (1,89%), Италии (2%) и Швещш (2,11%). 

На втором году жизни во всех странах, за исключением Италии 
(99,83%), также наблюдается меньшая интенсивность смертности де
вочек·, хотя разница при этом невелика. Только у негров, на Украине, 
в России и в Индии она находится между 0,55 и 0,77%. Колебания 
в жизнеспособности мальчиков и девочек еще менее заметны в да.ль
нейших детских возрастах. На третьем году жизни интенсивность 
смертности девочек больше, чем у мальчиков, уже не только в Италии, 
нс1 также в Австрии, Японии и у негров; теперь максимальная разни-
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Таблица XI!. Числа доживающих женщин на 100 мужчин 
ТаЫе XII. Nombres des femmes qиi survivent par 100 hommes 
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щ1 (Италия-Индия) не достигает трех четвертей процента (99,79-
100,44). Еще ближе к равенству находятся числа для четвертого и пя 7 
того годов жизни. Невелики также различия в интенсивности смертно
сти в течение пятилетнего периода 5-9 лет. Девочки жизнеспособнее 
в России, США, Индии и на Украине, но разница незначительна ----:- от 
0,07 до 0,13,%. Значительнее она для стран с избыточной женской 
смертностью. В Англии, Швеции, Японии, Франции и Германии раз
ница не превышает О, 1 °!о. Но в Австрии, в Италии и у негров она в 
2-3 раза больше. 

В конечном итоге процессов смертности в детских возрастах, от 
рождения до 10 лет, получается, что на 100 доживающих до 10 лет 
мальчиков в разных странах приходятся различные количества девочек. 

Все народы, за исключением Австрии и Японии, особенно же Италии) 
имеют большую разницу в числах доживающих от О до 1 О лет, чем для 
доживающих до 1 года. Особо благоприятную картину детской смерт
ности женского пола по сравнению с мужским находим в России, где 
избыточное количество доживающих девочек равно 6,85 % , на Украине 
(6,15%), у негров (5,48%) и в Австрии (5,1%), отчасти в Германии 
(4,86%) и в Англии (4,22%). Бросается в глаза минимальное число для 
Италии. к,оторое толь~ко нем.ною превышает 1 % (1,13%), оно почти 
вдвое снизилось даже по сравнению с величиной для младенцев до 
1 года. Не до,стигает до 2 % из·быточное' 1юличество девочек, доживаю" 
щих до 10 лет, и в Японии ( 1,81 % ) , где оно, правда, лишь немного сни
зилось по сравнению с первым годом жизни ( 1,89 % ) . Швеция - страна 
минимальной детской смертности для обоих полов - имеет сравнитель" 
но небольшую разницу в числах доживающих в пользу женско,го пола 
(2,35 % ) . И США, с их незначительной детской смертностью, имели 
сравнительно небольшой избыток для девочек (3,32%). Франция, ~ота
р ая п0 ,величине детской смертности для обоих полов -следует непосред
ственно за Швецией и США, имеет избыток 3,52%. Италия, вообще 
занимающая по интенсивности смертности среднее место, и Япония, 
где интенсивность смерпюсти ниже средней, имеют, очевид:но, какие-то 
своеобразия, которые вызывают минимальную разницу в смертности 

детей обоих полов, равным образом как и Индия с ее максимальной об· 
щей смертностью. 

В возрасте 10-19 лет только в трех ·странах находим почти равную 
интенсивность смертности обоих полов, с небольшими отклонениями 
в ту или другую ·Сторону (США, Англия, Германия). В остальных стра
нах мужа~ой пол жизне,спо·собнее женсжо·го, причем различия, как об
щее пра,вило, все же не достигают сколько-нибудь значительной вели
чины. Только негры и Япония имеют раз,ницу, превосходящую 1 % 
(1,32 и 1,30%). Это объясняет~я. быть может, более ранним возрастом 
при вступлении в брак у этих народо1в, хотя и в Индии разница в с·мерт
ности обоих полов оче~нь невелика (0,19 % ) . На континенте Европы 
в возрастах 10-19 лет женщины rнаименее жизнеспособны в Австрии 
и Италии (О,78 и 0,73%). 

В цветущих возрастах 20-29 лет и в сл·едующем десятилетнем воз
растном периоде страны ,в отношении смертности по полу можно раз

бить на две группы: с преобладанием женской и преобладанием муж
ской смертности. К первой группе от.носятся: Россия, Украина, Австрия, 
Италия и Япония, а ко второй - все остальные ,страны. Различия в ту 
и другую сторону достигают по временам 1-2%. Максимальна жен~ 
екая смертность в Японии для обоих периодов, на Украине для 30-
39 лет, отчасти в Италии. Мужская смертность максимал.ьна у неrоов, 
отчасти во Франции, Англии, Индии и США для периода 30-39 лет. 
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В двух последующих десятилетних периодах (40-49 и 50-59 лет), 
.которыми заканчивается полноценная трудовая жизнь человека, на

ходим еще более ясно выраженные ,своеобразия в разных странах. Пос
ле 20-летнего труда в возрастах 20-39 лет жизнеспособность мужско
го · организма начинает все более и более онижаться по сравнению 
с женским, причем темп падения в некоторых странах явно прогресси

рует вместе с возрастом. Исключение ,составляет одна только Украина, 
где женщины имеют большую интенсивность смертности, Rачиная с пе
риода 10-19 лет и до самого конца жиз.ни. Различия в смертности 
по полу в воврастах 40-49 и 50-59 лет сра·внительно невелики в Евро
пейской России, Италии, США и Индии. Они достигают макс.имального 
значения в Германии, где доживает больше женщин, чем мужчин, на 
4,07 и 6,61 % , Англии (3,11 и 5,67%), Франции (3,54 и 5,50%) и в Нпо
нии (1,44 и 6,15%). Сверх того с,равнителыrо большую разницу для пе
риода 50-:--59 лет находим у негров ( 4,96 % ) и в Австрии ( 4,33 % ) . -

Чрезвычайно показательными являются числа, характеризующие 
сравнительную жизнеспособность женщин и мужчин в течение всего 
сорокале'Dнего периода трудовой жизни - от 20 до 59 лет. В одной 
только Украине интенсивность вымирания женщин почти на 5% больше, 
чем мужчин. В России и Италии наблюдается очень небольшой перевес 
жизнеспособности женщин (1,63 и 2,24%); максимальну!О же разницу 
находим в индустриальных стра\нах Европы: Германии (11,58 % ) , Фран
ции (10,95%) и в Англии (10,83%), а также у негров (9,30%). Любо~ 
пытно отметить, что США в целом для рабочих возрастов, хотя имеют 
большую инте,нсивность смер-гности для мужчин, но переве.с над жен
ским полом даже меньший, чем в Швеции ( 5, 71 и 6,30 % ) .. 

Что касается ·старческих .возрастов, то в не:которых странах имеет 
место вполне определенная тенденция к прогрессивному росту сравни

тельной муже,кой смертно·ст,и, для других же наблюдается довольно 
пестрая картина. К числу· стра,н с за·кономерным соотношением интен
сивности мужской и женской см~ртности относятся Франция, Англия, 
Швеция, США, Япония, отчасти негры. В них, начиная с периода. 20-
29 лет, вместе с увеличением возра,ста имеет место тенденция к росту 
интенсивности е:мертности у мужчин по сравнению с женщинами.· 

Темп такого нарастания, однако, в разных странах различный. 
Наиболее слабо он ,выражен в США. Только одна из индустриальных 
стран Европы (Германия) весьма своеобразна с этой точки зрения. 
В ней для 30-летн~го периода (50-79 лет) находим примерно одну 
и ту же меру избыточной ж,изне.спосо6ности женщин по сравнению 
с мужчина.ми (6,5-7% ). Россия, Австрия, Италия и Индия дают пест
рую ка1ртину. Смер-гность на У·краине по полу весьма интере,сна в том 
отношении, что мужско,й организм там является в старческих возра
стах от 60 лет и выше примерно на 10% более жизнеспо.со6ным, чем 
женский. Этого не находим в других странах, из которых только во всей 
Европейской России наблюдалось в большей или меньшей степени 
равенство мер интенсивности смертности, начиная со второго года жиз

ни и до 90 лет. Различия в мерах для мужчин и женщин не превосходят 
1-2,5%, в то время как даже для Австрии и Италии налицо большее 
разнообразие. Из других стран особняком стоит Индия, где во всех при
водимых возрастных периодах, кроме двух (10-19 и 80-89 .ттет), имеет 
ме-сто, как общее правило, небольшое преобладание жизнеспособности 
:женщин. Быть может, следует отметить также США, где во всех возра
стах находим меньшую смертность женского пола. Правда, и в других 
индустриальных странах (Англия, Франция, Германия), хотя и встре
чается в 2-3 возрастных периодах большая интенсивность смертности 
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женского пола, чем мужского, различия эти все же чрезвычайно невели

ки: для Германии и Франции они не превышают 0,1 %, а для Англии -
даже 0,03%. 

Остается охарактеризовать интенсивность же.некой смертности 
в разных странах уже не по сравнению ее с мужской, а в отношении 

тех или иных народностей между собой. Наибольшие различия нахо
дим, естественно, на пер,вом году жизни; при этом сравнительная вели

чина их у девочек еще больше, чем у мальчиков: грудных девочек уми
рало меньше всего в Ш,веции (только 9,2 % ) , а больше всего в Индии 
(28,5 % ) . Чрезвычайно много умирало девочек в России (25,9 % ) , а так
же у негров (21,5%). Вероят1но,сть умереть для новорожденных украи
нок до достижения ими 1 года (19,7%) меньше ~Не толы<а числа для 
Австрии (21 %), ,но и для Германии (19,9%). Франция, Англия и Япо
ния лишь очень незначительно отличаются по величине смертности 

грудных детей-девочек (около 14%), а в Соединенных Штатах девочек 
умирал·о все.го на 2 % больше, чем в Швеции. 

Если принять за 100 вероятность для новорожденных девочек в 
Швеции умереть на пер1вО1м году жизни, получим числа, при,веденные 
в табл. XI. Все они, за исключением величины для Англии (и США), 
больше, че:м сооТ1ветственные числа для мальчиков, но различия эти, 
по общему правилу, не достигают околько-нибудь значительной вели
чины. Только максимальное число для Индии на 47,5% больше числа 
для мальчика.в (309,11 и 261,64%), .отчасти велики также различия для 
Италии, России и Японии. Избыточная ,смертность девочек на первом 
году жизни превышает 200 % только в Индии (209,11 % ) , свыше 100% 
составляет 01на в России (180,81%), у негро1в (133,25%), tВ Австрии 
(127,65%), в Герма.нии (115,73%) и на Украине (113,80%). Очеяь ве
лика она и в Италии (72,39%), а также в Японии (53,06%), в Англии 
( 52, 78 % ) и во Франции ( 48,25 % ) . Можно ~еказать, что для конца XIX 
и начала ХХ вв. Швеция по .незначительности детокой смертности за
нимает ис,ключителыюе место среди в,сех .на,родо1в. 

В результате протекания смертности девочек в дет:ских возрастах 
до 10 лет дожило: в Швеции-,82,5% ,всех но1Ворожденных, в США-
81,4%, во Франции-78,6%, в Анrлии-76,5%, ·В Ялонии-76,2%, в Гер
мании-70,6%, в Италии-69,9%, в Австрии-67,3%, у негров-65,1 %, 
на Украине-63,1 %, в России-55,7% и в Индии-51,5%. Приняв ве
роятность для новорожденной девочки в Швеции у;мереть до достиже
ния 10 лет за 100, получим с,равнительные величины интене:и,вности 
смертности их для разных стран. Избыточная смертность в Индии до
стигает 176, 75 % , в России - 152,51 % , на У·краине - 110,59 % , у нег
ров - 98,88 % . Очень велика она также в Австрии (86,59%), в Италии 
(71,49%), в Германии. (67,33%); довольно ~начительна она и в Японии 
(35,41%), в Англии (33,80%) и во Франции (21,89%) и очень мала 
в Соединенных Штатах (6,08 % ) , куда входят и негры, у которых дет
ская смертность очень высокая 51 • 

Своеобразно также протекает смертность .женщин в ·рабочих воз
растах 20-59 лет. Приннв вероятность для женщины в Швеции, до
стигшей 20 лет, умереть до достижения 60 лет за 100, получим числа, 
характеризующие сравнительную величину смертности женщин в зре

лых возрастах. Бросается в глаза чрезвычайно большая величина из
быточной смертности в Индии (154,65%), отчасти у негров (86,60%). 
Очень велика она также на Украине (52,98%) - больше, чем по всей 

51 При оценке этих чисел следует принять воu внимание приведенные выше со
ображения о степени точности измерения детскои смертности в разных_ странах. 

14-1048 
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Еврсmейокой России ( 46,64 % ) , чем в Австрии ( 40,48 % ) и .в Японии 
(39,76 % ) . Избыточная смертность значительна также в А·нглии и в 
США, где она почти одинакова (26,61 и 26,35 % ) . Свое минимальное 
значение имеет она в Италии (16,34%), во Франции и в Германии 
( 19,85 и 19,84 % ) . Из этих чисел видно, что сравнительно со Швецией. 
социальные услоВ'ИЯ более неблагоприятно отражаются на жизнеспо
собности женщин в ра.бочих возрастах тточти во всех изучаемых стра
нах. 

В заключение рассмотрим своеобразие интенсИ1в1ности смер'Гности 
всего женс1кого населения в изучаемых странах. Наименьший .коэффи
циент смертности стационарного населения и~еет Швеция (О,01865), 
а наибольший - Индия (0,04290). Ни в одной другой стране он не до
стигает 3 % . Все страны по величине коэффициента распределяются 
в том же порядке, что и для мужчин, одна только Германия занимает 
не 6-е, а 7-е место, по1меня.вшись, таким образом, с Италией, где интен
сивность вымирания женщи1н больше. Приняв коэффициент смерт.ности 
Швеции за 100, получим числа, характеризующие избыточную смерт
ность женского населения в разных странах. 

В Индии она еще значительнее для женщин, чем для мужчин 
( 130%), в то в,ремя как для России и негров, вообще будучи очень вы
сокой (60,5 и 53%), смертность все же меньше, чем у мужчин. На Ук
раине (45,5 и 42%), а особенно в Италии (24,2 и 19%), избытопная 
смертноеть женщин превышает мужокую. Минимальное различие со 
Швецией имеют США (5,7%), к которым в значительной мере прибли
жает,с.я Франция (9,1 % ) . Число для Англии значительно ниже, чел1 
у мужчин (12,2%), в то время как для Японии оно выше (19,6%). 

Таблица XIII. Коэффициенты смертности стационарного населен.ил разных 
стран. Женский пол 

ТаЫе Xl!l. Таих de mortalite d'une population stationnpire dans 
differents pays. Sexe feminin 

С:rраны 
Pays 

Коэффициент смертности 
стационарного населения 

Taux de rnortalite d'une 
populat ion s tat ionnalre 

j Абсолютные 
, числа 

В процентах 
к Швеции 
Compares 
а !а Suede 

Коэффиuиенr 
смертности 

для муж. тт. 

в процентах 

к жен. п. 

Pourcentage. 
dcs taux de 

j 

mortalite d11 
s. masc. par 
rapport au 

s. fem. l
'Nombres abso

Ius 
-----------------.:.-------=----___;_ ______ _ 

1 

Россия 
Украина 
Австрия 
Германия 
Италия 
Франция 
Англия 
Швеция 
США 
Япония 
Индия 
Негры США 

а 

Russie d'Europe 
Tjkraine 
Autriche 
Allemagne 
Italie 
France 
Angleterre 
Suede 
Etats-Unis 
Japon 
Inde anglaise 
Negres des Etats-Unis 

О,02ооэ 
0,02714 
0,02508 
0,02274 
О,02з1а 
О,02озs 
О,02ооз 
0,01sas 
О,01012 
О,022зо 
0,04290 
0,02854 

2 

160,Б 
145,Б 
134,Б 
121 ,9 

124,2 
109,1 
112,2 
100,о 
105,7 
119,6 
230,о 
153.о 

3 

106,7 
102,7 
105,а 
108,4 
100,8 
107,4 
108,з 
105,з 
105,о 
102,о 
103,2 
107,7 

Наилучшую характеристику сравнительной интенсивности общей 
смертности населения по полу дают относитмьные числа избыточной 

омертности мужского пола, где за 100 взят коэффициент смертности 
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стационарного женского населения для каждой страны. Здесь привле
кают к себе внимание две крайности. С одной стор.оны, Италия, где 
наблюдается совсем незначительная разница в интенсивности общей 
смертности мужчин и женщин - всего 0,8 % ,в пользу женщин. Другой 
полюс, с максимальной разницей в пользу женщин, составляет Гер
мания и Англия - страны, где общая с.мертность превышает 8% (8,4 
и 8,3%); отчасти сюда же можно причислить негров и Францию (7,7 
и 7,4%). К странам со сра1внителыю ~высокой общей женской смерт
ностью принадлежат таюке Япания (2%), Украина (2,7%) и Индия 
(3,2 % ) , а к народам низкой женской смертности - вся Европейская 
Роосия (6,7%). Соединенные Штаты, Австрия и Ш1веция, имея избыточ
ную смертность мужчин 5-6 % , занимают среднее место. 

Охарактеризуем среднюю продолжительность 
Средняя продолжительность жизни в разных странах. Одним лишь абсо

предстоящей жизни. 
Мужской пол лютны;1.1 числом для новорожденного о,на харак-

теризует все разнообразие интенсивности с.мерт
ности данного поколения в разных возрастах, а для любого другого 
возраста -'-- ИJНтенсивность ее 1в последующее вре,мя до тог.о момен га, 

когда ,вымрут все индивидуумы данного поко·ления. Интенсивность 
с.мертности в разных возрастах уже подробно нами рассмот,рена, остает
ся дать толь·ко доба·вочную характеристику условий смертности и срав
нительной жизнеспособности при помощи средней продолжительности 
жизни. 

Максимальная продолжительность жизни новорожденных мальчи
ков наблюдается у шведов, минимальная - у индус.ов. Несмотря на то. 
что та,блицы смертности для Индии 01шосятся ко времени, на 10 лет 
более позднему, чем для Ш·веции, величина для этой страны в д1ва с 
лишним раза меньше числа для первой (50,94 и 22,59 года). Новоро
жденные мальчики .в Роосии имели среднюю продолжительность жизни 
значительно большую, чем в Индии (31,32 года). Далее по величине 
следует Украина (35,88 года), где продолжительность жизни почти на 
2 года меньше, чем в Австрии - стране, непосредственно за ней сле
дующей. Больше всего к Швеции приближается число для США, хотя 
оно все же более чем на 3 года ниже; за ними следует Франция, где 
прсщолжительность жизни новорожденного мальчика на 2 гоща меньше, 
чем в США (45,74 года), и Англия (44,13 года) со средней продол
жительностью жиз·ни лишь на 0,16 года большей, чем в Японии. Число 
для Германии (40,56 года) сравнительно невелико, а потому она зани
мает по величине ,продолжительности жизни н0tворожденноrо мальчика 

с.реднее (6-е) место. 
Нежные детские вовра,сты отличаются большей смертностью, и по

тому в течение некоторого .времени величина средней продолжитель
ности жизни растет. Младенцы, пережившие пер1вый критичес:кий год · 
своей жизни, имеют лучшие перспективы в смысле жизнеспособности, 
'чем новорожденные, а пережившие второй год - лучшие, чем пережив
шие первый. Максималыная продолжительность жиз·ни .в разных стра
нах согласно приведенным на.ми таблицам ,смертности ,падает не на 
один и тот же гм. В большинеnве .стран наибольшая про!должитель
ность жизни наблюдается у мальчиков трехлетнего возраста (Австрия, 
Германия, Франция, Англия, .Япония, Индия). В Швеции и США мак
симум приходится даже на двухлетний возраст, в Италии - на четырех
летний, а в России и на У'Кра•ине - на пятилет,ний. В странах минималь
ной детс.кой смертности различия между 2, 3 и 4 годами так не~велики, 
что, может быть, их иногда следует объяс.нйть неодинаковыми спосо
бами построения таблиц смертности. В странах же, где имеет место 

14* 
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значительная дет.екая смертность, различия также значительны. Сред

няя продолжительность жизни мальчика в Индии только в одном слу. 
чае достигает 35 лет, у негров находим максимум в 45,57 года, у про
чих же народов он превышает 50 лет, достигая в Швеции 56,95 года, 
а 1в США - 55,31 года. 

После вымирания детей в течение десятилетнего возрастного перио
да наблюдается весьма своеобразная картина, в значительной степени 
отклоняющаяся от того, что мы видим у новорожденных. Только две 
страны минимальной и максимальной смертности сохранили свое по
рядковое место по величине средней продолжительности жизни (Шве
ция - 12-е, Индия -1-е), осталь.ные же его переменили. Страны вы
сокой детс,кой смертности - Россия и Украина - подвинулись впере;1. 
на два места, причем Украина заняла среднее (6-е место), а вся Евро
пейская Россия - 5-е место. Равным образом с 6-го на 8-е место по
двинулась Германия, где смертность мальчиков до 1 года больше, чем 
на Украине. 

Таблица XIV. Средняя продолжительность предстоящей жизни ( ех). Мужской пол 
ТаЫе .XJV. Esperance de vie (ех). S ехе masculin 

Возраст 
Age 

а 

о 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
за 

35 
40 
45 
50 
55 

60 
65 
70 
75 
80 

85 
90 
95 

100 

Зl,з2 

43,41 
47,19 
49,оа 
50,оо 
50,43 

48,G7 
44,95 
41,~з 
37,5з 
33,8s 

30,24 
26,G4 
23,22 
19;эs 
I6,95 

'14,15 
11,64 
9,72 
8,18 
7,07 

6,35 
5,84 
5.35 
4,72 

35,вв 37,77 40,50 42,В3 45, 

45,69 49,17 51,85 50,G7 53, 
48,79 51,52 53,G7 53,02 54, 
50,н 52,оо 53,89 55,оо 54, 
51,14 51,96 53,10 55,os 54, 
51,з7 51,02 53,27 54,75 53, 

74 

59 
43 
47 
11 

57 

49,24 
45,5s 
41,02 
38,42 
34,so 

3 l,06 
27,зз 
23,84 
20,55 
17,44 

14,5G 
12,оо 
10,08 
8,os 
7,70 

7,32 
6,во 
6,о4 
4,01 

48,22 49,ао 51,25 
44,оз 45,31 47,08 
40,ов 41,2з 43,ов 
36,5з 37,3s 39,so 
32,во 33,4G 35 101 

49, 
45, 
41, 
39, 
34, 

75 
45 
53 
оз 

35 

29,15 29,5э 
25,51 25,89 
22,02 22,37 
18,64 19,оо 
15,48 15,81 

12,58 
9,92 
7,01 
5,74 
4,39 

3,зо 
2,84 
2,65 -, 

12,82 
10,12 
7,70 
5,so 
4,2з 

3,о5 
2,2з 
l ,GB 

l ,3o 

31,02 
28,оо 
24,42 
20,50 
17,оо 

30, 
27, 
23, 
20, 
16, 

13,ss 13, 
10,ss 10, 
7,02 8, 
5,02 6, 
4,зз 4, 

3,25 3, 
2,so 3, 

71 
15 
64 
26 
95 

81 
96 

42 
34 
87 

91 
29 

2,оо 2, 66 

O,so 1, 93 

(!) 
1-. 
1-. 

о::(!) ::s:....., 
i:;~ 
с... ti.O 
:z: с:: 
<< 

7 
1 

44,13 

52,22 
54,12 
54.2G 
53:9s 
53,50 

49,оз 
45,21 
41,02 
37,01 
33,01 

29,24 
25,64 
22.20 
1в;90 
15,79 

12,о3 
10,з4 
8,о5 
6,lб 
4,02 

3,4б 
2,ss 
1,95 
1,51 

(!) < U) 

"' ·ro а ю.~ .Е 
Ы) u "О s:: 

:::J ti:: 
t:i:: t:: :а U) :::J < U') =: i::: ::.: С'<:1 Q) 1 

:i:: о о.. .... U) 

аз о о.. r:::{ (!) с... о.о~ 
t::: С'<:1 ::Z::"O Q) ,Q) +-' uw tJ:;',.t--:i ::s:: ..s ::r::zщ 

о:: 

а Q) 
(!) "О 
~ ,(!) 

а~ 
8 

1 9 1 10 1 11 l 12 

50,94 47,вв 43,97 22,so 32,54 

56,25 54,35 51,11 30,72 42,4б 
56,э5 55,з1 52,04 32,76 44,99 
56,эо 55,21 52,41 ~4,оз 45,57 
56,02 54,79 52,з1 34,73 45,41 
56,18 54,22 51,оо 35,01 45,оо 

52,79 50,39 48,23 33,за 41,оо 
48,оа 46,оо 44,02 3О,з2 38,20 
44,75 42,оз 40,зs 27,4G 35,11 
41,10 38,з8 37,02 24,во 32,21 
37,50 34,76 33,44 22,44 29,25 

33,70 31,1n 29,73 20,10 26,]6 
29,90 27,as 26,оз 18,02 23,12 
26,14 24,14 22,42 15,97 20,оо 
22,44 20,70 18,97 13,97 17,34 
18,85 17,зв 15,73 11.99 14,оо 

15,44 14,з3 12,7G 10,оо 12,а2 
12,24 11,50 10,14 8,04 10,зн 
9,зо 9,02 7,89 6,17 8,з3 
6,88 6,84 6,оо 4,47 6,GO 
4,ss 5,11 4,44 3,о: 5,12 

3,45 3,82 3,10 1,94 4,04 
2,42 2,ц 2,22 l,23 З,21 
1,87 2,13 1,48 - 2,5о 
l ,03 l ,55 0,50 - 1,во 

Исключение из этого правила составляет Австрия, которая, не
смотря на свою чрез,вычайно большую смертность детей до 1 го~а и да
же детей 0-9 лет, все же спустилась с 5-го на 3-е место. Этого и сле
довало ожидать, так как по интенсивности смертности мужчин ра

бочих rвозрастов 20--59 лет Австрия непосредственно следует за Индией 
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Таблица XV. Порядковое .место стран 120 величине средней продолжигелыюсти жизни. 
Мужской пол 

ТаЫе XV. Ordre dans lequel sont repartis differents pays selon l' esperance 
de vie тоуеппе. Sexe masculin 

Возраст 
Age 

1 1 

Возраст 
Age 

----.'----,------,----...:..__.:__ _ _;____.:__ ___ ------------·---
4 1 5 1 6 1 7 1 8 / 9 / 10 \ 11 j 12 а 2 1 3 1 а 

о 2 4 

5 3 4 
10 5 6 
20 6 9 
30 7 10 
40 6 9 
50 7 10 
60 9 11 
70 11 12 
80 11 12 
90 11 12 

5 

5 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
2 
4 
7 

6 

7 
8 
7 
6 
5 

6 
5 
3 
2 
3 

7 10 
11 9 
11 9 
1 l 8 
11 8 
11 8 

9 8 
7 8 
5 8 

~1 7 
10 

9 12 1 11 
8 12 10 
7 12 10 
5 12 10 
4 12 9 
4 12 10 
4 12 11 
6 12 10 
6 10 9 
6 8 9 
6 4 ! 8 

i 1 

8 

6 
4 
4 
5 

1 7 

5 
4 
4 
5 
2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
l 

3 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
3 
7 

10 
9 

о 

5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

и неграми. На од.но место спустились страны низкой смертности детей 
0--9 лет - Франция и Соединенные Штаты, а Япония - с 8-го на 4-е 
место. С другой стороны, чрезвычайно подвинулась вперед Италин -
с 7-го на 11-е место, что объясняется ее исключительно небольшой 
сравнительной интенсивностью смертности 1в рабочих возрастах 20-
59 лет. Негры, у которых ,смертность грудных детей меньше, чем в Рос
сии, впоследс'Гlвии заняли овое место непо-средсТ1венно за Индией. 

. Для 20 лет - возраста, ,который обычно принимают за начало 
произ,водителыюго периода жиз.ни человека,-имеем ка,ртину, лишь в 

деталях отличающуюся от того, что имело место у детей до 10 лет, т. е. 
конца специфической детской смертности. Свое порядковое место по 
величине средней продолжительности жизни мужчин сохраняет поло

вина стран: Швеция (12-е), Италия (11-е), США (10-е), Япония (4-е), 
негры (2-е) и Индия (1-е). На 0rдно место снизились Германия и Фран
ция, на д~ва - Анг.11ия; страны :же очень большой детской смертности
Р.оссия и Украина - повысились: первая - на о,дно место ( с 5-го на 
6-е), вторая-на три (с 6-го на 9-е). По абсолютным sеличинам про
должителыюсти жизни ряд стран (Франция, Германия, Европейская 
Россия и Англия) лишь незначительно отличается друг от друга (от 
41,02 до 41,53 года); она выше на Украине (41,92 года) и почти рав
няется числу для США (42,03 года). Числа для Японии и Австрии на 
1-1,5 года ниже, чем у стран средней порядковой группы. Швеция вы
деляется своей максимальной продолжительностью жизни (44,75 года), 
а негры (35,11 года) и особенно Инд1ия (27,46 года) - :минимально,й. 

Можно с:казать, что соотношение величин средней про~олжитель
ности жизни в течение всей жизни человека в· рабочих возрастах остает
ся ·В разных странах, в общем, тем же. Странами макси,малъной про
должительности жизни являются: Швеция, которая в·се время занимает 
12-е место, Италия (11-е и 9-е), США (10, 9 и 11-е), Украина (9-е и 
10-е) и Франция (8-е). К народа·м с минимальной продолжительностью 
жизни у мужчин относятся: Индия (1-е), негры (2-е), Австрия (3-е), 
Англия (4-е и 5-е); вся Европейская Россия в двух случаях стоит на 
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б·м месте, а в двух других - на 7-м, так что для етих возрастов ее 
значение, в общем, больше, чем для Германии, не говоря уже о Японии. 

Величина средней продолжительности жизни мужчин на конец пе
риода полной работоспособности (60 лет) еще до известной степени 
показывает порядок, ·который не очень отличается от порядка для 50 лет. 
В возрастах 70, 80 и 90 лет част.о наблюдается пестрая картина. Она 
вряд ли дает :&полне точное количественное предста,вление об исти.нной 
продолжителыюсти жизни населения в старчесwих возрастах в разных 

странах. Так, Украина занимает 12-е, а Россия 11-е место в трех по
следних возрастах (70, 80 и 90 лет), значительно подвинулись также 
негры (7, 10 и 9-е), а Швеция занимает уже 10, 8 и 4-е место и т. д. 
Вследствие отмеченной выше сомнительн-ости этих чисел мы не при
.даем им большого значения. Приняв максимальную продолжитель
ilость жизни мужского пола для наиболее показательных возрастов 
О, 10, 20 и 60 лет за 100 (Ш:веция), получим относительные числа, ха
рактеризующие большую или меньшую степень недохваток в величинах 
предстоящей жизни для разных стран. Новорожденным мальчикам 
в Индии в условиях с,мертности 1901-1910 rr. предстояло прожить 
лишь 44,35% того, что шведам в условиях 1891-1900 rт. Очень низки 
также числа для всей Европейской России (61А8%) и негров (63,88%); 
для Украины, Австрии и Германии эти числа лежат между 70-80% 
(70,44, 74,15 и 79,62%); числа для Италии, .Японии, Англии и Франции 
находятся в пределах 84-90 % по отношению к вел1ичине для Швеции, 
а США отличаются от последней всего на 6,01 % . 

После десятилетнеr·о вымирания s детских возрастах для десяти
летних мальчико1В пределы О'l1клонения чисел средней продолжите.ль
но.сти жизни в раз·ных странах от таковых же для Ш1веции стано,вятся 
ме.нее значительными. Ни одна величина для Европейских стран, равно 
как и для США и Японии, не отличается от Швеции даже на 9 % . Толь
ко относительные числа для Индии (63,19%) и негров (79,37%) чрезвы
чайно низки. Р а.зница в числах не превышает 5 % в Италии (2,92 % ) 
и США (4,55%). Вторую группу соста1вляют Франция (5,76%), Гер
мания (5,93%) и Англия (5,99%); за ними следуют Украина (6,72%) 
и Европейская Россия (7,80%); числа для Японии и Австрии не дости
гают 91,5% шведских. 

Таблица XVI. Средняя продолжительн.ость жизни в процентах к величине ее для 
Швеции. Мужской пол · 

ТаЫе XV !. Pourcentage des valeurs de l' esperance de vie раг rapporta celles 
pour la Suede. Sexe masculin 

Q) 
о.. 
о Q) 
с... (/) 
:::3 ·~ Q) С/) t,::Щ ~~ Возраст t ·а ьо ::S::"' са QJ t,: <1) t,: 

ti: u"O - ЬD t,:: 38 ti:: С!) ::;> t,: r::: ::r: r::: Age (.) Q) ::s::~ ::i:: са :,i:: С!) a·ro ~-~ са Е ::;; С!) ::s:: .... :::: с:: ti: са 
о .... i::::..O:! о.. С/) ::s QJ i:::: ..... ::r: s:: ~"'С < С/) ::r: о ~~ С/) а.\.., u ...... а.- ro- ro са '°"' ЬD t:a'C!) а:Е о а. • ::s ~~ t:a ;:::! (!)- f.. ro а. с... :х: i:: s~ t:: ro :х: с:: 
щ~ ~;::) << t...< ....... +-' ,е.~ << uщ t:,:::.~ :s: ...... .......... 

< 
а cr, (1) 

<:),-u '1:j с 

:а ю.::? 
Е-ьл~ 
Q) ,(!) +-' 

::r:zш 

а 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 

о 
10 
20 
бО · 

61,48 
92,20 
91,91 
91,es 

70,н 7 4,15 79,в2 84,os 89, 79 86,вз 100,о 93,Do 86,з2 44,зs 
93,2в 91,з4 94,01 97,ов 94,24 94,01 100,о 95,45 91,за 63,ie 
93,вв 89,sa 92,~з 96 127 92,so 91,ае 100,о 93,02 90,11 61,зб 
94,зо 81,4s 83,оз 87,os 89,44 83,74 100,о 92,si 82,64 64,77 

63,ss 
79,37 
78,46 
81,74 

ВымИ1рание мужчин ·в старчеС'ких воорастах 1в изучаемых нами таб
лицах смертности д6вольно своеобразно. Это отражается ·уже на вели: 
чинах средней продолжительности жизни 60-летних. 
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Ближе всего подходит к Швеции Украина (94,30 % ) ; кроме нее, 
только США и Европейская Россия имеют разницу в 7,5-В,5%. Осталь
ные страны отличаются от Швеции на 10-20%, в том числе негры 
(18,26%). Одна лишь Индия и здесь имеет еред.нюю продолЖJительность 
жизни, равную 64, 77 % шведской. 

Однако числа средней продол:жительности жизни слишко,м суммар
ны, чтобы ими непоаредственно можно было бы пользоваться для более 
глубо,кого изучения жизни ,поколения. Иногда они могут даже в\Вес'Г\И 
исследователя в заб.1Jуждение. Из того обстоятельства, что 20-летние 
мужчины имеют приблизительно одинаковую сред;нюю продолжитель
ность жизни, отнюдь не ,следует, что сами ,по;коления равноценны с эко
номической точки зрения. Допустив даже, что все люди качест;венно 
соверше1-гно одинаковы с хозяйственной точки зрения и что 20-летние 
мужчины по всем таблицам смертности имеют одну и ту же среднюю 
продолжительность жизни, нельзя все же предположить, что изучаемые 

поколения я1вляются экономически равноценными. Очень важно также 
знать, ·сколько лиц из нов.орожденных дожило до 20 лет и как распре
деляется интенси~вность вымирания после достижения этого возраста 

данным поколением. Для оценки того, какую рабочую энергию может 
развить население при данной величине смертности, служат значения 
от·ороченной временной средней продолжительности жизни новорожден
ных в рабоч!Их и полурабочих возрастах. Иначе говоря, произво;r.ят 
сравнение времени, которое в ере.днем проживет новорожденный по раз

ным таблица,м ,смертности в полурабочих возрастах 15-19 и 60-69 лет 
и в рабочих 20-59 лет. Величины эти вычисляются по формуле 

о ln (о lt о ) 
(n}teo= г еп - - вt ' 

о п 

о 

где <n)te0 оз,начает отсроченную временную жизнь новорожде.нного от 

возра,ста п до возраста t; 
l 0 - число новорО!Жденных; 
ln и lt - числа доживающих по таблице смертности до возраста 

п и t; 
Вп И е t - ИХ средняя ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ЖИ31-IИ. 
Мы приводим эти. величины для 12 сра.вни1Ваемых стран, а также 

ус.1овные значения для их общей характериегики. Один год жизни в по
лурабочих возрастах 15-19 и 60-69 лет принимается за полго~а жиз
ни в рабочем. Отдельные страны значительно отличаются между е:обой. 

НОJВОlрОiЖденные шведы в условиях смертности 1891-1900 гг. про
жили бы в рабочих возрастах 30,83 года, в то время как индусы ~рез
вычайно мало - лишь 12,46 года. Сравнительно короткой произtiюд~и
тельной жизни можно было бы ожидать и в России (18,72 года), а так
же у негров (19,28 года). Различия в абсолютных числах продолжитель
ности трудовой жизни да!Же во Франции, Англии и Швеции довольно 
значительны (2-3 года), а для Германии раз.ница еще больше- 5,5 го
да. Приняв о'I'сроченную :временную жизнь новорожденного мальчика 
в Швеции в рабочих ~Возрасrах за 100, получим числа, характеризую
щие сравнительную экономическую ценность разных поколений мужчин 
в изучаемых странах. Ближе всего подходят к Швеции США, отчасти 
Франция, где разница не превышает 5-10%. Она достигает 11-18,5% 
для Англии, Японии, Италии и Германии; для Австрии разница состав
ляет почти 25%, а для Украины она несколько больше - 30%. Макси
мальные различия наблюдаем для Индии (почти 60 % ) , отчасти для всей· 
Европейской России (39,28 % ) и негров (37,46 % ) . 
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Таблица XVJJ. Отсроченная временная средняя жизнь н.оворожден.но.?о в рабочих 
и полурабочих возрастах. Мужской пол 

ТаЫе XVI!. Duree de la vie d'une generation еп etat de travailler. Sexe masculin 

Процент nродолжителыюст11 
трудовой жи ·НИ к 

Pourcentaf{e par rapport 

Страны Всего 
а \а durce de la v fe 

15-19 20-59 60-69 Total Ра ys максимальной продолжнтсль-
nродолжитель- 1юсти новорож-

/!ОСТИ денных 

muxim11m d'un nouvean·nй 

а 2 з 4 5 6 

Е. Россия Russie d' Europe 2,51 l6,з1 2,зо 18,72 60,72 59,1-; 
Украина Ukraine 2,85 18,66 2,73 21,45 69,5я 59,,ы 

Австрия Autriche 3,11 20,24 2,so 23,20 75,25 6l,4i 
Германия Allemagпe 3,20 21,01 3,11 25,11 81,45 61,01 
Италия Italie 3,зs 22,76 3,65 26,28 85,24 61,зu 

Франция France 3,71 24,зз 3,65 28,01 90,ss 61,2-t 
Англия Angleterre 3,60 23,оо З.з1 27,за 88,74 62,оо 
Швеция Suede 3,92 26,оо 4,53 30,sз 100,оо 60,5:! 
США Etats-Unis 3,84 25,зо 3,ss 29,21 94,75 61,01 
Япония Japon 3,оз 23,1>2 3,32 27,оо 87,58 61,41 
Индия Inde aпglaise 2,28 10,91 0,81 12,46 40,42 55,111 
Негры США Negres des Eta ts- 2,91 16,87 l,oo 19,28 62,54 59,2i 

Unis 

Небезынтересной представляется также ха1рактеристи1ка средней 
продолжительно,сти жизни новорожденного в рабочих и нера·бочих воз
растах. Процент продолжительнос11и трудовой жизни ко всей жизни 
человвка колеблется в сравнительно небольших пределах. Мужчины, 
в обще.м, ЖИ(вут в произ1водительных возрастах в 1,5 раза больше) че~ 
в непроиз,во~ительных. Одна только Индия имеет число, довольно зна
чительно отклоняющееся от этого правила. В ней трудовая жизнь но
ворожденного мальчика ,со.ставляет всего 55,16i% всей предстоящей ему 
жизни. У негров до 60% недостает 0,75%, во всей Европейской России 
и на Украине-0,25%, число для Швеции лишь на 0,75% больше, чем 
у последних стран. Ма:ксималъную величину наблюдаем ,в Англии 
(62%) и в Германии (61,91 1%). . 

Как установлено было ,выше, смертность жен
Средняя продол~ительносrь скоr·о пола в разных странах имеет свои особен-

предстоящеи жизни. u 

Женский пол ности, что отражается и на величинах среднеи 

прОДОЛЖiИТеЛЬНОСТИ жизни. Пор,ядо·к стран по 
величине !Продолжительности жизни для новорожденных девочек тот 

же, что и для мальчиков, только Германия :поменялась местами ,с Ита
лией (с 6-го на 7-е), что объясняется сравнительно выссжой. женской 
смертностью в Италии. Для пятилетнего возраста то же место, что и 
для мальчикоо, сохраняет половина стран: Швеция (12-е), Франция 
(9-е), Япония (6-е), Австрия (5-е), негры (2-е) и ИНJщя (1-е). Поме-
нялись местами вся Европейская Россия и Украина (с 3-го на 4-е), впе
ред подвинулись Германия и США, особенно же Англия; очень значи
тельно снизилась Италия ( с 11-го на 7-е место). То же порядковое мес
то, что и для мальчиков, занимают десятилетние дев.очки: в Шsеции 
(12-е), Германии (8-е), Японии (4-е), у негров (2-е) и в Индии (1-е). 
Подвинулась вперед Европейская Рос.сия, особенно же Австрия, Фран-. 
ция и Англия. Очень снизилась Украина (с 6-го на 3-е место) и Италия 
(с 11-го на 7-е). 20-летние женщины сохранили то же место, что и ыуж-
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чины, в Швеции ( 12-е), в Соединенных Штатах (10-е), в России (6-е), 
у негра.в (2-е) и в Индии (1-е). Поднял,ись Австрия, Германия и Япо
ния, особенно Франция (с 8-го на 11-е место) и Англия (с 5-ro 
на 9-е); очень значительно снизилась У!краина (с 9-го на 3-е) и Италия 
(с 11-ro на 7-е). 60-летние женщины занимают то :же порядковое место, 
что и мужчины, в Швеции ( 12-е), в Германии (5-е), в Австрии (2-е) 
и в Индии (1-е). Снизились Европейская Рооаия ( с 9-го на 8-е), Ита~ 
лия (с 7-ro на 6-е), особенно же Украина (с 11-го на 3-е). Поднялись 
Франция, Англия, США, негры, особенно Япо.ния ( с 4-го на 9-е место). 

Таблица XVIII. Средняя продолжительность предстоящей жизни ( ех), Женский пол 
ТаЫе XV!/1. Esperance de vie (ех). Sexe feminin 

(!) 
а. 
о (].) 
i- <r. 
;:1 ~~ U) 

Возраст 
о:: r.u 

!:S ~ (!) (/1 -~ а~ с,; 
::s:: ~ ;~ ti:: ~ ci: !,.., ·а ~ u-o·a u"i::' - ь.о tJ:: ~ d) 

t,:: 1:i1 о:: 
Age ~-~ :::u :I: ro ::s:: ;::J tJ:: i:: :а U) ;::::) 

$ 6 ::s:: (!) 
:= ..... ::s:: с= о;: са 

~-~ а.._ :I: u !:;~ ~ (!) ~ сп ~~ 
а.~ .;, 

о. "' f-, 1-, .... (!) 

i:;: __ 

ro r:: d) "О ::i:: о 

-~ а. i... u _.. 0.- ro- о. ro ~ ЬD са ,а.> а:Е о а. ~ 'О.О~ :.:...::.:: C!:i ;::1 а;- f-- ~ 

,& tt' ::i:: r:: а~ J:: (О :.r: с Q) .. (1) .......... 

r.u О::' >.,;::::) -::t:-:t: t-. -::t: ::s::.::: ~-:r.: ur.u ~ ... :s: ...... ::r: z r.u 
~ 

а 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 

о 33,41 36,вs 39,87 43.97 43,11 49,1з 47,11 53,ез 50,10 44,s5 23,з1 35,о4 

1 43,89 44,11 49,зr 53,1в 50,ов 55,84 54,53 58,04 56,10 51,1'7 31,49 43,54 
2 47,39 47,44 51,03 5f5,59 53,зз 56,63 56,34 58,10 56,93 52,ов 33,42 45,10 
3 49,1s 48,sз 52,13 55,81 54,42 56,вз 56,49 58,63 56,so 52,44 34,ss 46,45 
4 50,06 49,45 52,оо 55,в2 54,5в 56,2в 56,25 58,34 56,36 52,з6 35,10 46,зs 

.5 50,48 49,03 SI,18 55,22 54,зз 55,75 55,10 57,02 55,so 51,01 35,40 46,04 

IO 48,вs 47,36 48,54 51,71 51 ,оо 52,оз 51 ,97 54,61 51,94 48,34 33,74 43,02 
15 44,os 43,11 44,sa 47,47 47,оо 47,90 47,61 50,61 47,во 44,зв 30,78 39,79 
20 41,22 40,12 40,78 43,37 43,11 44,02 43,44 46,1а 43,оо 41,оо 27,96 36,89 
25 37,вs 36,63 37,22 39,43 39,67 40,51 39,37 43,os 39,02 38,02 25,40 33,оо 

30 34,12 33,12 33,10 35,62 36,оо 36,оз 35,39 39,з1 36,зо 34,84 22,оо 30,10 

35 30,60 29,s;, 30,11 31,81 32,42 33,20 31,52 35,54 32,71 31,54 20,Go 27,52 
40 27,10 26,12 26,64 28,14 28,67 29,60 27,112 31,75 2~ 1 08 28,10 18,40 24,37 
45 23,в2 22,5з 23,05 24,37 24,вз 25,8а 24,20 27,оз 25,J4 24,11 16,38 21,:!R 
50 20,22 19,1з 19,40 20,sв 21,ов 22,14 20,64 24,04 21,84 21,11 14,28 18,в;, 

55 17,04 15,02 15,93 16,96 17,зз 18,52 I 7,24 20,25 18,зо 17,61 12,20 15,BR 

13,12 13,во 
; 

16,5(! 14,з2 10,11 13,оо 60 14,15 12,77 13,в, 15,os 14,10 15,21 
65 11,оо 10,82 10,02 10,02 10,58 11,97 1] ,27 13,1з 12,22 11,зs 8,10 11,зs 

70 9,ва 9,25 7,65 8,10 7,8з 9,21 8,?8 10,08 9,so 8,77 6,22 9,62 
75 8,za 8,02 5,вв 6,01 5,вз 7,оо 6,70 7,48 7,34 6,81 4,52 7,no 
во 7,оо 7,28 4,47 4,48 4,17 5,зs 5,os 5,40 5,51 4,85 3,ов 6,48 

85 6,40 6,02 3,67 3,з2 3,17 4,зо 3,so 3,82 4,12 3,45 1,оз 5,10 
90 6,os 6,ов 3,os 2,52 2,ss 3,84 2,87 2,74 3,04 2,36 1, 10 4,01 
95 5,66 6,1з 2,74 2,оо 2,os 3,зз 2,23 2,ОБ 2,24 1,55 - 3,15 

100 
! 

5,о.5 5,14 - I ,в? .0,50 2,so 1,Rl l ,в1 1,61 0,83 - 2,411 

Во всех странах средняя nро,д,олжительность жизни у новорожден

ных девочек выше, чем у мальчиков, однако преобладание жи.знеопо
собности же.нс·кого пола на.блюдае'!'ся у разных нарОJд'о:в далеко не 
в одинаковой мере. Разница минимальна ~В Италии, где она еле дости~ 
гает трети года (0,34 года) и исчезает уже со второго года жизни. Не
значительна о.на также в Индии (0,72 года), Я,понии (О,88 года) и на 
У·краине (0,97 года). Вместе с тем в Индии и -на У·краине девочки, до
стигшие 1 rо,да, уже имеют прсщолжительность жизни меньшую, чем 
мальчики, а в Японии во всех детс,ких возра,стах находим перевес про
должительности жизни у мальчиков. Однако последний очень невелик. 
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Таблица XIX. Порядковое место стран по величине средней продолж:tт::льностu жизн.и. 
Женский пол 

ТаЫе Х! Х. Ordre dans lequele sont reparfis difterenfs pays selon l' esperance 
de vie тоуеппе. Sexe feminin 

Возраст 
Age 

Возраст 
Age 

а 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 ~2_1 -- ~ -
1 

о 2 4 5 7 6 10 9 12 1 1 8 1 3 О 

5 4 3 5 8 7 9 10 12 1 1 6 1 2 5 
10 6 3 5 8 7 11 10 12 9 4 1 2 10 
20 6 3 4 8 7 11 9 12 10 5 1 2 20 
30 5 3 4 8 9 11 7 12 10 6 1 2 30 
40 5 3 4 7 9 1 1 6 12 10 8 1 2 40 
50. 5 3 4 6 8 1 1 7 12 10 9 1 2 50 
60 8 3 2 4(5) 6 10 7 12 11 9 1 4 
70 11 8 2 4 3 7 6 12 9 5 1 

(5) 60 
10 7G 

80 11 12 3 4 2 7 6 8 9 5 1 10 80 
90 11 12 8 3 4 9 6 5 7 2 1 10 90 

Тиблtща ХХ. Разница в средней продолжительности предстоящей жц3нu у женщин 
и мужчин 

ТаЫе ХХ. Ditference entre les valeurs de l' esperance de vie dи sexe fe minin. 
сотрагееs а celles du sexe masculin 

QJ 1 
о. 
о QJ < ..... V) 
;:::, ·~ а U) (J') t,::Щ о:: Q) Q) V) 

Возраст ·а ~ u QJ._ Воз рас ::S::" tl3 Q) t,; Q) = 61 ti:: 1:: "О с:: t.J "О §С!) с: Age :z: i:: :s:.r::: ~ о:: С!) ;:J о:: с:: :а (IJ;::J Age t.J QJ :I: ct] :s: (1) 
::s:....., ::s:: Q) := с t,; ct] 

0,- =·- О.,(.) 
tl3 Е ::i: (..) < (/) о..~ V) 

Р.. :я 
ct] tl3 е-, ·- t:;._ t:;~ ~"О ::i: о ;~ о., ..... С) ..!= ::;, Q.) 

ct]- ct] i:: (.... 110 аз о о. ю.~з о.._ о, tl3 со ,Q.) 
. ::i :,::~ CQ;::, 

~~ 
Е-- ro 

эd: 
::r: s:: а~ r:: ct] - s:: D-Jer::' :>.> ;::J <4; :s::;::: <4; uщ tx::,o-;, :S:- ::r::zщ 

а 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 а 

о 2,оо 0,,,12,10 3,41 0,34 3,зо 3,64 2,ав 2,82 О,вв 0,72 2,5о о 
5 O,os -1,н· О,16 1 ,05 -0,42 2,1в 2,20 1,н 1,58 0,07 О,зе O,os 5 

10 -О,02 -1,sв О,з2 2,о5 -0 125 2,28 2,з4 1,82 1,55 О,11 0,зв l ,12 10 
15 О,оо -1,87 0,53 2,16 -0,os 2,45 2,40 1,95 1,54 О,з4 0,46 1,sз 15 
20 О,ое -1,во 0,70 2,14 О,оо 2,49 2,42 2,01 1,57 0,71 0,50 1,78 20 
60 1 О,оо -1,44 0,19 0,78 0,09 1,27 1,17 l ,12 О,в8 1,sв О,11 О,118 60 

I трудовых возрастах d'age en etat de travailler 

l,22 / О,1вJ l,18 J l,92 j O,os\ 1,76 [ 2,os I l,20 \ l,55 ,-0,4в 
1

\ 0,45 1 1,зв / 

т 

Противоположную к.райность предс1'авляют ,собой инду~стриальные ев
ролейские страны -Англ1Ия, где средняя пр·одолжительность жизни но
вор,ожденных девочек больше, че.м мальчиков, на 3,64 года, Гер·мания-
3,41 щда и Франция - 3,39 года. США и Швеция имеют перевес при
мерно на 1 год меньший, чем последняя r,руппа стран (2,82 и 2,69 rода), 
.Австрия же ·И Европейс:кая Роосия занимают среднее место (2,10 и 
2,,09 года) . 

· Стра.ны максимальной разницы продолжительности жизни у ново
рожденных по полу в значительной мере сохраняют ее в пользу жен-
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с1юго пола и в дальнейших наиболее показательных возрастах 5 10 15 
и 20 лет. Тут мы видим только ту разницу, что она станоаится ~ень

1

ше, 
.. пишь не на много превышая 2 года, не до·стигает 2,5 года. К Англии. 
Франции и Германии приближаются по величине своих различий Шве
ция, США, где она лежит между 1,5 и 2,5 года. В остальных странах 
наблtодается иногда довольно пестрая картина. Сре~и них своим свое
образным соотношением продолжительно·сти жизни по полу отличается 

Украина, .где во всех воз·растах жизнес~пособность мужчин на 1.5-
1,9 года больше. Весьма овоеобразна также картина для всей Евро
пейской России, где для обоих полов находим, в общем, равные вели
чины с,редней продолжительности жизни: для двух ,возрастов (15 и 60 
J1ет) имеет место полное равенство, для 5 и 20 лет преобладание в поль
зу женс·кого пола, хотя и меньшее, чем на О, 1 года, а для 10 лет-в 
пользу мужского на 0,02 года. В Италии для 5, 10 и 20 лет находим 
небольшое преобладание :жизнеспособности женщин (0,24-0,42), а для 
20 и 60 лет - почти полное равенство продолжительности жизни. В Япо
нии пяти- и десятилетние девочки и мальчики имеют почти одинаковые 

величины (0,07 и О, 11 года в пользу девочек), после чего разница эта все 
время растет. Для Индии имеем небольшое (до 0,5 года) преобладание 
жиз.неспособности женского пола, а у неnров ,все время ~величина про
должительности Жiизни женщин на 1--.1,75 года ~больше, чем у мужчин. 

Приняв продолжительность жизни в Ш,веции для новорожденных, 
достигших О, 10, 20 и 60 лет, за 100, получим величины, характеризующие 
большую или меньшую степень уменьшения жtИзнеспо.собности в дру
гих странах. Максимальные различия, е,стественно, имеют место у ново
рожденных, когда число для Индии соста1вляет всего 43,46 % величины 
для Швеции. Значительны также различия продолжительноС'ГИ жизни 
для всей Европейс·кой России (62,~%), негров (65,34%) и Украины 
(68,7.I %); они меньше для Австрии (74,34%), Италии (80,~%), Герма
нии (81,99%) и Японии (83,63%). ТоЛI:~ко для США, Франции и Англии 
разница лежит в пределах 6-111%. Десятилетние девочки ~ВО Франции, 
Англии и США имеют ореднюю продолжительность жизни примерно 
на 5% меньшую, чем в Швеции. В Германии разница составляет .5,3%, 
в Италии - 6,4 % ; Роосия, Австрия и Япония имеют разницу в 11-
11,5%, Украина - 1.З,~%· и только у негров (21,2%) и особенно в Индии 
(38,2%) находим очень значительные различия. 

Относительные числа продоююительности жизни для 20-летних ни
же, чем для десятилетних. Здесь все различия больше 5i%. Минимальны 
они во Франции, США, в Англии, в Германии и в Италии (6-7,7%), 
а максимальны у негр·ов (21,1 %) и в Индии (40,2..%). Европейская Рос
сия (11,85%), Япо.ния (12,2%), Авегрия (12,8%) и Украина (14,2%) 
занимают сре,днее место. Величины продолжительности жизни для 
60 лет, хара,ктеризующие условия смертности в старческих возрастах, 

у большинст!Ва стран показывают еще большие различия, чем чцсла 
для 20-летних. Разницу меньше 10% находим только в двух странах: 
в США (8,15%) и во Фра,нции (9%), а 14-20,% -в .Японии (13,5%), 
России (14,5%), Англии (14,9%), Германии и у .негров (~по 17,~%); на 
Украине она достигает 20,8 % , в Австри.и доходит до 22,9 % , а в Индии 
даже до 39%. 

Средняя продолжительность жизни новорожденной девочки в тру-
д!ОRых ~возрастах дает для большинст,ва стран не ту ка,ртину, какую мы 
наблюдаем для мужского пола. Максимальную продолжительность жиз
ни находим также в Швеции, причем она на 1,3 года превышает ~исло 
для мальчиков (32,12 года). Превышение трудовой жизни женщин 
и.меет место во в.сех странах, кроме одной, но мера его в разных странах 
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Таблица ХХ!. Средняя продолжительность жизни в процентах к ве:шчине ее dля 
Швеции. Женский пол 

ТаЫе ХХ!. Pourcentage des valeurs de !' esperance de vle par rapport а. celles 
pour la Suede. Sexe /eminin 

(1) 

о.. 
о Q) < .... !/) 

::t !/) •@ а <.1) t::::Щ ~~ CIJ 
Возраст =~ ro CIJ t:,:: .... ·а ь.о u~· 

{.) "d t:,:: Q) 

::i::~ t:,:: = .... t:,:: 
~ t:,:: с:: Age 's.~ ::i:: с:: :s: .с: t:,:: Q) = а) ~-; ~·ё ro Е = (!} :::! а) =- < rл :s: с:: i:,:: ro [~· 

О.. ел ~ Q) 

i::; __ 
::i:: u i::;~ ~"'d ::i:: о ~~ ел о.. .... С) ...... О..- ro- ro i:: i:... Ol) со·с.; аз о о.. ~ Ol) 

. ::t ::t:~ i:a ::J а;- ""' ro 
о.. ro х с:: а~ t:: ro ::i:: с:: С1) ,Q.J ........ 

Щс:~:;' >д << '--'< ~~ ,е.~ << uщ v::.,-., ::s:: ..... ::r:zщ 
---·----
___ а ___ '------'--2~1 _з_l_4 J 5 1 6 1 7 1 8 _1 _9_1 10 1 11 12 

О 62,зо 68,71 74,з4 81,99 80,50 91,01 89,07 100,о 94,54 83,оз 43,40 65,з4 
10 89,оо 86,72 88,ss 94,69 93,з9 95,2s 95,17 100,о 95,11 88,52 61,78 78,7s 
20 88,15 85,so 87,21 92,75 92,з2 94,14 92,ео 100,о 93,24 87,~н 59,79 78,so 
60 85,45 79,2з 77,11 82,~з 82,5;; 91,оа 85,14 100,о 91,85 86,47 61,os 82,1з 

TatJлuцa XXI!. Отсроченная временная средняя жизнь новорожденн.пzо в paбoitux: 
и полурабочих возрастах. Женский пол 

ТаЫе ХХ! !. Duree de !а vie d'ипе ge11eralion еп etat de trat•ailler. Sexe feminin 

1. 

Процент продолжитель-
ности трудовой жизни к 

Pourceпtage par rapport ,i. 
Страны 20-59 Всего la dшсе de Ia vie 

Pays 15-19 60-69 Total 
максималыюii продолжятет,· 

11родолжитСJ1ь- !!ОСТИ ДЛЯ 

!!ОСТИ новорождею!t>го 

maxi11111m d'нп nouvea11· 
пе 

-----
а 2 3 5 6 

Е. Россия Russie d'Europe 2,67 17,зn 2,4R 19,04 62,os 59,68 
Украина Ukraiпe З,02 19,зs 2,ll3 22,21 69,15 60,21 
Австрия Autriche 3,24 21,20 3,12 24,з8 75,90 61,15 
Германия Allernagne 3,44 23,48 3,75 27,оз 84,15 61,f? 
Италия I talie 3,42 22,74 3,76 26,зз 81,97 60,Р~ 
Франция Fraпce 3,88 25,67 4,32 29,77 92,68 60,59 
Англия Aпgleterre 3,75 25,55 3,96 29,41 91,so 61,57 
Швеция Suede 4,01 27,60 5,оз 32,12 100,оо 59,в~ 
GША Etats-Unis 3,0R 26,G:! 4,зо 30,,r; 95,77 60.01 
.Япония Jароп 3,оо 23,2а 3,64 26,01 83,78 60,оо 
Индия Inde aлglaise 2,:"JЗ 11,зо 0,88 12,01 40,10 55,зs 
Негры США Negres des Etats- З,0.1 18,о4 2,10 20,оо 64,32 58,11& 

Unis 

различна. Одна только Япония составляет исключение из этоr·о прави
ла: новорожденные девочки там в условиях смерт.ности 1898-1903 гг. 
прожили бы в среднем 26,91 года, а мальчики - 27 лет. Почти полное 
ра,венство про~олжитель,ности :жизни в рабочих 1возра,стах нахмим 
в Италии (26,28 года для мальчик01в и 26,33 года для девочек)-другой 
стране сравнительно высокой смертности. На Украине разница в поль
зу женщин все же составляет 0,76 года, а в Индии - 0,45 года. В евро
пейских индустриальных странах (в Англии, Германии и Франции) 
продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, на 1,75-2 го
да, в США разница меньше ( 1,55 года), у негров она еще меньше 
(1,38 года), как и у шведов (1,29 года), русских (1,22 года) и в Австрии 
(1, 18 года). 
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Если величину для Швеции принять за 100, то относительные числа 
продолжительности жизни в рабочих возрастах для женщин инду
стриальных стран Европы и негров будут на 1,75- 2,75% больше, чем 
для мужчин. Для Японии и Италии числа для женщин значительно 
меньше, чем для мужчин (на 4,95 и 3,27%), а для Украины и Индии 
J1ишь нем.нога меньше (на 0,4 и 0,2 % ) . В общем, США по продолжи
тельности своей трудовой жизни отлячаются от Швеции немного боль
ше чем на 4% (95,77%), Франция и Англия - на 7,5-8,5%. Числа для 
Германии, Японии и Италии отличаются от чисел Швеции на 16-18%; 
в Австрии разница составляет 24,1 %, на Украине-30,85%, у негров-
35,68%, во всей Европейско{i Роесии-37,92%, а в Индии-59,81%. 

Остается охарактеризовать соотношение продолжительности жиз
ни женщин в трудовых и нетрудовых воз.растах. Здесь, ка.к и у мужчин, 
не наблюдаем сколько-нибудь значительных различий в изучаемых 
странах. Иоключение ,соста,вляет Индия, где трудовая жизнь состав
ляет .всего 55,38 % sсей ее продолжительности, в остальных же стра
нах она примерно в 1,5 раза больше, чем нетрудовая. Как и у мужчин:, 
соотношение наиболее благоприятно в Англии и Германии, но число 
при этом на 0,5% меньше, чем у мужчин (61,57 и 61,47%). 

Под но,рмальной продоЛrжительностью жизни 
Нормальная (,понятием введенным в статистическую науку 

продолжительность жизни В Л ' ) 52 • 
8 разных странах . ексисом . 1разумеют тот возраст по табли-

цам с.мертности, около которого смертные слу

чаи распределяются та,к, как будто бы эт,о была типическая величина 
теории вероятностей. На основа,нии изучения ·смертности В. Лексис 
пришел к заключению, что необходимо ,различать т,ри возрастные груп
пы, условия смертности кот,орых резко отличаются друг от друга. Ко
лонка умерших по таблице смертности iПОказывает для населения раз
личных стран некоторые общие с1войства, на основании ,которых В. Лек
аис и уста,навл.ивает особые виды смертности, а именно: смертные слу
чаи «молодых», «,преждевременно» умерших и <<нормальные случаи». 

Макоимум смерт.ных случаев падает на перtВый год от рождения челове
ка. Затем число их быстро убывает, достигая в 12-14 лет своего ми
нимума. 

Смертные случаи от 14 до 40 лет В. Лексис расс.матри1Вает как 
<<ненормальные», «преждевременные», т. е. не обусловленные естествен
ным предраоположение.м людей. Вз.rл,яд этот подтверждается также тем 
обстоятельством, что ,возраст имеет в это время наименьшее влияние 
на интенсив.но,сть смертност.и, так как смертные случаи ра.слределяются 

почти равномерно во времени. 

Второй максимум с.мертных случаев падает на возра.ст между 67 
н 80 годами; он-то и обозначает нормальную продолжительность жизни 
по В. Ле.к;сису. На основании разных таблиц смертности он показал, 
что число смертных случаев для лиц старше нормалыюго возраста хо

рошо согласуется с теми, которые получаются, если речь идет о ТIИПИ

ческой вели~ине, ,равной нормальному возрасту: Числа смертных слу
чаев до второго максимума согласую11ся с теоретическими лишь для 

5-8 лет, для rвозраст0tв же более молодых они выше последних. По об
щему правилу, типичеокая смерт,ность становится замет.ной уже на пя
том десят;ке, хотя <<.преждевреме.нная» еще превышает ее. На шестом 
десятке замечается против,оположное - превышает уже но·рмальная 

смертность, а в первой половине седьмого десятка можно допустить, 
что имеет значение одна типическая смертность. С этого возраста, сле-

52 W. L е х i s, Zur Theorie der Massenerscheinungen iп den menschlichen 
Gese.llschaft, Freiburg i. В., 1877, стр. 42-64. 
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довательно, густота вымирания должна ,распределяться вокруг втор0rго 

максимума ·согласно за~кону случайных ошибок Гаусса. 
Приведем аналогию, которая пояснит смысл и значение понятия 

нормальной продол:жительности жизни при изучении смертности. Нор
мальный возраст для смерти человека уподобляется цели, в которую 
бросают очень большое количество шаров. Часть их является вполне или 
отчасти негодными (легкими) и потому падает у ног бросающего илн 
недалеко от него; другие падают, не долетев более или менее значи
тельно до цели, наибольшее же число располагается симметрично около 
цели, одни перелетев, другие не долетев до нее. Максимум их будет у 
с::, мой цели, а чем дальше от нее, тем их меньше. Шары первой: катего
рии представляют собой смертные случаи «молодых», второй - «преж
девременн·о» умерших, третьей - ·«нормальные случаи», т. е. такие, ко
торые являются типическими или нор~альными в условиях данного 

времени и места для данного населения. Естественные и социальные 
условия в своем совокупном воздействии определяют для каждой стра
ны нормальную продолж~тельность жизни ее граждан. 

Для того чтобы прилагать конструкции теории вероятностей к на
хождению нормальной продолжительности жизни, нужно было бы, соб
ственно говоря, иметь совершенно точные данные, относящиеся к поко

лению реальному и притом достаточно большому. В обиходе науки та
ких таблиц смертности нет, однако и приложение этой идеи к табли
цам смертности для фиктивного поколения, которое получается на ос
новании наблюдения над смертностью людей на протяжении большего 
или меньшего периода времени (от 1 до 10 лет), также приводит к ин
тересным заключениям. Выше нами были отмечены сомнения относи
тельно точности хода вымирания населения в преклонных и старческих 

возрастах, устанавливаемого таблицами смертности для общего насе
ления. Однако даже при наличии таких сомнений далеко не безынтерес
ным представляется вычисление нормальной продолжительности чело
веческой жизни в разных странах. 

Если имеют дело с полной таб:71ицей смертности, с одногодичными 
возрастными периодами, вычисления можно производить двояко: на ос

новании смертных случаев за каждый год жизни и за большие проме
жутки времени. Последний способ лучше, ибо данные о смертности лю
дей в старческих возрастах отличаются меньшей достоверностью, а так
же вследствие того, что здесь фактическое вымирание больше соответ
ствует теоретическому sз. 

Значение нормальной продолжительности жизни находят очень про
сто - это возраст, на который в конце жизни человека падает макси
мальное количество смертных случаев. Обозначив это максимальное 
количество через dm, находим, что нормальный возраст с.мерти п прихо
дится на годовой период от т до т + 1. В. И. Борткевич отмечает. что 
значение п с достаточной точностью может быть получено из формулы 

+ dm ··· dm-1 
п = т -- -------

2dm - dm-1 - dm+l 

Такой способ можно применить при наличии двух условий: 1) таб
лица смертности должна иметь одногодичные возрастные периоды и 

2) близко от dm не должно быть другого максимума, да и вообще он 
должен быть ясно выражен. Для более продолжительных периодов 

53 См. L. v. В о r t k i е w i с z, Lebensdauer, статья в «Handwбrterbuch der 
Staatswissenschaften», VI Band, 4. Auflage (1923). В дальнейшем мы придерживаемся 
изложения В. И. Борткевича 
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возраста В. И. Борткевич дает другую формулу, представляющую собой 
обобщение вышеприведенной 

х" + х' (х" -х') (с-а) 
п = ---2- + 2(2Ь-а-с) · 

Под х" и х' разумеют высший и низший пределы возрастного пе-. 
риода, на который приходится максимум смертных случаев, Ь - этот 
максимум, а и с - числа смертных случаев за предшествующий и по
следующий периоды. 

Для того чтобы выяснить, насколько констру1щия нормальной про
должительности жизни вообще возможна при изучении смертности на
селения путем построения таблиu смертности, фактическое распределе
ние смертных случаев по возрасту следует сравнить с теоретическим. 

Для этого, кроме величины п, надо найти еще две: нормальную группу 
смертных случаев, т. е. тех, распределение которых соответствует зако

ну случайных ошибок Гаусса (2ln), и величину меры точности h. Эмпи
рическое значение меры точности можно определить различными спо

собами. В. И. Борткевич полагает, что, по общему правилу, удовлетво
рительные результаты можно получить, взяв для вычисления значение 

вероятной: продолжительности жизни, предстоящей прожить лицу, до
стигшему нормального возраста. Такой способ весьма удобен для вычи
слительных процессов, ибо, пользуясь им, очень легко найти вероятную 
продолжительность жизни при наличии полной таблицы смертности. Как 
известно из теории вероятностей, мера точности равна 

h =-~4769 
Vx ' 

где Vx - вероятная ошибка, т. е. такая, что может быть или не быть, н 
равняется половине. Под вероятной же продолжительностью жизни по· 
нимают разность между возрастом, в котором остается в живых поло

вина ровесников, доживших до возраста х, и этим последним. 

Таким образом, эмпирическое значение меры точности получаю"' 
из равенства 

h = 0,4769 
v ' 
п 

где Vn - вероятная продолжительность жизни для лиц, достигших воз· 
раста п. 

Имея значение п, 2lпи h, нетрудно получить теоретическое распре· 
деление смертных случаев вокруг нормальной продолжительности жиз. 
ни. Математическая формула для данного случая представляется в 
таком виде 

ll 

F (и) = } J' e-tz dt . 
J, 7t 

о 

Значение ее для разных величин и= hz приводится обычно в каче· 
стве приложения к курсам теории вероятностей (например, А. А. Мар
кова); напечатаны они также и в наших «Очерках». Формула эта гла
сит: если необходимо определить величину а на основании опыта и если 
при этом имеют дело только со случайными ошибками, _то для всякого 
отдельного определения имеет место вероятность F (и), что полученное 
значение х лежит в пределах от а - z до а + z. Другими словами, 
F (и) - это вероятность такого отклонения от истинного значения, ко· 
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торое по своей величине не превзойдет величины z. Зная нормальную 
продолжительность жизни п и меру точности h, легко найти для каждо
го значения z ,величину и, а по ней и F (и), которая в данном случае 
показывает, как велика вероятность для смертного случая нормальной 

группы находиться в возрас'nных пределах п - z и п + z. 
Поясним ход вычислений на примере определения нормальной про

должительности жизни женщин на Украине. Число новорожденных при
нято нами за 1000 и вместо однолетних берем пятилетние возрастные 
группы. Согласно приведенной выше формуле нормальная продолжи
тельность жизни женщин равна 

65 + 70 5(67-68)' 
п = 2 + 2(2· 77-68-67) - 57,4 год~· 

Число доживающих до 67,4 года по нашим таблицам смертности 
находится между 233,6 и 217,8. Предположив, что смертные случаи в 
возрасте 67-68 лет распределяются пропорционально времени, полу
чим, что до 67,4 года доживает 

!67,4 = 233,6 - (233,6 - 217,8) · 0,4 = 227,3 женщины. 

Раз до нормального возраста смерти дожило 227,3 души, столько 
же их умерло в последующих В€)зрастах и согласно закону Гаусса столь
ко же до достижения поколением 67,4 года; так что группа нормальных 
смертных случаев женщин на Украине насчитывала 2ln = 227,3 · 2 = 
= 454,6, или около 455 душ. 

Найдем теперь значение меры точности h. Половина совокупности 
ln, ИJIИ 113,65 души, пережила 75 лет и не дожила до 76. Предположив, 
что смертные случаи распределяются пропорционально времени, нахо

дим, что величина вероятной продолжительности жизни для женщин 
67 ,4 года равна 

120,88 - 113,65 
v67.4 = (75-67,4) + 120,88- 109,os = 8,213, 

откуда 

h = о,4759 = О 0581 
8,213 ' . 

Теоретическое распределение смертных случаев по пятилетним воз
растным периодам получают следующим образом. Сначала вычисляет
ся число случаев, к·оторые распределяются по обе стороны нормально
го возраста смерти не далее чем на величину 2,6 года (70-67,4), кото
рая для данного случая и будет z. Переменная и= hz = 0,0581 · 2,6 = 
=0,15106, поэтомуF(и), или вероятность, что смертные случаи из нор
мальной группы попадут на возрасты, отклоняющиеся от 97,4 года не 
более чем на 2,6 года, будет равна 0,1691. Помножив 0,1691 на 2ln, т. е. 
на 455, получим 7.6,94 смертного случая, или по 38,47 в каждую сторону. 

Таким же образом находят теоретическое число смертных случаев 
при z = 2,4 (т. е. для разности 67,4 - 65 лет), которое равно 35,47 года, 
а потому на пятилетний возрастной период 65-70 лет теоретически 
приходится 38,47 + 35,47 = 73,94, или, округляя это число, 74 случая 
из всей нормальной группы ( 455). 

При вычислении теоретического числа смертных случаев для пя
тилетнего периода 70-74 лет за z следует принять 7,6, т. е. разницу 
между 75 - 67,4. Найдя число смертных случаев при z = 7,6, надо от
нять потом от них случаи при z = 2,6 (т. е. 38,47). Подобным же обра
зом находят и остальные величины. 
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Таблица XXIV. Норл1альная продолжительность жизни. Женский пол 
ТаЫе XX!V. Duree normale de l,l vie. Sexe feminin 
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Смертн.ость в Е. России и н.а Украине в конце XJX в. 

Таблица ХХ V. Н ор"мальная продолжительность жизни 
ТаЫе XXV. Duree normale de !а vie 
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Мужской пол 
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Женский пол 
Sexe f rminin 

37,5 37,3 
587 606 

0,0270 0,0259 

фактическ. I теоретическ.1 фактическ. I теоретическ. 
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1 
2 1 3 4 

34 33· 35 34 
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41 42 42 41 
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36 33 36 34 
32 28 34 29 
29 23 31 24 
24 18 26 20 
17 14 19 15 
8 10 9 11 
2 7 2 8 
о 14 о 17 

2'.tl 

Как и следовало о:жидать, таблицы смертности для некоторых стран 
дают очень различные величины нормальной продолжительности жизни 
и числа нормальных смертных слvчаев. Совершенно особняком стоит 
Индия со своими чрезвычайно любопытными числами. Среди прочих 
стран минимальное число нормальных смертных случаев у мужчин име

ют вся Европейская Россия (371), Австрия (377) и негры (380). Япония 
же (490), Англ,ия (468) и Швеция (461) насчитывают максимальное ко
личество смертных случаев, которое все же не доходит до 50 % числа 
всех новорожденных, или, что одно и то же, 50% ежегодного числа 
смертных случаев у стационарного населения. Прочие страны, в том 
числе и Украина ( 42б), занимают среднее место. Величины нормальной 
продолжительности жизни мужчин отнюдь не параллельны этим чис

лам. Так, минимальную продолжительность жизни находим у негров 
(65 лет); она значительно больше в России (69 лет), на Украине 
(69,6 года), в Японии (70 лет) и в Англии (70,7 года), а максималь
ную - в Швеции (76,9 года), США (74,3 года), в Италии и Францин 
(73,4 и 73,2 года). 

Теоретическое и фактическое распределение нормальных смертных 
случаев вокруг нормальной продолжительности жизни для всех приво
димых пятилетних периодов возраста особенно близко в России и на 
Украине; в прочих же странах для возраста 55-59, часто также 60-

15* 
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64 лет первые значительно меньше вторых. Это объясняется отчасти тем 
обстоятельством, что в них имеет место более высокая величина нор
мальной продолжительности жизни, а потому на эти периоды падает 
большее чис.ло «преждевременных» смертных случаев. 

Нормальная продолжительность жизни женщин в большинстве изу~ 
чаемых стран выше, чем у мужчин. Исключение составляет Россия и 
особенно Украина,· где разница в пользу мужчин доходит до 2,2 года. 
В Италии и Австрии находим очень незначительное преобладание в 
пользу женщин (0,2 и 0,3 года), а в Индии наблюдаем полное равен
ство величин нормальной продолжительнос-ги жиз1ни у обоих полов. Чис
ла для :женщин значительно выше, чем для мужчин, в .Японии (на 3,7 го
да), у негров (на 2,7 года), в Англии и Франции (на 2,5 и 2 года). 
Число нормальных смертных случаев по таблицам смертности значи
тельно больше для женщин, чем для мужчин. Только у негров оно не 
достигает 400 (399), в прочих же случаях оно лежит между 400 и 500, 
в Швеции же нормально вымирает более половины всех новорожден
ных девочек (50,5 % ) . И здесь теоретические и фактические числа для 
всех приводимых возрастных периодов очень близки и в России и на 
Украине, в прочих же странах, по общему правилу, для периодов 55-
59 и 60-64 лет они значительно расходятся, ибо, кроме нормальных 
случаев, здесь имеют место случаи иного порядка. 

Нормальная продолжительность жизни мужчин и женщин в Индии, 
исчисленная на основании смертности за 1901-1910 гг., равна всего 
37,5 года. Число нормадь,ных смертных случаев здесь огромно: оно со
ставляет 58,7 % новорожденны;Х у мужскЬго и 60,6 % у женского пола. 
В противоположность всем прочим изучаемым странам почти полное 
совпадение числа теоретических и фактических смертных случаев здесь 
начинается уже с возрастов 15-19 лет. Для обоих полов числа эти очень 
близки для четырех пятил.етних пер:ирдов, выше и ниже возрастной груп
пы 35-39 лет, на которую падает нормальная продрлжительность жиз
ни. В возрастах старше 60 лет наблюда~м уже дов.ольно большие раз
личия между . фактическим и теоретическим распределением смертных 
случаев, что опять-таки характерно только для Индии. Не зная мето
дов вычисления ее таблиц смертности, нельзя судить о причинах этого 
.пюбопытного явцения. 



ГЛАВА Il 

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СУММАРНЫХ ТАБЛИЦ СМЕРТНОСТИ 

Общие замечания 
Измерение только общей смертности населения 
при помощи ·Построения таблиц смертности дав

но уже не удовлетворяет полностью научным требованиям. Население 
какой-либо страны настолько разнообразно по своему составу, что об
щие меры смертности являются средними, порой полученными из очень 
расходящихся между собой величин. Социальное положение, профессия, 
место жительства (город и деревня), национальность, семейное состоя
ние и некоторые друr~ие признаки оказывают значительное влияние на 

интенсивность вымирания народонаселения. Задачей будущей статисти
ки является поэтому систематическое изучение влияния наиболее важ
ных с демографической точки зрения внешн~их признаков человека на 
жизнеопособность народонаселения, устанавливаемого при по~1ощи по
строения соответственных таблиц смертности. Так, 50 губерний Европей
ской России, для которых С. А. НовосельсК!иЙ вычислил таблицы смерт
ности, как и 9 губерний Украины, для которых нами сконструированы 
таблицы, имеют очень значительное и раз·нообразное население. Старые 
русские статистические материалы позволяют сколы{о-нибудь детально 
изучить смертность населения толь·ко в связи с местом жительства ( от
дельные губернии, уезды ,и большие города). 

Построение полной таблицы смертности требует очень большого 
труда. Конструировать ее бывает весьма затруднительно для отдель
ных лиц, в распоряжении которых не находится технический персонал, 
опытный в вычислениях, связанных с актуарным делом. С другой сто
роны, можно с известным правом отделить задачу теоретического изу

чения смертности и построения таблиц для целей страхования жизни. 
В последнем случае таблица смертности должна быть так выравнена. 
чтобы смертность протекала совершенно закономерно и, во всяком слу
чае, чтобы не могло быть такого положения,. что премия для лица в 
старшем возрасте была меньше, чем в младшем. Всякого рода шерохо
ватости и скачки в мерах смертности рассматриваются страховой тех
никой как недостатки таблицы смертности. На совершенно другой точ
ке зрения должна стоять демографическая теория. Если бы данные были 
совершенно тqчны и при этом открылось, что течение смертности в свя

зи с возрастом незакономерно, это было бы тоже большим научным 
откры'Гием. Оно бьr' устанавливало для некоторых возрастов наличие 
особо благоприятствующих или неблагоприятствующих причин, пони
жающих или повышающих смертность в соответствующих возрастах. 
Стремление исследователя сгладить шероховатости и представить 
смертность в виде закономерной кривой следовало бы назвать в таком 
случае ненаучным. К сожалению, мы отнюдь не находимся в таких бла
гоприятных условиях, когда для всякой незакономер1:.щсти, всякого скач
ка .в .мерах смертности следовало бы предполагать особые причины в 
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JУС"1овиях жизнеспособности лиц данного возраста. Наши сведения, в 
1чс1с'Гности для России, далеко не отличаются безукоризненной прави.rrь
л-юстью, и потому нельзя по временам обойтись без интерполирования, 
.которое, в случае удачного выбора методов выравнивания, дает резуль
таты, более приближающиеся к действительности, чем непосредствен
ные данные. К этому следует прибавить, что для небольших местностей 
н числа небольшие, что также может служить источником некоторой 
шероховатости в мерах смертности для последовательных возрастов. 

Русский статистический материал предста,вляет особые трудности 
при выборе методов построения таблиц смертности. Для средних и в 
особенности старших возрастов замечается значительное накопление 

числа лиц в возрастах, оканчивающихся О и 5. Наши статистические 
сведения представляют для исследователя затруднения с двух точек 

зрения. С одной стороны, на нулях замечаются большие накопления, 
чем на пятерках, а с другой - данные о смертных случаях хотя и от
личаются тем же качеством, что и перепись, но не в такой мере. При 
нахождении методов интер,пол.ирования, наиболее пригодных для вырав
нивания русских статистических данных, некоторые исследователи как 

раз и выбирали такие приемы интерполирования, которые принимали 

бы во внимание неодинаковое накопление на О и 554
• Затруднения иссле

дователя становятся еще большими, когда вместо значительного насе
ления предметом его изучеНlия является одна губер.ния ил,и, скажем, 
средний по величине город, вроде Киева. Задачей нашей является изу
чение смертности по районам, а также· в связи с разными иными приз

наками, и потому необходимым представляется построить значительное 

число таблиц смертности. Приняв во внимание неудовлетворительное 
качес11во материалов переписи 1897 г. и данных о движении населения 
Центрального СтаТ1истического Комитета, мы решили применять упро
щенные методы построения таблиц смертности, без всякого интерпо
лирования первичных статистичес~их данных. 

История суммарных 
таблиц смертности 

Один из корифеев статистической науки середи
ны прошлого века, основоположник англ,ийской 
официальной статистики доктор Вильям Фарр 

ясно сознавал, что единственным научным способом изучения смерт
ности насел,ения есть построение таблиц смертности. Однако огромная 
счетная работа по вычислению полных таблиц заставила его подумать 
над изобретением методов изучения смертности отдельных местностей. 
Уже в ·своем пятом отчете Генерального реr,ис.тратора для Англии и 
Уэльса он описывает короткий метод, при помощи которого вычислил 
таблицы смертнос11и для некоторых графств 55• До 5 лет вычисления 
производятся так же, как и для полной таблицы смертности, после же 
он вычислял вероятности дожить, числа доживающих и среднюю про

должительность пр,едстоящей жизни по пятилетиям, без всякого вырав-

54 В. И. Борткевич, Смертность и долговечность мужского православного 
населения Европейской России, Приложение к XIII тому ~«Записок Ающемии наук», 
Спб., 11890, стр. 64-74. Из советских авторов такими же соображениями руководство
вался . известный русский ученый профессор Б. С. Ястремский при выработке нового 
метода интерполирования, специально пригодного для русских данных. См. его статью 
«Можно ли пользоваться непосредственными данными переписей о возрастном соста
ве н~~еления», «Вестник статистики» No 5--8, 1920, стр. 7-15. 

W. F а r r , Vital Statistics, London, 1885, стр. 465-467. Вопрос о методах 
построения суммарных таблиц смертности более подробно разработан в приложении 
к 35 «Ежегодному Отчету Генерального регистратора». Любопытно отметить, что 

· А. Ньюсхолм, как до него Т. Э. Хэйуорд в указанной ниже статье, ссылаются только 
на более позднюю работу В. Фарра, хотя обоим им как будто должна быть Иiвестна 
н перв·ая - по извлечениям, напечатанным в «Статистике населения» В. Фарра. 
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нивания. В первую очередь для каждой пятилетней возрастной группы 
найдены были средние г.одовые вероятности дожить Рх· Как известно, 
вероятность 

l - 1/2mx 
Рх = -1 + 1/2 тх , 

где тх - коэффициент смертности для возраста х. Если вторую поло
вину равенства помножить на число населения (вторую совокупность 
живущих или современников), получим выражение, которое непосред
ственно подходит для нычисления вероятностей Рх 

Население -1/ 2 смертных случаев (годовых) 
Рх = --- - -- - ---- --------- --

Население+ 1
/ 2 смертных случаев (годозых) · 

Для получения чисел доживающих до 10 лет числа доживших до. 
5 лет, или ls, множат на среднюю годовую вероятность дожить в пятоii 

5 [ 5 
степени, или Рsло; полученную величину 10 множат на р10;11 и т. д. 

Имея колонны доживающих lx и вероятности дожить Рх, В. Фарр 
обычным путем вычислил далее колонну прожитого времени. Начав со 
старших возрастов, он последовательно складывал числа доживающих 

до каждого предела пятилетних возрастных периодов. Предположив 
далее, что смертные случаи распределяются равномерно в пределах каж

дого периода, он половину совокупности доживающих lx отнимал от 
суммы чисел доживающих от предельного возраста (J) до х и получал, 

таким образом, число пятилетних периодов, которое проживут в даль
нейшем лица из совокупности lx. Помножив последнюю величину на 
длину периода (5) и разделив полученное произведение на lx, нетрудно 
найти среднюю продолжительность предстоящей жизни для лица в воз
расте х. Так вычислены были колонны прожитого времени и средней 
продолжительности жизни в пятом «Отчете» для всех возрастов, за ис
к,лючением первых 5 лет жизни. В качестве времени, прожитого ново
рожденными до исполнения им 5 лет, В. Фарр брал 5/ 6 суммы шести чи
сел доживающих (О, 1, 2, 3, 4 и 5 лет). Сложив полученное число с тем, 
которое установлено было для пятилетнего возраста, В. Фарр находил, 
сколько лет в среднем прожило поколение новорожденных, а разделив 

его на число их, он получил среднюю. продолжительность жизни ново

рожденного. 

На основании .тщательного изучения полных таблиц смертности и 
вычисленных путем обращения к короткому методу В. Фарр установил, 
что числа доживающих до пятилетних возрастных перио~ов, за исклю

чением первого, выведенные при помощи последнего метода, можно рас

сматривать как приблизительно правильные. Средняя продолжитель
ность предстоящей жизни слегка преувеличена вследствие предполо
жения, что доживающие до возрастов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и т. д. - чис
ла, расположенные в убывающей прогрессии, т. е., другими словами, 
что смертные случаи распределяются в пределах каждото возрастного 

периода пропорционально времени. Ошибка не превосходит одной де
сятой части года для возрастных периодов от 5 до 60 лет. При рождении 
и после 70 лет она не превышает половины года, эта величина может 
быть отнята как поправка. Вычислив значения доживающих до всякого 
года жизни, начиная со старших возрастов до 5 лет, получат достаточ
но близкое приближение для средней продолжитещ,ности жизни ново
рожденного. 

В. Фарр в той же работе указывает, что таблицу смертности можно 
построить еще более коротким, способом - путем вычисления соответ~ 
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ственных значений для каждого десятилетнего периода возраста. При 
нахождении значений колонны доживающих пользуются в таком случае 

10 п " множителем Рх. ри таком методе преувеличения значении среднеii 

продолжительности предстоящей жизни будут еще больше, чем в пер. 
вам случае. Сравнивая величины полной таблицы смертности для Англии 
и вычисленной для десятилетних· периодов, В. Фарр нашел, что разни
ца весьма невелика для возрастов 10-50 лет, для новорожденных же 
она несколько меньше года (О,89). 

Как видно из пробных вычислений В. Фарра, значения колонны до· 
живающих lx, вычисленные коротким методом для пяти- и даже деся
тилетних возрастных периодов, достаточно близко подходят к соответ

. ственным величинам полной таблицы смертности для Англии, что нель
зя сказать о средней продолжительности предстоящей жизни. 

Дальнейший шаг вперед в смысле нахождения способов большего 
приближения значений ее, найденных тем и другим способом, сделан 
был Т. Э. Хэйуордом. У В. Фарра в пятом «Отчете» находим, правда, 

. :мельком брошенное замечание о том, что если при вычислениях брать 
значения доживающих до каждого года возраста, то для средней про. 
должительности жизни новорожденного получат достаточно близкое 
приближенйе. Из этого замеч.ания следует, что он пробовал и такой 
способ вычисления средней продолжительности жизни, но считал все 
же возможным обойтись и без него, не желая усл·ожнять расчеты. Ра
боты Т. Э. Хэйуорда и представляют попытку найти средний путь вы
числения продолжительности жизни по первому и второму методу 

В. Фарра 56 . 

Он поставил себе задачей экспериментальным путем найти такие 
способы вычисления средней продолжительности жизни, которые да,ва. 
ли бы для суммарных таблиц смертности результаты, наиболее приблн· 
жающиеся 1к полным таблицам. 

Т. Э. Хэйуорд рекомендует следующие правила. Он находит сперва 
обыч_ным путем числа доживающих до 5 лет и вычисляет далее р х и чис
л а доживающих до 10, 15 и далее по десятилетиям до 95 лет, послед
нюю же ~величину р х ·интерполирует ,на основании четырех предшествую· 

щих значений. По,добно В. Фар:ру, при нахождении значений lx он ра.с· 
сматр,ивает вероятность дожить Рх как неизменную в пределах возраст· 

наго периода от х до х+5 или х+ 10 лет и ~потому берет ее в пятой или 
десятой степени. Вычисления Кiолонны ~прожитого времени и с~редней 
продолжительности жизни Т. Э. Х:эйуорд производит особым образом -
после предвар,итель:r-rоr() нахождения чисел доживающих до некmорых 

возр аст:ов. 

Профессор Берлинского университета К. М. Баллад с больши:1,,r 
успехом применил иной способ нахождения значений колонны доживаю· 
щих 1., в ряде работ, применив формулу Фарра -- Бертильона 57• Во.прос 

56 Т. Е. На у w а r d (Хэйуорд), On Local Life-TaЫes, «PubHc Health)I, 
\!ol. Х, № 10, July 1898. Более подробное изложение находим в его докладе «On Life
TaЫes, their Construction and Practical Application», «J qurnal of the Royal Stati· 
stical Society,, vol. LXII; стр. 470-480, London, 1899. А. Ньюсхолм (Newsholme) 
при изложении методов построения суммарных таблиц смертности Т. Э. Хэйуорда 
преувеличивает его заслуги, так как ему, очевидно, неизвестно было то обстоятельство, 
что уже В. Фарр"энал о более точных вычислениях средней продо.rtжительности жизни, 
так что только практическое введение их в науку составляет заслугу Т. Э. Хэйуорда. 
См. «The Elements of Vital Statistics)), 3 ed., London, 1899, стр. 282. 

117 «Смер·тность, в~зрастной состав и долговечность православного народонасе
ления обоего пола в России за 1851-1890 годы», «Записки Российской Академии 
наук», VIII серия по Историко-филологическому отделению, т. I, № 5, Сnб., 1897; «Die 
~be.nsfahigkeH der stadtischen und landichen Bevolkerung», Leipzig, 1897; cDie mit. 
tlere Lebensdauer in Stadt und Land», Leipzig, 1899. 
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о методах построения суммарных таблиц смертности нашел интересные 
дополнения в работе доктора Э. К. Сноу, который вычислил ряд таблиц 
смертности для Англии 58 на основании переписи 1911 г. и смертных 
случаев за 1910-1911 гг. 

Наибольшие затруднения в те,оре'flическом отношении ,цредста,вляют 
методы вычисления детской смертности. Теоретически точное разреше
ние вопроса о смертности детей вряд ли достижимо вообще. Для этого 
при построении таблиц смертности следовало бы исходить даже не из 
числа живо- и мертворожденных, а из числа зачатий. Задачей изуче
ния было бы проследить судьбу, с1<ажем, 100 ООО зачатий и постепен
ное, вымирание в первую очередь детей до их рождения 1Вследствие при
чин двоякого рода: умышленного уничтожения зародыша и его смерти 

от естественных причин. Однако, не говоря даже о смертях зародышей 
в течение первых месяцев беременности, статистика мертворожденных 
представляет собой, пожалуй, самое слабое место демографической ста
тистики. Недостатки ее особенно чувствуются в отношении сельского 
населения, где регистрация мертворожденных, несомненно, поставлена 

значительно хуже, чем в городах. Статистика разных стран показывает 
весьма значительные различия в этом отношении, что объясняется, на 
наш взгляд, разными причинами, среди которых дефекты регистрации, 
неодинаковое понимание мертворожденного и т. п. играют главную роль. 

Но и показания возраста живых малолетних детей во время пере
писи являются в большей или меньшей мере дефе:Ктными. Вопрос о не
правильных показаниях возраста малолетних детей во время ценза в 
Великобритании послужил предметом более точного исследования. 
Д. К. Данлоп 59 сравнил результаты ценза 1911 г. и текущих записей 
в двух местностях Шотландии, из которых одна - преимущественно го
родская, а другая - более чем на половину сельская. Всех детей до 
5 лет из данных ценза поименно перенесено было на карточки, ра:вно 
как и из книг для новорожденных и смертных случаев за соответствен

ное время, после чего карточки расположены были по алфавиту. При 
сравн:ительном рассмотрении обоих видов карточек часть их отпала, как 
карточки эмигрантов или иммигрантов или просто каК! дефектные или 
сомнительные. 

Очевидная ошибка в показаниях возраста детей во время переписи 
для сколько-нибудь значительных населений состоит в том, что всегда 
детей 0-1 года непропорционально больше, чем детей 1-2 лет. На 
основании своего сравнительного изучения Д. К. Данлоп пришел к сле
дующим заключениям: 

1) Есть значительная доля неправильных показаний возраста де
тей. Из 11 980 детей возраст 898, или 7,5 % , во время ценза зареги
стрирован был неправильно. 

2) Ошибки чаще делаются в сторону увеличения возраста. Из 
898 случаев неправильных показаний их было 789. Ошибка, по общС:>му 
правилу, не превышает 1 года (больше года было в 47 случаях). 
В 770 случаях показано было старше на 1 год, в 81 - моложе на 1 год. 
в 19 преувеличено, а в 28 преуменьшено больше чем на 1 год. 

3) Ошибки при преуменьшениях чаще встречаются на первых ме
сяцах исследуемого ,возраста, а при преувеличениях- на последних. 

58 Е. С. S п о w, Ап Elementary Rapid Method of Constructing an Abridged 
Life - ТаЫе. Supplement to the 75 Annual Report of the R.egistrar-General, part II" 
Abridged Life-TaЬles, London, 1920: · . 

11 • J. С. D и n 1 о р, Note as to Error of Statement of Ages of Young Children in 
а Census, «Journal of the Royal Statistical Society», vol. LXXIX (1916), part 3, стр. 
309-317. 



234 Смертность в Росссш и на Украине 

4) Если принять во внимание некоторую взаимную компенсацию 
в ошибках показаний возраста детей, получим такие результаты: а) чис
ло детей до 1 года преуменьшено по цензу на 4,82 % ; б) число детей 
1-2 лет тоже преуменьшено, но на 2,94%; в) дети 2-3 лет преувели
чены на 0,70%; г) дети 3-4 лет преувеличены на 2,70% и д) дети 4-5 
.пет - на 8,65%. 

Так обстоит дело в одной из наиболее культурных стран мира, к~ 
тому же привыкшей к статистическим операциям. Несомненно, что у 
нас ошибки в доказаниях возраста наблюдались в еще большей мере. 
Наши текущие записи также страдали по временам существенными 
дефектами, напомним хотя бы о явных пропусках в регистрации ново
рожденных девочек у иудеев. Эти причины по~ждают избрать такой 
метод вычисления детской смертности, который связывает воедино дан
ные переписи и текущих записей. 

Неправильно было бы думать, что существуют 
Наш метод построения методы построения суммарных таблиц смертно
суммарных таблиц 

смертности сти, одинаково пригодные для статистРiческих ма-

териалов всех стран и для всякого времени. Вы
бор их зависит от конкретных особенностей статистических данных, с 
которыми имеют дело. Нами предпринята была очень большая работа 
по производству пробных вычислений .п.ля нахождения приемов, наибо
лее соответствующих особенностям старых русс"Ких материалов. В пер
вую очередь обнаружилась нецелесообразность вычисления таблиц для 
пятилетних возрастных периодов, произведенного без интер,полирования 
первичных да1нных. Меры смертности получаются совершенно неправдо
подобные вследствие больщего накопления чисел живущих по переписи 
в возрастах, оканчивающихся на О, чем на 5. Вторая половина челове
ческой жизни для пятилетних периодов, куда входят годы 100, 90, 80, 
70 и т. д., им,еет меры с,мертности меньшие, чем непосредственно пред
шествующие им группы более молодых возрастов: 95-99, 85-89, 75-
79 и т. д. лет. В качестве критерия для оценки разных методов вычисле
ния мы выбрали полные таблицы смертности для Европейс~ой России 
и для Украины, предположив, что порядок вымирания в них более или 
менее соответству,ет действительному. Произведя ряд пробных вычисле
ний, мы остановились на следующем способе построен,ия. 

Порядок смертности детей до 5 лет находят так же, как и для пол
ной таблицы смертности,- по способу, принятому в Англии во, т. е. на 
основании чисел новорожденных за пять предшествующих лет, умер

ших и данных переписи. Вычислим в качестве примера порядок вымира
ния поколения мальчиков Киева. 

1) За поколение родившихся, из которого вышли умершие О - 1 го
да в 1896 и 1897 гг., принято число родившихся с 1 июля 1895 г. до 
1 июля 1897 г. 

2) За число переживших первый год жизни, из которых вышли 
умершие от 1 до 2 лет в 1896 и 1897 гг., принято число родившихся с 
1 июля 1894 г. до 1 июля 1896 г., за вычетом умерших 0-1 года в 
1895 и 1896 гг. 

3) За число переживших второй год жизни, из которых вышли 
умершие 2-3 лет в 1896 и 1897 гг., принято число родившихся с l ию
ля 1893 г. до 1 июля 1895 г., за вычетом умерших 0-1 года в 1894 и 
1895 rr. и 1-2 лет - в 1895 и 1896 гг. 

4) За число переживших третий год жизни, из которых вышли 
умершие 3-4 лет в 1896 и 1897 гг., принято число родивщ_ихся с 1 ню-

60 См. А. N е w s h о 1 m е, The Elements of Vital Statistics, 3 ed., London, 1899, 
стр. 269 и след. 
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~'ТЯ 1892 г. до 1 июля 1894 г., за вычетом умерших О- l года в 1893 и 
1894 гг., 1-2 лет - в 1894 и 1895 гг. и 2-3 лет- в 1895 и 1896 rr. 

5) За число переживших четвертый год жизни, из которых вышли 
умершие 4-5 лет в 1896 и 1897 гг., принято число родившихся с 1 ию
ля 1891 г. до 1 июля 1893 г., за вычетом умерших О - 1 года в 1892 и 
1893 гг., 1-2 лет-в 1893 и 1894 гг., 2-3 лет-в 1894 и 1895 гг. и 3-
4 пет - в 1895 и 1896 rr. 

Числа рождений и смертных слу 11аев в К.иеве. Myжcfi.or1 nол 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

Число новорожден
ных 

1 918 
1 949 1 911 
1 987 2 057 
2 068 2 063 
2206 2 186 
2 206 2 080 
2 198 

Число смертных случаев в возрасте от 

1 097 
1 091 224 
1 030 199 95 
1 116 140 59 36 
1 291 205 97 44 

Произведя указанные подсчеты, найдем следующие величины: 
.8670, 6254, 5903, 5407 и 4920. Разделив каждую из них на два, полу
чнм числа, которые можно принять за так называемые первые глав

ные совокупности живущих (точных ровесников), из которых вышли 
средние годовые числа умерших в соответствующих возрастах в 1896 
и 1897 гг. Так, 4335 означает совокупность новорожденных, из кото
рых умерло за год в среднем 1207 мальчиков, 3127 - доживших до 
1 года и т. д. при условии полного отсутствия миграции детского насе
ления. Обозначим эти числа через а, Ь, с, d и е, а их сумму ( 15 577) -
через N. Число современников, или вторые главные совокупности жи
вущих по переписи 1897 г. в возрастах 0-4 лет, должно соответство
вать числу N после полугодовой смертности детей и тех изменений, 
которые внесла миграция. Обозначим его через С ( 10 914). В течение 
I полугодия жизни человека детей умирает значительно больше, чем 
во втором, для остальных же детс~<их ,возрастов без большой погреш
ност~1 можно принять, что смертные случаи распределяются равномерно 

в течение года. Обозначим через Т сумму следующих чисел: С - средне
го числа умерших в возрастах до 6 месяцев за 1896 и 1897 rr. 61 и полусум
мы средних годовых чисел умерших в 1896 и 1897 гг. в возрастах 1-2, 
2-3, 3-4 и 4-5 лет. 

ci У С. А. Новосельскоrо в работе «Смертность и rтродолжительность жизни в 
России» (1916), где имеется подробное описание методов построения вычисленных 
И!\r таблиц смертности, не находим указания, за :какие годы берутся данные для полу· 
чения средних, необходимых для вычисления величины Т. Мы реконструировали 
ход его вычислений и нашли, что он брал средние за разные годы, что сделано 
и нами при построении таблиц смертности для Украины. У А. Ньюсхолма, отку;
да С. А. Новос.ельский, по-видимому, почерпнул свое .знакомство с английскими 
методами вычисления вероятностей дожить в теченяе первых 5 лет жизни, рав
ным образом не находим таких указаний. Однако у него на стр. 271 имеется 
замечание, что описание метода вычисления сделано на основании указаний док
тора Т. Э. Хэйуорда. В «J ournal of the Royal Statistical Society» (Vol.' XII. 
Part II 1, 30-th September 1899), вышедшем, по-видимому, несколько позже третьего 
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В нашем случае 

Т= 10914+903 +88,5 + 1,25 +23,25+ 15,75= 11985,75. 

Довольно значительную разницу между числами Т и N при еде, 
ланных допущениях следует отнести за счет вывоза детей из Киева, 
Чтобы получить приблизительные значения первых совокупностей жи~ 
вущих (ровесников О, 1, 2, 3 и 4 лет), из которых вышли смертные 
случаи в 1896 и 1897 гг., величины а, Ь, с, d, е надо помножить на 
дробь 

т __ 11985,75 __ 
0 76945 N 15 577 ' . 

Так· как мы береl\1 смертные случаи за два года, для нахождения 
вероятностей умереть полученные числа надо увеличить вдвое или 
вдвое же уменьшить числа умерших в 1896 и 1897 гг. Таким образом 
получим, что вероятности умер,еть на 1, 2, 3, 4 и 5-м году жизни для 
мальчика будут соответст:в:енно равны 

2414 354 165 
q0 = -ббi( = 0,36186; q1 = -

4812
- = 0,07356; {f~ = -454§ = 0,03633; 

93 63 
q3 = 4Iб(Г = 0,02236; q4 = -3786 = 0,01664. 

Для того чтобы сделать наш способ вычисления суммарных таб. 
лиц смертности наглядным, будем и впредь пользоваться примерами 
из таблицы смертности для мужского пола Киева, для чего приведем 
соответствующие статистические данные. Следует относительно их за. 
метить, что лиц неизвестного возраста мы распределили по возрастным 

периодам пропорционально известным и что число умерших ст;арше 

80 лет, которое приводится Центральным Статистическим Комитетом 
общим итогом, распределено нами между соответствующими возраст. 
ными группами пропорционально числам по Петербургу, данные о КО· 
торых приводились городским статистическим бюро. 

Число лиц муж- Число умерших число лиц муж- Число умерших 
Возраст скоrо пола в 1896и 1897rr. Возраст скоrо пола в 1896 и 1897 гr. no переписи 1897 r. по переписи 1897 r. 

0-4 лет 10 914 3 089 45-54 лет 10 049 Б56 
5-9 » 9 199 157 55-64 » 5 432 571 

10-14 » 10 089 103 65-74 » 2 534 335 
15-24 » 44705 495 75-84 )) 725 243 
25-34 » 25 994 534 85-94 )) 102 73 
35-44 )) 15365 569 старше 95 » 15 7 

Следующим этапом работы является вычисление коэффициентов 
смертности для старших возрастных групп. Так, коэффициент смерт
ности для мальчиков в возрастах от 4 до 9 лет будет равен 

157 103 
Щ"1, = 9199-:-2- = 0,00853; Що/~ъ = 1 О 08~Г2 = 0,0051 О И Т. Д. 62 

издания «Статистики населения» А. НьюсхоЛl\rа, находим статью последнего «On 
Life-TaЫes - their Construction and Practical Application», где на стр. 453 имеется 
прямое указание на то, что смертные случаи берутся за время наблюдения (1881-
1890 rr.). Разница при пользовании тем и другим методом несущественна, ибо разли· 
чия в числе смертных случаев эа смежные годы невелики, при вычислениях же в дан. 

ном случае речь идет об относи'l'ельных числах, на величине которых это обстоятелъ, 
ство, по общему правилу, почти не отражается. . 

62 Мы брали десятилетние периоды. начиная с 15 лет. Сточки зрения дальней· 
шей научной разработки лучше брать пятилетние.- до 35 лет. . . 
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Далее находится колонна значений доживающих lx. Приняв чи
сло новорожденных детей за 100 ООО и имея вероятности умереть на 
l, 2, 3, 4 и 5-м году жизни, нетрудно получить числа доживающих до 
1, 2, 3, 4 и 5 лет. Вероятность дожить до 1 года равна: 1 - 0,36186 = 
= 0,63814, а потому из 100 ООО новорожденных до 1 года дожило 
63 814 мальчиков. Вероятность для мальчика, пережившего 1 год, до
жить до 2 лет равна: 1 - 0,07356 = .0,92644, а число доживающих по 
1'аблице смертности равно: 63 814·0,92644 = 59 119 и т. д. до 5 лет. 
Дальнейшие вычисления можно сделать двояко: на основании первич
ных материалов переписи и смертных случаев и на основании средних 

К'Оэффициентов смертности для соответствующих возрастных перио
дов. Так ка1к подобные исчисления вообще следует тщательно про. 
верять, мы и вычисляли значения доживающих обоими способами. 

Найдем, сколько лиц доживало в Киеве до 10 лет из 54 770 мальчи
ков, которым исполнилось полных 5 лет. Имея коэффициент смертности m·,10 , на основании формулы Фарра - Бертильона легко найти соответ
ствующую вероятность дожить р 6

110 
•. Она равна 

· 2-5т5 1 · 
10 

2 + 5 то/ ' 
11 

т. е. в нашем случае 

2 - 5 · 0,00853 
р5/10 = -i+-5. 0,00353- = 0;95824. 

На осноЕании первичных данных имеем 

157 
2 - 5 · 9199~2 

Ръ1 10 = 
15

-
7 
-- = 0,95822. 

2 + 5 · 9199~ 
Получается незначительное расхождение на 0,00002, которое воз

никло вследствие округлений при· вычислениях коэффициента смер1_но
ст.и та;н,· Число доживающих до 10 лет, или l10, равно числу доживаю
щих до 5 лет, помнсiженному на найденную вероятность дожить до это
го возраста. 

Подобным же образом находятся значения доживающих, когда 
имеют ,дело с десятилетними возрастными периодами, с той только 

, разницей, чrо вместо множителя 5 берут 10. Так, вероятность для 1.5-
летнего дожить до 25. лет в Киеве равна 

' . 2 -10· 0,00554 
Pis;25 = 2 + 1 О• 0,00554 = О, 94бО9 . 

На основании же первичных данных имеем 

495 
2 - 10 · 44 7.05· 2 

P1s1
25 

= -.---
4

9-5-- = 0,94613. 

, 2 + 10 · 44705-:2 

· Число доживающих до 25 лет будет поэтому равно 

!25 = l 15 · P15/is = 51 159 · 0,94613 = 48 403. 
Более всего отнимает времени вычисление колонны прожитого 

времени L.,., на основании к·оторой получают самую показательную ме
ру смертности населения - среднюю продолжительнопь предстоя-
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щей жизни. Вреыя, прожитое последней совокупностью доживающих 
до 105 (или 95) лет, определялось произвольно - бралось обычно три 
года, смотря по характеру вымирания. Первым этапом дальнейших 
вычислений является нахождение вспомогательной колонны значений 
средних годовых вероятностей дожить до начала более мелких возра
стных периодов и вычисления при их помощи чисел доживающих до 

соответствующих промежуточных возрастов. Для их получения каж. 
дое последующее значение lx делят на предыдущее и извлекают затем 
из частного корень десятой (или пятой) степени. При конкретных вы
числ,ениях следует иметь в виду, что значения вероятносТ1ей Рхtх+10 Уже 
имеются, они получены были раньше - при нахождении колонны до· 
живающих lx. Вычисления производились нами при помощи та,блиuы 
пятизначных логарифмов. 

Время, прожитое поколением новорожденных в возрастах от 95 
до 104 лет, находилось при помощи вычисления годичных значений до· 
живающих до 96, 97 ... 105 лет по формуле 

los + 2 Uo6 + l97 + l9s + · · · + 1104) + l1n:'J 
2 

которую легко получить на основании следующих соображений. Пред, 
положим, что смертные случаи в пределах годового периода возраста 

распределяются равномерJ-Jо, и потому 95-летние прожили в средне1r 
до достижения ими 96 лет 

96-летние 

Вся совокупность доживающих до 95 лет проживет до 105 лет суl\1му 
этих величин, т. е. 

105 + lов + lr;в + 197 l104 + l1os · 
· 2 2 + ... +-2-

что после преобразования и даст указанную формулу. 
Для десятилетий 85-94 и 75-84 лет вычисления производились 

путем нахождения трех промежуточных значений lx. т. е. lв?.s, lgo и l925. 
и т. п. Предполагалось, что смертные случаи распределялись прапор· 
ционально времени в пределах каждого периода в 2,5 года. Дожив· 
шие до 85 лет прожили в течение следующих 10 лет 

l 1.2s [ls5 + _2 Uв1.s + l90 + l92,5) + l95]. 

Для десятилетних возрастных периодов 15-74 лет вычислялось 
толы::о одно промежуточное значение доживающих (до 20, 30, 40 ... 
л~т), причем прожитое время находилось по формуле 

L1ъ;25 = 2,5 U1s + 2 20 + /2J 
Для пятилетий 5-9 и 10-14 лет, .как ,и в годичных периодах 

(кроме детей до 1 года), предполагалось, что смертные случаи рас· 
пределяются равномерно. во времени. Относительно детей, умерших · 
до 1 года, предполагалось, что они прожили одну треть года. КоэФФ11· 
циент смерт,ности тх для возрастов старше 5 лет вычислялся на осно
вани.и пе-р:вич.ных данных, а до этого ,возраста на основании колонны 

доживающих. 
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Таблица ХХ VI. Полные и су.м,нарные таблицы САtt!ртн.ости для Е. России и 'J!краиNы. 
Мужской пол 

Table XXVI. ТаЫеs de mortalite completes et sommaires pour !а Rиssie d' Europe 
et l'Ukraine. Sexe masculin 

Возраст 
Age 

10 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

105 

I 
______ Y_1<p_a_1_н_1a ____ U_kra_1_· п_е ______ ____ E_._P_o

7
cc __ и_я __ R_u_s_si_e_d

7

'_E_u:;:;-r_opc..-e __ 
Средняя Средняя 

Коэффициент Число дожи- продолжи- Коэффициент Числа продолжи-
смертности вающих тельность смертности доживающих тельность 

Taux de mor- Nombres des жизни Taux de Nombres des жизни 
talite surv·ivants Esper~nce de mortalit~ survivants Esper~nce de 
т х / х v1 е т х , l х 'il е 

ех I i е х 

! ~ ~ ~ ' ! ~ ·= ~ 1 j ~ ·1 ·= ~ ! 2 ·= ___ ; 
са,<1) о ct1 ::,,<1,1 о ro са'4> о "' ct1..., о ";;; 
r-o. s. § '"'"i::i. = Е r-ё, :r:: Е ""i5. а, Е 
'§Е ct1 с: •=Е g. Е ·=Е fii' Е ·=Е ~ Е 
~8 ~~~ 28 ~g~ §sg ~~~ §~ ~~~ 
g~ с~~ @~ G~~ g~ N~ в.о с~~ 
g~ @Н @~ в~~· @~ @~2 @~ @~~ 

2 з 1 4 5 1 (j 7 1 8 9 1 10 1 11 12 
----

59231 49,24 49,22 48,а7 48,:.о 

О,01122 О,01101 
23,so 39 261 39 307 23,22 23,iu 

0,01s72 0,01s20 

17,зs 32 488 32 751 16,95 l 6,'в11 
0,0321)7 0,03182 

11,84 23 195 23 760 1 l ,a4 
О,ооз40 О,оаз1s О,овво2 O,oo42J 

14 076 14 503 8,65 8,63 11 743 12 208 8,18 7,l'>Н.. 

11,н 

О,11117 О,102в2 О,114;;в О,10~00 
4 629 4 702 7,32 7,01 3 697 3 644 6,з5 6,з1' 

0,137,53 0,10850 0,10506 0,12827 

796 5,з5 5,33 1 287 1 395 6,о4 6,оо 787 
0,155o!j О,12490 

265 322 З,02 З,02 

Для характеристики того, насколько эти методы построения сум
марных таблиц смертности соответствуют характеру наших статисти
ческих материалов, приведем таблицу с тремя основными колоннами 
значений полных и суммарных таблиц смертности для м'ужскоrо пола 
по Бвр,апейокой РоссИ!И и Украине 63• 

63 Наш метод в общих чертах описан в работе М. Р t u с h а, Die SterЫ ichkeit 
in Russlaпd, <-Metroп», vol. III, No З-4 (1924). Там же приводятся суммарные таб
лицы смертности для городов и уездов Европейской России, а также Орловской, 
Полтсщской, Могилевской, I<овенской и J<урляндской губерний, где сплошной массой 
жили разные национальности. Нами опубликованы суммарные таблицьJ смер'I'ностп 
для Киева (1873-1874 и 1896-1897 гr.), прочих городов Киевской губернии и на
селения уездов для мужского и женского пола отдельно. См. М. Пту х а, Населе
ние Киевской губернии, .Киев, 1925. Ю. А. I(орчак-Чепурковский, ознакомившись 
в рукописи с нашим методом, кратко описал его в обзоре естественного движения 
населения Украины. Он опубликовал суммарные таблицы для Украины (1895-1898), 
а также для всех ее 113 городов, 4 больших городов и ·населения уездов. См. «Природ· 
нии рух населения Укра'iни в 1924 poui», «Статистика Укра'iни» № 106, т. IV. вип. 3, 
Х аркiв, 1927. 



ГЛАВА III 

СМЕРТНОСТЬ 11 НАРОДНОСТЕЙ ЕВРОПЕйСКОй РОССИИ 
В КОНЦЕ XIX в. 

Народность 
и статистИl(d 

Национальность или народность - это тот при
знак человека, 1шторый, как показывают много
численные статистические исследования, оказы

вает большее или меньшее влияние на демографические явления. От 
нее зависит интенсивность смертности, брачности, рождаемости и дру
гих демографических явлений, равно как и продолжительность . раз
ных состояний (продолжительность жизни вообще, брачной, холостяц
кой, в той или иной профессии и '!'-. д.). Народность, правда, не: есть 
причина или е~ила, с ка.К!ими мы встречаемся в науках естественных, 

где под ними разумеют вполне определенную однозначную .связь, ко

торая всегда имеет место между двумя явлениям,и. Она, как и по.11, 
возраст, семейное состояние, .социальное положение, занятие и т. п., 
покрывает собой «комплекс» в той или иной мере не разлож:имых и к 
тому же недоступных точной количественн.ой оценке причинных, мо
ментов, лежащих за этими внешними признаками и связанных с ними, 
причем связь эта не представляется необходимой и неизменной.· она 
существует толь,ко «по общему пра'Вилу» 64• Но хотя значение нацио~аль
ности хорошо известно всем исследователям социальной жизни чело
века, само понятие ее остается в высок.ой степени спорным. 

Классификация: раса, племя, семья, группа, национаJiьность, на
род - представляет понятия, в которые разные авторы вкладываIQ1 

разное содержание. С точки зрения этнографической деление1 : челове
чества на расы есть самое общее. «Еще не так давно, чуть ли не един
ственным и, во всяком случае, наиболее надежным отличительным 
признаком этнических групп считался их язык». Но «неустойчивость 
языка как расового признака давно уже заставила антропологов об
ратиться к более постоянным и потому более· надежным призна·кам, 
какими являются цвет верхних покровов тела, волос и глаз, рост, про

порции и формы разных частей· тела, особенно же скелета. Внима
тельное изучеН1ие этих пр~изна1ков показал.о, что, не будучи только инди
видуальными, они передаются по наследству, не изме:няются в тече

.ние многих тысячелетий и, будучи наиболее устойчивыми, могут быть 
действительно надежными расовыми признаками» .. Такое чисто науч
ное изучение с точки зрения антропологических признаков «началось 
сравнительно недавно и ушло не особенно даJiеко» 65• Недостаток изу
чения особенно чувствителен по отношению к славянам. Ка:к! указы
вает Ф. К. Волков, П. Топинар решительно отрицает возможность· оп-

64 См. выше, разд. II, гл. II. 
65 Ф. К:. .В о л к о в, Антропологические особеf[ности украинского народа, 

«Украинский н'арод в его прошлом и настоящем», т. II, 1916, стр. 427-428,j, · 
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ределить антропологический .тип славян, а Ж. Деникер считает это 
просто «химерой». Сам Ф. К:. Волков признает, что «с точки зрения не
совпадения лингвистических признаков с признаками антропологиче

скими эти мнения нельзя не признать безусловно правильными» 66. 

Нация есть явление новое. Понятие ее отличается несравненно 
более спорным характером. В этом признаке часто сливается воедино 
общность происхождения, языка, подданства, экономичес1шх интере
сов, религии, традиций, восприятий и стремлений и т. п. СJ1едует при 
этом отметить, что многие из указанных признаков изменяются под 

влиянием социальных и природных условий. Трудно найти более оп
ределенную и компактную нацию, чем французы, в то время как они 
состоят из кельтов, франков, бургундце.в, ,нормандцев, бретонцев, га,с
концев и т. д., смешавшихся между ,с·обой. Что касается, в частносm" эт
ническ,ого типа у.кра1инца, то, как пра1вильно указывает Ф. К. Волко,в, 

в результате та.го, Ч'Го Украина .в течение многих веков служила боль
шой дорогой для всех ма,с·совых передвижений народов из Азии в Евро
пу, «не могла не появиться известная смешанность этнического типа. 

нынешнего ее населения - украинцев» 67• Определение разных этни
ческих типов требует приме~нения сл·ожного антропологического ана
лиза, и такой метод не может иметь чисто статистического значения 
даже в сколько-нибудь отдаленном будущем. Следует также отметить, 
что для большинства практических проблем: интересными представля
ются не столько приз,наки антропологичеокие, сколько чисто социаль

ные, главным образом связанность общими интересами, восприятиями 
и стремлениями. 

С точки зрения социальной статистики, таким образом, остается 
только два главных критерия для отнесения того или иного индивиду

ума к известной национальности: его собственное. показание (мнение) 
и родной (материнский) язык. Социальная статистика, на наш взгляд, 
должна иметь дело только с такой действительностью или с такими 
фактами прошлого, оставившими твердый след в н·астоящем, которые 
с точки зрения статистической не допускают разных толкований. 
В противном случае вместо реальных фактов статистика будет давать 
совокупности мнений по временам о симпатиях и антипатиях, сущест
вующих у разных групп населения. Такое освещение реальности при 
помощи статистического метода иногда может быть очень интересным, 
но его вряд ли можно рекомендовать вниманию статистиков, в особен
ности когда имеются другие, чисто объективные способы статистиче
ского подхода к ,изучению ·иаследуемого явления. Старая статистиче
ская школа твердо стояла на этой точке зрения, причем и вопрос о на
циональности нашел свое соответствующее объективное разрешение. 
Один из крупнейших представителей статистической науки профессор 
Берлинского университета Р. Бёк уже 1в 1866 г. ясно пока·зал, что под 
национальностью нндо понимать людей, объединенных родным 
языком 68. Это и есть тот признак, который лучше всего пригоден для 
выделения людей какой-либо национальности, ибо при массовых ста
тистических наблюдениях другие признаки не дают такого ясного, оп
ределенного и несомненного критерия, как• родной язык. Несомненно 
все-таки, что и родной язык как основание для образования статисти-

66 Ф. к. В о л к о в, Антропологические особенности украинского народа, • «Украин
ский народ в его прошлом и настоящем», т. II, Птr., 1916, стр. 428; Р. Т о р i n а r d, 
L' Antropologie, Paris, 1879, стр. 46q; J. D е n i k е r, Les races et les peuples de la 
terre, Paris, 1900, стр. 405. 

67 Ф. 1(. В о л к о в, Антропологические особенности., стр. 427. . 
68 R. В 6 с k h, Die statistische Bedeutuпg der Volkssprache als К.ennze1chen 

der Nationalitaten, Berlin, 1866. 

Iб-1048 
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ческих совокупностей при1водит к тому, что часть людей одной и той ж~ 
нацит-rальности ,с точки зрения, скажем, антропологических особен

ностей будет. исключена из нее, и, наоборот, кое-кто из людей друrи.х 
национальностей будет к ней причислен 69• Однако это неизбежное зло. 
ибо все же, с одной стороны, таких случаев по сравнению с основной 
массой мало, а с другой - найти лучший критерий для массовых ста-
тистических наблюдений, на наш взr ляд, нельзя 70• · 

Однако выделение разных народностей на основании их родного 
язьша не всегда может иметь место. Так, в СССР есть несколько на
циональных групп, выделить которые наиболее безукоризненно можно 
только путем субъективного критерия. Они потеряли или постепенно 
теряют (евреи) свой родной язык и в культурном отношении ассими
лируются с преобладающей народностью, часто не теряя в то же вре
мя сознания своей принадлежности к той или другой этнической груп
пе. Практически, на наш взг.11яд, во время народной переписи и про
изводства текущих за1писей надлежит ставить как .вопрос о род'Ном 
языке, так и вопрос о своем самоопределении. Выделение же народ
ностей производить следует на основании того или иного критерия или 

комбинируя их в зависимости от национальности, · с которой 1н1еют 
дело 

Смертность населения обусловливается са:vrыми 
Интенсивность разнообразными факторами, которые с извест-

с.мертности мужчин б 
у разных лароднос.тей ным правом можно раз ить на две категории: 

естественные и социальные. Среди естественных 
факторов особо важную роль играет наследственность, которая в пер
вую очередь обусловливает смертность детей младшего возраста. Ею 
же в той или иной мере можно объяснить некоторые своеобразия в яв
лениях смертности и заболеваемости разных национальностей. Понят
но, что влияние социальных факторов является преобладающим не 
только в смертности населения взрослого, но также и для начальных 

детских возрастов. Последнее общим образом подтверждается огром
ным падением детской смертности вместе с улучшением социальных 
условий. 

Желая возможно глубже изучить характерные особенности смерт
ности народона,селен~ия России ,в ,конце XIX в., мы в первую очередь 
остановились на смертности разных народностей, ее населявших. Изу
чение влияния той или иной национальности на их смертность пред
ставляет большой интерес, но провести та.кое изуче,ние на практике 

во Ю. Э. Янсон полагает «что нет признаков народности, достаточно поддаю
щихся статистической регистрации. Обыкновенный признак - язык, есть признак 
сам по себе недостаточный. Другие же антропологические и этнографические приз
наки статистическому наблюдению не подлежат». См. «Сравнительная статистика 
России и Западноевропейских государств», т. l - Территприя и население, Спб., 
1878, стр. 66. Ср. также его «Теория статистики», изд. 4, Спб., 1907, стр. 239. 

70 По поводу национальности как объекта статистического исследования 01.: 

Е. М о r р u r g о (Морпурго), Die Statistik und die Sozialwissenschaften, Jena, 1877, 
стр. 201-215; Г. Майр, Статистика и обществоведение, т. II, Спб., 1901, стр. 153-
162; Р. М а й о - Смит, Статистика и социология, М., 1901, стр. 30,5-330; 
N. С о 1 а j а n n i (К:олаянни), Manuale di demografia, 2 ed., Napoli, 1909, стр. 65-
71; L. Z а с h (Цах), Die Statistik, Munchen, 1913, стр. 55; J. С оп r a·d (Конрад), 
Politische Oekonomie, IV Teil, 4 Auflage, Jena, 1918, стр. 107-108. Наиболее полное 
освещение вопроса о национальной статистике находим у С. С. Д н i с т р я н с ь к o
r о, Нап.iональна статистика, кн. 1 и 11 - «Студiй з поля суспiльних наук i стат11· 
стики», издание «Статистичноi' l(oмicii' Наукового Товариства iмени Ше~ченка у Льво
вi», Львiв, 1909-1910, Т- I, стр. 17-64, т. II, стр. 27-67, и в диссертации R. К J е
е Ь е r g'a (I(лееберг), Die NationalШi.ten Statistik, ihre Ziele, Methoden und Ergeb
nisse, Weida i. Th., 1915, стр. 198. См. также работы М. Р. Ходоса: «К: вопросу о про
грамме переписей населения в 1926 году», Киев, 1925 и «Материалы по статистике 
населения r. Киева», Киев, 1926, издание Киевского статбюро. 
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д.11я народов, населявших Россию, в чистом виде не представляется 
возможным. Различия в смертности разных национальных групп 
объясняются не только естественными фа~порами, их следует отнести 
главным образом за счет факторов социальных, среди которых преоб
ладающую роль играет разница в классовом составе, в составе по про

фессиям и занятиям, в сравнительном богатстве и бедности, степенп 
культурности. К тому же материалы переписи 1897 г. и текущих запи
сей, к сожалению, вообще не дают возможности изучать смертносп~ 
отдельных народностей как таковых. Построение суммарных таблиц 
смертности осуществимо только для отдельных административно-тер

риториальных единиц (не менее уезда) и для более крупных городов, 
да и то только для 50 губерний бывшей Европейской России, для кото
рых с 1867 по 1910 г. имеются детально разработанные данные 
о смертных случаях по возрастам. Территориально нам удалось на 
основании показаний своего родного языка во время переписи 1897 г. 
выделить только 11 народностей, да и то по временам не вполне удач
но: русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, l\IОЛ
даван, евреев, татар, башкир и чувашей. Для прочих национальных 
групп либо нет соответствующих данных о смертных случаях (поля
ки), либо они не живут сплошной массой, заселяя по меньшей мере 
один уезд бывшей Бвропейской Рое,сии. 

Нам хотелось выявить различия в смертности разных народностей 
по возможности в чистом виде, для чего мы брали население уездов 
без городов, преобладающим занятием которого, как и следовало ожи
дать, является сельское хозяйство. Большие затруднения представляет 
изучение смертности еврейС'кого населения. Несмотря на его значитель
ные размеры в черте оседлости, жило оно главным образом в городах 
и местечках, причем лишь по временам евреи составляли более поло
вины жителей населенного пункта городского типа. Немалые затруд
нения представляет также изучение смертности русского населения 

даже в местностях с преобладающим1и занятиями сельсwим хозяйством. 
Для того чтобы устранить различия, возникающие вследствие прож~:1-
вания в разных частях России, мы в качестве «русского» населения 
взяли жителей уездов трех разных губерний - южной (Орловская), се
веро-западной (Новгородская) и юго-восточной (6 уездов Саратов
ской). 

В табл. XXVII мы приводим сведения о количестве населения, про
центе преобладающей на:родности, проценте заня'Гий ,в сельском хо· 
зяйстве и обрабатывающей промышленности для тех местностей Рос
сии, для которых вычислены нами 11 серий суммарных таблиц смерт
ности, характеризующих жизнеспособность мужского и женского на
селения и преобладающих в них народностей. 

Таблицы смертности для русских вычислены на основании сведе
ний о жителях уездов всей Новгородской и Орловской губерний и на
селении 6 уездов Саратовской (Саратовского, Аткарского, Балашов
ского, Вольского·, Сердобского и Царицьшского), причем 95,4 % обоего 
пола составляли русские, а 85,8% всего (самодеятельного и несамо
деятельноrо) населения извлекали источники дохода из сельского хо

зяйства и лишь 5,4% из обрабатывающей промышленности. Таблицы 
для украинцев вычислены на основании данных о населении уездов 

9 украинских губерний; 79 % душ обоего пола принадлежало к украин
ской народности; сельское хозяйство давало средства для 85,8 % жи
телей, промышленность - 6 % . 

Среди населения уездов Минской и Могилевской губерний бело
русы составляли 87,3%; за счет сельского хозяйства жило 84,3 % , а за 
16* 
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Таблица XXVJI. Сведения об изучаемых народностях 
ТаЫе XXV!l. Donnees su.r les nalionalites etudiees 

Народности 
Nationalites 

1 

Число населения 
Nombres dc la 

populatlon 

м. п. ж. п. 

s. m. s. f. 

Смертные слу
чаи 1896/97 г. 
Cas de deces 
en 1896/97 

м. п. ж. п. 

s. m. s. f. 

а 
__ 1 __ 

2 3 4 

Русские Russes 2 136 321 2 303 0661167 860 157 885 
Украинцы Ukrainiens 10 164 304 10 180 762,584 956 546 478 
Белорусы Blaпcs russes 1 707 069 1 755 184 100 303 92 280 
Литовцы Lithuaniens 674 668 726 752 31 772 30 748 
Латыши Lettes 417 878 458 024 17 676 16 666 
Эстонцы Estoniens 423 819 457 451 18411 17 475 
Молдаване Moldaves 417 292 397 669 18 984 17 437 
Евреи Juifs 355 487 335 579 17 066 14162 
Татары Tatares 286 574 309 846 18 161 17 836 
Башкиры Bachkirs 463 819 466 980 26 233 25 449 
Чуваши Tchouvaches 219 613 226 437 14 349 14 129 

Процент заня

тых 

Pourcentage de 
la population 
оссuрёе dans 

1 5 1 6 

1 

85,s l 5,4 
85,в 6,о 
в~,з 5,11 
75,1 8,4 
74,з 11 ,1 

70,, 112,, 
81,з. 5,1 

7,7 32,7 
91,о 2,о 
93,:.i 1,7 
94,7 l ,з 

Процент rлan· 
ной народност11 

7 

95,4 
79,о 
87,3 
71,в 
87,s 
92,7 
73,в 
56,6 
57,2 
53,2 
79,11 

счет обрабатывающей промышленности-. 5,9 % жителей. Литовцы (н 
жмудь) составляли 71,6 % жителей Ковенской губернии, причем 75, 1 % 
населения извлекали средства для существования из сельского хозяй
ства и 8,4% - из обрабатывающей промышленности. 87,5% жителей 
уездов Курляндской губернии и Валкскоrо, Венденского и Вольмар
скоrо уездов Лифляндской губернии составляли латыши, причем 
74,3% жило за счет сельского хозяйства и 11,1 % - обрабатывающей 
промышленности. Среди населения уездов Эстляндской губер.нии и 
Верроскоrо, Перновскоrо, Юрьевского, Эзельского и Феллинскоrо уез
дов Лифляндской губернии эстонцы жили еще более компактной мас
сой, составляя 92,7 % всех жителей; 70,2 % занималось сельским хо
зяйством и 12,8 % - обрабатывающей промышленностью. · Молдаване 
составляли 73,8 % населения Кишиневского, Белецкого, Оргеевского и 
Сорокского уездов Бессарабской губернии; от сельского хозяйства жи
ло 81,3% жителей, от промышленности - 5,1 %. Евреи (выделенные по 
религии) составляли всего 56,6 % жителей городов Гродненской, Мин
ской и Киевской губерний (без Киева), причем, естественно, сельское 
хозяйство не играло для этих городов сколько-нибудь значительной 
роли (7,7%), промышленностью же занималось 32,7% населения. Вы
деление татар тоже представляет б.ольшие трудности. Они составляли 
57,2% населения Казанского, Мамадышскоrо и Тетюшского уездов 
Казанской губернии, причем промышленностью татары почти не зани
мались (2,9%), а в основном были заняты в сельском хозяйстве 
(91,6%). Еще хуже обстоит дело с выделением башкир, которых на
считывалось в Белебеевском и Бирском уездах Уфимской губернии 
всего 58,2%, причем из сельского хозяйства извлекало средства суще
ствования 93,3 % населения, а из обрабатывающей промышленности -
1,7%. Чуваши живут более компактной массой. Они составляли 79,9% 
населения Цивильского, Чебоксарского и Ядринскоrо уездов Казан-
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ской губернии, причем промышленностью занималось всего 1,3 % жи
телей, а сельским хозяйством--:- 94,7%. 

Таким образом, взяв население уездов, получаем, что от сельско
го хозяйства жило от 94,7% (чуваши) до 70,2% (эстонцы), причем для 
славянских народностей имеем приблизительно одинаковые числа (око
ло 85%). Числа на,селения по переП1иси 1897 г. и смерТ1ных случаев 
за 1896 и 1897 rr. даже для небольших народностей достаточно 
велики, чтобы сделать их более или менее овободными от случайных 
ошибок. 

Рассмотрим сначала меры смертности для мужского населения, 
для чего сравним вероятности дожить до каждого последующего воз

раста, помноженные на 100 ООО. 
Для первого года жизни имеем такую картину. Вероятность до

жить до 1 года выше всего у новорожденных мальчиков молдаван, из 
которых за год умира,ет всего 17,6%, а доживает до 1 года 82,4%. Та
кая низкая мера смертности, быть может, отчасти объясняется недо
статками статистической регистрации. Немного хуже обстоит с латы
шами и эстонцами, на первом году жизни у которых умирало всего 

18, 1 и 18,8 % . Другую крайность представляют русские, смертность 
грудных мальчиков у которых вдвое выше, чем у молдаван (35,3%), 
так что на первом году жизни вымирало более трети новорожденных. 
Украинцы занимают 4-е место (23 % ) , белорусы - 6-е (22,2 % ) , евреи -
7-е (21,9%), причем разница у последних трех народностей незначитель
на - всего · 1 % . Обращает на себя внимание сравнительно небольшая 
смертность среди мальчиков до 1 года у башкир (23%) и татар 
(25,8%), которая на 1/ 3 меньше, чем у русских. 

«Высокая детская смертност_ь у православного, т. е. преимуще
ственно русского населения,- говорит С. А. Новосельский 71,- стоит, 
помимо общеизвестных общих причин, в связи с деревенскими обычая
ми крайне ·рано, едва ли не с первых дней жизни ребенка, д~вать ему 
кроме материнского молока жеваный хлеб, кашу и т. п. Сравнитель
но низкая смертность магометан, живущих в общем в весьма антиса
нитарных условиях, зависит от обязател1?ного грудного вскармливания 
детей, в связи с религиозными предписаниями по этому поводу Кора
на». Мы считаем это объяснение причин различий в смертности груд
ных детей в значительной мере удачным. Мнение же С. А. Новосель
ского об общей смертности магометан, к которым относятся башкиры 
и татары, опровергается нашими суммарными таблицами смертности. 
Жизнеспособность татар - средняя в ряду других народностей, а баш
кир - весьма высокая. 

Второй год жизни значительно благоприятнее для жизни человека, 
однако здесь находим еще большие различия в жизнеспособности де
тей у разных народностей. Ниже всего вероятность умереть у мальчи
ков эстонцев ( 5 % ) и латышей ( 5,5 % ) , выше всего у русских ( 11, 1 % ) ; 
она превышает эстонскую более чем вдвое. Украинцы занимают уже 
не 4-е, а 7-е место (8,3%), белорусы-3-е (9,2%), евреи-4-е (9,2%); 
жизнеспособность мальчиков татар, башкир и чувашей тоже сравни
тельно высока - на втором году жизни их вымирает 8,3-9 % . Оче~ь 
устойчиво положение литовцев, которые во·обще имеют небол_ьшую 
смертность на первом и втором году жизни, в то время как мальчики 

молдаване по величин.е вероятности умереть на втором году жизни не

посредственно следуют за русскими (9,6%), что как будто подтверждает 

1t «Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике Россн11». 
«I(алендарь для врачей на 11916 r.:i>, ч. 11, 19,16, стр. 66-67. 
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Таблица XXV/11. Числа доживающих (lx). Мужской 120л 
ТаЫе XXV 11/. Nombres des survivan ts ( L )· S ехе masculin 

(1) 
Q) (1) а, 

- (1) i:: 
(1) 

~ ::а :2 ..Q i:: ::r: 
Возраст - (1) ::а~ са (1) l~ u 

а> 
:::f <!) u ::s ..Q·- :i:: ~ Q) ::r:·- >, 7 :::f i:: ::а (1) 

:::: са 
Age ~ю а (1) 

:::f Q) са> :::: t:: :S:·- а> а. (1) ~ са ::t:"- l:t:ca :s: о..~ :,::...::.:: Cl:1'- о u о ::s :а Q) о t:: С1:1 ::s 
(.) U) о..~ i:: :о Q) (1) С1:1 С1:1 9.-t:: (.) U) i:: i:: f-o .с f- ..... f-o о о..::: f-o ..... °" о 
:>, ::s :,::..:,:: Q)~ ~5 са ...... (.) "t; о о °" ::s са са 

са u :>..r:: 
O..c::r:' >., ;:J rд с:о i:;j (i)Щ ~~ Щ>-, f- f- rд~ ::r ?::: 

а 2 3 4 6 8 9 1 10 1 11 

0 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 000 100 ООО 100 ООО 100 ООО 

1 64 736 76 972 77 794 79 860 81 867 81 249 82 404 78 080 74 156 77 070 72 987 
2 57 574 70 544 70 621 74 767 77 377 77 146 74 457 70 883 67 859 69 973 66 957 
З 53 939 66 847 66 404 72 197 74 743 74 586 71 660 67 440 64 118 66 069 63 582 
4 51 785 64 559 63 636 70 487 72 798 72 959 69 734 65 550 61 450 63 383 60 834 
5 50 285 63 005 61 613 69 298 71 423 71 754 68 186 64 062 59 626 61 521 58 688 

1 О 46 849 59 46 l 57 638 66 148 67 963 68 600 64 258 61 116 55 063 58 204 54 305 
15 45 662 57 791 56120 64 754 66 418 66 934 62 242 59 692 53 650 56 982 52 660 
25 42 725 53 866 52 840 61 143 62 724 62 882 57 973 56 804 50 399 54 О 10 48 626 
35 39 070 50 066 49 272 57 175 59 357 58 419 54 362 52 776 46 519 50 403 44 399 
45 34 595 45 726 44 941 52 148 55 058 53 585 49 985 47 245 42 675 46 363 38 711 

55 28183 39069 37732 45028 49444 46266 43331 39440 37354 40400 31194 
65 19 549 29 275 27 323 35 160 38 783 34 725 33 422 28 277 28 942 31 868 21 756 
75 9473 15372 141011943921352 177812062613779 17412 1917210160 
85 2 780 5 295 5 952 5 173 5 986 4 205 9 105 2 906 6 298 7 714 2 027 
95 419 1 752 2 469 1 406 579 216 3 348 1 529 1 780 

105 13 388 474 529 294 25 1336 264 112 

Таблица ХХ!Х. Числа доживающих до данного возраста из 100 ООО доживших до 
предыдущего (Рх х 100 ООО). Мужской пол 

ТаЫе 'XXIX. Probabilites а survivre (РхХ 100000). Sexe masculin 

(1) 
(1) (1) 

Q) 

::а ;g (1) t:: 
Возраст ::а (1) :5-~ (1) :I: 

::а (1) ::f (1) u ::s ::а с са (1) 

о..~ Age g (1) 
::r:·- >, 1; :::::( i:: :s: 

:::f.~ 
c:i Cl) 

::а (1) :::: .s о.. (1) i:::J С1:1 а (1) 
са :> :s::·-

u ~ ,·.1 са 0U о ::s ::а Q) 
::r: t:: l:t: са ::s:: о..~ ::,::..:,:: 
оо ~:::З <!) (1) С1:1 са а.с: u U) о.. .... i:;: t:: f-o .с f-o ..... f-o ..... о..~ .... ..... :>. ::s :,::..:,:: Q)~ 

:s: ..... са ...... о о са ~ 
>., ;:J i::;: :J i::j u (1) 

~~ 
~ ::s са са 

а. c::r;' rд i:o (i) щ Щ'", f-f- rд со 

а 4 1 6 7 . 1 8 9 1 10 

1 64 736 76972 77 794 79 860 81 867 81249 82 404 78 080 74156 77 070 
2 88 936 91 649 90 779 93 622 94 515 94950 90 356 90 782 91 508 90 792 
з 93 686 94 760 94 028 96 562 96 596 96 682 96244 95 143 94 487 94 421 
4 96 006 96 578 95831 97 632 97 398 97 819 97 312 97 197 95 839 95935 
5 97 103 97 593 96821 98 313 98111 98 349 97 780 97 730 97 032 97 062 

10 93 166 94 375 93 548 95 454 95 156 95 605 94238 95401 92 347 94 609 
15 97 467 97 192 97 367 97 893 97 727 97 571 96 863 97 670 97 434 97 900 
25 93 568 93 209 94155 94 423 94 438 93 946 93 142 95 161 93 940 94 785 
35 91 445 92 945 93 248 93511 94 632 92 903 93 771 92 909 92 302 93 322 
45 88 547 91 331 91210 91208 92 757 91 725 91 948 89 519 91 736 91 985 
Ьб 81 465 85 442 83 958 86 346 89 804 86 341 86 688 83 479 87 531 87 138 
65 69 364 74 932 72 414 75 863 78 439 75055 77 131 71 695 77 479 78 880 
'i5 48 456 52 510 51 608 55287 55 056 51206 61 714 48 727 60 160 60 162 
85 29 351 34 447 42 208 26 610128 034 23 651 44 144 21 088 36 170 40 236 
95 15 077 33 082 41 481 27 180 9 670 5 135 36 775 - 24 279 23 077 

105 299122136 19210 37600 5085 11764 39908 - 17241 6318 

(1) 
(1) 

.с:: 
u 

::s:: С1:1 
а> 
С1:1 ::s 
i:Q о 
;>,.с:: 

::r ~ 
11 

72 98 7 
8 
9 
8 
3 

91 73 
94 95 
95 67 
96 47 

92 53 
96 97 

2 
о 
9 
7 
9 

92 33 
9130 
87 18 

80 58 
69 74 
46 70 

2 
4 
2 
4 19 95 

-
-
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Таблица ХХХ. По рядок народностей 1ю интенсивности вы;.шрания в отдельных 

возрастных группах. Мужской пол 

ТаЫе ХХХ. Ordre dans lequel sont reparties les nafionalites selon z,intensif(; 
de La mortalite par diffaents groupes d, dge. Sexe masculin 

Народности Na tiona!ites 

Русские 
Украинцы 
Белорусы 
Литоuцы 
Латыши 
Эстонцы 
Молдаване 
Евреи 
Татары 
Башкиры 
Чуваши 

Возраст 
Age 

а 

0-1 
l-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

15-24 

25-29 

30-34 
25-34 

35-39 
40-44 

35-44 

45-49 
50-54 
45-54 
55-64 

65-74 

75-84 
85-94 
95-104 

а 

Russes 
Ukrainiens 
Blancs-russes 
Lithuaniens 
Lettes 
Estoniens 
Moldaves 
Jцifs 
Tatares 
Bachkirs 
Tchouvaches 

1 1 2 1 з 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 g 1 101 11 1 121 131 ~'-~~ 

11155 3 6 42 2 2 12 6 5 
4 7 566 6336 6 55679 
6 3 2 2 2 4 4 7 7 5 4 4 5 10 11 
8 9 9 10 10 10 10 8 9 4 7 7 8 4 8 

10 10 10 9 9 8 9 9 11 11 11 10 7 5 4 
9 11 11 11 11 11 7 6 4 7 6 6 4 3 3 

11 2 8 8 8 5 1 2 10 9 8 8 11 11 10 

7 4 7 7 7 9 8 11 5 3 3 3 3 2 
3 6 4 3 3 1 5 5 3 8 10 9 9 8 
5 5 3 4 4 7 11 10 8 10 9 11 10 9 

28 6112 21111 211 

з 
9 
8 

10 

4 
6 

11 

7 
5 

Таблица ХХХ!. Коэффициенты смертности (тх)· Мужской ,юл 

ТаЫе ХХХ!. Таих de mortalite (тх). Sexe masculin 

1!3 <Л 

:а '3 rл с 
:з С/) 

:З·~ ::а ~ <!) :::f Q) u :::1 :s: 
:s: С/.) :z:·- >, ';< :::f с 

а"' 
:::f Q) .... с: о..(/) a:i"" ::,: Q) @·~ :r:·-

OU о :::3 ~~ оС U rл 
о.. .... i::; с Е-,..С Е-о о u rл 

>, :::1 ~~ Q) ..з ::s::.;...• са...., с.) 1;;; 
о.. cr; ~::, ,..сно ~:::::.:З i:;:j (Т)Щ 

2 3 4 5 

0,46102 0,27204 0,26065 0,23264 0,20627 0,21430 

0,11711 О,08715 0,09666 0,06587 0,05639 0,05181 

0,06519 0,05382 0,06155 0,03497 0,03463 0,03374 

0,04075 0,03482 0,04257 0,02397 0,02637 О,02205 
0,02939 0,02436 0,03230 0,01701 0,01907 0,01665 

0,01415 О,01158 О,01з3з О,00930 0,00993 0,00899 

0,00513 0,00570 О,ооsз4 0,00426 О,00460 0,00492 

0,00554 0,00611 0,00481 0,00496 0,00517 O,ooso5 

О,00810 О,00833 О,00117 0,00677 0,00640 0,00764 

0,00665 0,00703 О,ооао2 O,oos14 0,00572 0,00624 

0,оО84О 0,00744 О,00102 0,00723 0,00570 0,00742 

0,00944 О,0011; 0,00695 0,00618 O,oos34 О,00120 
0,00894 0,00731 0,ооаоо 0,00671 0,00552 О,00130 
О,01100 O,oos11 О,00796 0,00863 О,00101 О,00166 
О,01з5о О,01021 0,01090 О,00085 О,00800 О,00083 
0,01215 0,00906 О,00010 О,00020 0,1)0752 О,00863 

О,01вв1 0
1
01421 0,01624 О,оноs О,онов О,01217 

0,02231 0,01742 0,01877 0,01435 0,01480 0,01787 

0,02043 0,01570 0,01744 0,01465 О,01320 О,01466 
О,оза18 О,02866 0 103200 0,02745 0,02417 0,02850 

0,06944 0,06228 0,06384 0,05759 0,05797 0,06454 

О,10024 0,09752 0,08128 0,11593 0,11242 О,12з40 
0,14759 О,10051 0,08272 О,11451 0,16473 О,1во,в 
0,18838 0,12750 0,13554 0,09070 0,18065 0,15789 

Q) 
:z: 
~~ 
~.@ = Q) <Л i::;_ О..'-
о о са·-

~~ щ..:; 

7 R 

0,19935 0,25671 

О,101зз 0,090G3 

O,o3S28 0,04978 

0,02724 0 02842 

0,02245 0,02296 

О,01180 0,00941 

О,оовз1 0,00472 

0,00679 O,oos4a 

0,001so 0,004?0 

О,00110 0,00496 

0 00599 О,00120 

О,00002 0,00743 

О,00043 О,001зs 
О,00803 О,01071 
О,00880 0,011s2 

О,ооsзо _О,01106 

О,0181е 0,01627 

О,01482 О,02010 
0,01426 О,01801 
0,025s2 0,03297 

0,04735 O,oos95 

0,07750 О,13034 
0,09245 0,29675 

O,ossoo 0,58333 

:з (1) 

:а(/) о.. .... :s:·-А~ :.::~ 
(13 cs:, а-5 Е-,-+-' 
с-а с-а cs:,"' 
Е-< Е-< i.c са 

9 10 

0,31223 0,2706 

0,08868 0,0965 

0,05660 0,0573 

0,0!i249 0,0415 

О,0301з 0,02os 

0,01591 О,0110 

1 

v: 
Q) 

..s:: 
(.) 

- (13 § ;:.-
~Б 
»-S 
::r Е-< 

-----·~ 
11 

8 0,3204Q 

3 0,08618 

0,05171 

0,04417 

0,035111 

О,01552 

O,oos20· О,0042 О,оов1s 
0,00638 

О,01032 
0,!10450 

О,00911 
О,00525 
О,ооsзз 

0,00761 

0,00801 

О,00184 
O,ooos2 

0,00862 

О,01158 
О,01s4в 
О101з30 
0,02538 

0,04075 

О109з1s 
О,1218в 
0,14118 

0,0041 

О,0013 
O,oos3 

0,0064 

О,0074 
О,оове 
0,0072 

0,0096 

0,оо8з 

О,0128 
0,0149 

0,0137 

0,0236 

0,0497 

010852 

0,1250 

5 О,00101 
9 0,00950 

о О,00801 
О,00000 
О.01100 
0,01610 

0,01360 

2 0,01837 

0,02520 

О,021.н 
1 0,03565 

0,1762 

5 0,07266 

з О,13845 
о О,21622 
з О,з4211. 



'248 Смертность в России и на Украине 

наше мнение о недостатках статистической регистрации, отчасти объяс
няющих незначительную меру смертности на первом году. 

Третий год еще благоприятнее для жизни человека. Эстонцы 
(3,3%), латыши (3,4%) и литовцы (3,4%) и здесь занимают послед
ние места, в то время как на 1-м месте стоят русские (6,3%), у кото
рых вероятность умереть примерно в 1,9 раза больше, чем у первых 
народностей·. Соответственно не так высоки разницы вероятностей до
жить и умереть и у других национальных групп. 

Четвертый год жизни показывает примерно тот же порядок, что и 
третий, но русские занимают уже 5-е место (~%), максимальную же 
смертность имеют чуваши ( 4,3 % ) , хотя разница в смертности и жизне
tпособности белорусов, татар, башк·ир, русских и украинцев невелика. 
Последнее место занимают эстонцы (2,2 % ) , литовцы, латыши, молда
ване и евреи, различия у которых тоже сравнительно невелики. Поря

док народностей по интенсивности смертности мальчиков на пятом го
ду тот же, что и на четвертом. Разница между вероятностью умереть 
у эстонцев (1,7%) и чувашей (3,5%) несколько превышает 100,%. 

В конечном результате до 5 лет доживает больше всего мальчи
ков эстонцев (71,6%), латышей (71,4%) и литовцев (69,3%), а меньше 
всего русских (50,3%) и чувашей (58,7%); украинцы занимают 6-е ме
сто (6~%), белорусы-4-е (61,6%), евреи-7-е (64,1%). Различия в 
детской смертности мальчиков до 5. лет у разных народностей дости
гают колоссальных размеров: русских умирает до достижения 5 лет 
на 75 % больше, чем эстонцев. 

Смертность поколений мужского пола в течение следующих 5 лет, 
т. е. в возрасте 5-9 лет, дает такую картину: эстонцы (4,4,%), литов
цы (4,5%), евреи (4,6%) и латыши (4,8%) в среднем вымирают еже
годно менее чем на 1 % ; башкиры '(5,4 % ) , украинцы (5,6 % ) и :молда
ване (5,а%) занимают среднее место; хуже всего дело обстоит у та
тар (7,6%), чувашей (7,5%) и русских (6,8%). 

Различия в интенсивности вымирания детей в возрастах 1-9 лет· 
обусловливаются главным образом неодинако-вым распространением 
среди них острозаразных болезней (корь, скарлатина, коклюш и дифте
рия) и процентом смертности среди заболевших ими детей. Интересным 
представляется поэтому сравнить вероятности мальчику, дожившему 

до 1 .года,· умереть в течение следующих 9 лет его детской жизни. 
У русского она равна 0,27631, украинца - 0,22750, белоруса - 0,25909, 
литовца - О, 17170, латыш а - О, 16984, эстонца - О, 15568, м олдавани
на - 0,22021, еврея - 0,2172·6, татарина - 0,25747, башкира - 0,24479 
и чуваша - 0,25596. Приняв наименьшую вероятность смерти (эстонца) 
за 100, получим такие числа избыточной смертности мальчиков 1-9 лет 
у разных народностей: у латышей - 9, 1 % , литовцев - 10,3 % , евреев -
39,6%, молда.ван-41,5%,' украинцев-46,1%, башкир-57,2%, чува
шей-64,4%, татар-65А%, · белорусов-66,4% и русских-77.5%. 
Детская смертность 1-9 лет, таким образом, сравнительно невелика у 
эстонцев, латышей и литовцев, велика она у евреев, молдаван и украин
цев и очень значительна у остальных народностей. 

В конечном итоге до 10 лет - конца специфической детской смерт
ности - доживает эстонцев мальчиков 68,6 % , латышей - 68 % , литов
цев - 66,1 % , молдаван~ 64,3%, евреев -61,1 % , украинцев - 59,5%, 
башкир-58,2%, белорусов-57,6%, татар-55,1.%, чу13ашей-54,3%, 
русских - 46,8 % . Различия в смертности достигают очень больших раз
меров, что видно из нижеприводимой таблицы. Приняв величину вероят-
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ности у новорожденного эстонца мальчика умереть до достижения им 

10 Jieт за 100, получим такие числа для разных народностей: 

Эстонцы 100,0 Баш1<иры . 133,1 
Латыши 102,0 Белорусы. 134,9 
Литовцы 107,8 Татары. 143,1 
Молдаване 113,8 Чуваши 145,5 
Евреи 123,8 Русские 169,3 
Украинцы . 129,1 

Годы наименьшей смертности у всех народностей выпадают на пе
риод 10-14 лет. Здесь находим лишь незначительные различия в интен
сивности смертности, так что порядок народностей не играет сколько~ 
нибудь значительной роли. Абсолютная разница между минимальной 
вероятностью смерти (башкиры -2,1 % ) и максимальной (молдава
не - 3,1 % ) достигает всего 1 % за весь пятилетний период. Для деся
тилетия 15-24 лет имеем довольно своеобразную картину. Максим~ль
ная смертность для лиц мужского пола. наблюдалась у чувашей (7,7 % ) , 
минимальная - у евреев ( 4,8 % ) ; русс1<ие занимают 4-е место (6,2 % ) . 
украинцы-3-е (6,8%). 

Для наиболее производительных в хозяйственном отношении воз
растов 25-54 лет имеем весьма интересную картину. Наибольшая 
смертность наблюдалась у чувашей, которые во всех трех десятилетиях 
занимают 1-е мест:о. Непосредственно за ними ,следуют, русские, стоя
щие всюду на 2-м месте. Наименьшую смертность имеют латыши, даю
щие минимум для всех периодов. Низка и устойчива по месту смерт
ность у молдаван и башкир; невелика она также у украинцев. 

Очень интересным представляется осве:гить вопрос об интенсивно
сти вымирания мужчин во всех полноценных рабочих возрастах 20-
59 лет. Недостающие в наших таблицах числа доживающих до 20 и 
60 лет мы находили как средние арифметические из двух смежных зна
ченJИй. Наименьшую вероятность умереть в течение ,следующих 40 лет 
трудовой жизни имели 20-летние латыши - всего 0,31681, за которыми 
следуют башкиры (0,34889), молдаване (О,~6153), татары (0,36284), ли
товцы (0,36307), эстонцы (0,37610), украинцы (0,38792), белорусы 
(0,40294), ев ре.и (0,41871), русские (0,45997) и чуваши (0,47722). Избы
точная смертность по сравнению с латышами даже у башкир составляет 
10,1 %. Вероятности умереть у молдаван, татар и литовцев составляют 
114,1, 114,5 и 114,6% меры для латышей. Избыточная смертность эстон
цев только на немного не доходит до 20 % (18,7 % ) , еще больше она у 
украинцев и белорусов (22,4 и 27,2%); весьма значительна у евреев 
(32,2 % ) и чрезвычайно велика у русских ( 45, 1 % ) , особенно же у чува
шей (50,6%). 

Избыточная смертность в рабочих возрастах далеко не равномерно 
распределяется между отдельными возрастными периодами, из которых 

слагается трудовая жизнь человека. Приняв коэффициент смертности 
латышей за 100, получим числа, характеризующие избыточную смерт
ность других народностей. Наиболее устойчива она у чувашей, у ко
торых мера избыточной смертности 20-34 и 45-54 лет колеблется 
между 61-67% и только в периоде 35-44 лет она поднимается до 82 % . 
Меньше всего, по общему правилу, различаются между собой ~оэффи
циенты для цветущих возрастов 20-24 лет. Избыточная смертность у 
молдаван (18,1%), эстонцев (19,4%), белорусов (21,4%) колеблется 
около 20%; у башкир и литовцев она еще меньше (14,5 и 5,8%), а у 
русских и украинцев больше (26,6 и 30,2%). Число для евреев на 26,6% 
меньше, чем для латышей. Оно не характерно, ибо, взяв население ма-
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лых и средних городов, мы тем самым включили туда значительную 

массу военных и преуменьшили, таким образом, смертность возрастной 
группы 20-24 лет, в то время как у сельского населения она преувели
чена. Различия в интенсивности смертности мужчин у латышей и дру
гих народностей к концу трудовой жизни в большей или меньшей мере 
уменьшаются. Особенно заметно это у татар, башкир, молдаван, эстон
r.rев, отчасти у украинцев. 

Различия в интенсивности смертности детей у разных народностей 
зависят как от наследственности, так и от факторов социальных, в то 
время как различия в интенсивности смертности для рабочих возрастов 
следует отнести главным образом за счет причин социального порядка. 
Однако как в первом, так и во втором случае они весьма велики: маль
чиков русских до 10 лет вымерло на 69,3% больше, чем эстонцев, муж
чин чувашей 20-59 лет вымерло на 50,6 % больше по сравнению с ла
тышами, а для периода 25-54 лет - даже на 68,9 % . Небезынтересно 
отметить, что наряду с чувашами и русскими очень большую смертность 
мужчин находим у евреев 72, в то время как весьма низка она у башкир, 
молдаван и даже татар, у которых смертность ниже, чем у эстонцев н 

литовцев. 

Таблица XXXJJ. Коэффициент с,иертности для мужчин в процентах к числу 
для латышей 

ТаЫе ХХХ! /. Pourcentage des taux de mortalite pour le sexe masculin par rapPort 
а ceux pour les leiies 

r.l) 
Q) С1) 
С1) 

:а С/) :а!/) i::: 
Возраст :::{ ~ u ;:::! :5.~ 

Age 
С1) :z::·- ;:,,..!;' :::{ с:: 
::: С/) @·~ а. r.l) 1!1 (1:! 
~ Q) о и о;::::! u С/) 

О,._ i::; ~ Е,-,..С:: u U) 
::>,;:::! ::t:~ a.J-. ~;3 Cl..Cr:' ~;:J цно 

а 2 3 4 

20-24 126,о 130,2 121,4 105,s 
25-29 148,9 130,5 123,2 126,s 
30-34 176,s 134,з 130,1 115,7 
35-44 161,а 120,s 122,2 122,з 
45-54 154,t 118,4 131,5 110,s 

.. ~. 

QJ 

<1) :z:: 
:а i::: 

~ <1) 

~:-а 
1!) QJ 

ro > ::s:: /::{tl:! 
QJ С/) Оо i::::O 
§-~ е-,....., 

(.) (/) о о 

(Т) щ ~~ щ...., 

5 6 7 

119,4 118,1 73,4 
130,2 105,1 127,9 
136,5 129,в 139,t 
114,в 111,в 147,1 
110,в 107,s 135,в 

:а С/) 
:а <1) 

о.. 1-, 

О, QJ ::S::·-
ro ._ ::t:~ 
Е--<2 а -5 
(1:! (1:! ro c-i 

f-, f-, lдi:Q 

· 1 9 

143,з 114,s 
146,t 113,9 
142,5 140,з 
114,а 111,о 
100,з 103,7 

С/) 
Q) 

.с:: 
u 

::s:: ro 
а> 
~g 
;:,,...С:: 

::r~ 
10 

161,з 
166,7 
161,2 
182,о 
162,2 

Смертность в старческих возрастах как по нашим суммарным табли
цам смертности, так и по полным не может претендовать на очень боль
шую точность. У нас же она вследствие меньшего количества случаев 
и полного -отсутстВ1ия интерполяции может ноаить случайный характер 

в еще большей степени, чем по полным таблицам. Сведения для возра
стов 55-64 лет можно считать более достоверными, чем для последую
щих возрастных периодов. До 55 лет больше всего дожило латышей -
почти половина (49,4%), а меньше всего русских (28,2%), так что раз
ница в количестве тех и других колоссальна. Порядок разных народно
стей по интенсивности смертности, в общем, более или менее тот же, что 
и для предыдущих периодов. Поменялись местами чуваши и русские, 
но разница при этом ничтожная (умерло 30,3 и 30,6%), вероятность же 

72 Не следует, впрочем, упускать из виду, что здесь мы имеем дело с городским 
населением, порядок вымирания которого очень отличается от того, что имеет место 
для населения сельскохозяйственного. 
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дожить у них на 9 % отличается от вероятности для башкир (78,9 % ) и 
латышей (78,4 % ) . Характер смертности у разных нарuдностей для по
следующих возрастных групп му:жчин 65-74 лет мало чем отличается 
от предыдущих. Большие различия .наблюдаются для трех славянских 
народностей. Объяснить их, на наш взгляд, следует главным образом 
неточностями статистической регистрации. 

Рассмотрим теперь интенсивность смертности во всех старческих 
возрастах, для чего обратимся к· коэффициенту смертности стационар
ного населения в возрастах старше 60 лет. Он равен единице, деленной 
на среднюю продолжительность жизни 6О-ле11них. Значения последней 
мы находили как средние арифметические из двух соседних величин. 
Меры смертности для стариков во всех странах внушают вполне обосно
ванные сомнения, которые еще большую силу имеют по отношению к 
нашим таблицам смертности, построенным без интерполирования пер
вичйых статистических данных. Максимальный коэффициент смертно
сти для мужчин в старческих возрастах имели в 1896-1897 rr. чуваши 
(0,08032), а минимальный - молдаване (0,05736); р·азница, таким об
разом, доходила до 40 % . Велик он такжt: у евреев (0,07773), русских 
(0,07533) и эстонцев (0,073-69); средние значения находим у литовцев 
(0,06684), украинцев (0,06682), латышей (0,06612) и белорусов 
(0,06522), а сравнительно небольшие величины его - у татар (0,06223) и 
башк,ир (0,06105). 

Смертность женского пола имеет у разных на-
Интенсивность родностей свои отличительные черты по сравне-

смертности женщин О 
у разных народностей · нию с мужским. собенно значительны разли-

чия на первом году жизни и для старших воз

растных периодов. Только четыре народности сохранили свое порядко
вое место у детей до 1 года: русские (1-е), чуваши (2-е), татары (3-е) и 
белорусы (6-е), про'!ие же его переменили. Разница, однако, всего на 
единицу и только у молдаван на два. Протекание смертности у дево
чек еще более соответствует порядку вымирания мальчиков для второ
го года жизни, где уже восемь народ,ностей сохранили свое место и толь
ко евреи сильно повысились ( с 4-·ro на 8-е), а чуваши значительно по
низились (с 8-го на 5-е}. Начиная с третьего года места свои сохраняют 
не более пяти народностей и то только для возрастов 3-4, 25-34, 45-
54 лет; четыре народности имеют то же место в возрастных периодах 
4-5, 5-9 лет; в возрастах 2-3, 15-24, 35-44, 55-64 и 95-104 года 
сохранили его всего три народ1ност.и, а ~ в.озрастах 10-14, 65-74 и 85-
94 лет - две, а для 75-84 лет - только одна народность. Наиболее 
устойчивы в этом отношении украинцы и чуваши, которые из 16 воз
растных групп занимают одно и то же место у мужчин и женщин в 

вось~и случаях, латыши - в семи, литовцы, белорусы и татары -
в шести. 

Овоеобраз1ие взаимоотношений мужакой и жене.кой смертност.и у 
разных народностей можно видеть из приводимой таблицы процентных 
чисел для мужского пола, где вероятности для женщин. умереть в каж

дом возрастном периоде приняты за 100. 
Очень велики различия между вероятностью умереть у грудных 

мальчика и девочки. Наиболее неблагоприятна смертность мальчиков 

у евреев, у которых мера их превышает число для девQ.1;1ек на одну треть 

(33,8 % ) . Избыточная смертность мальчиков велика также у эстонцев 
(22,1 %), латышей (21,5%) и литовцев (21,2%), отчасти украинцев. 
(19,5%) и белорусов ( 19,4 % ) . Она значительно ниже у русских, татар и 
молдаван (14,5, 13,7 и 13%), башкир (12,q%) и минимальна у чувашей 
(10,4%). Принимая во внимание недостатки статистической регистрации 
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Таблица ХХХ/1/. Числа доживающих (lx). Женский пол 
ТаЫе ХХХТI!. Nombres des survivanfs (lx>· Sexe feminin 
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С1) V) Q.) 
.... V) V) i::: :i:: 

С1) 

cu 
80:?раст 

.д i:: :а V) 
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о.. .... ..... ~ >, ' Age 

а 
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3 
4 
5 
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25 
35 
45 
55 
65 
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85 
95 
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~ С1) а rл са :> =·-~-~ o..,CIJ i:Q са :i:: с: l::t: са .::S:: о. С1) ::.::~ Е3 > 
u ~ OU о ::r ~~ а.., rл са .... са ::r 

о. .... t:; t:: f-,..C Оо t:; :о а..::: Е-<2 а..с: ~о u V) 
~~ Сl).з ~s са .... f-. ...... о о са u >,..С: >,;::! 
:>.,~ i:::j u С1) 

::Е;::Е; 
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2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 11 
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69 208 80 730 81 402 83 387 85 078 84 640 84 434 83 622 77 276 79 622 75 540 
61 979174 532 74 531 78 652 80 598 80 407 77 206 77 303 71 007 72 902 69 390 
58 215 70 836 70 423 76 167 77 948 77 837 74 420 74 335 67 421 68 911 65 334 
55 853 68 489167722 74 531 76 207 76 166 72 199 72 490 64 567 66 145 62 358 
54 167 66 840 65 797 73 446 7 4 873 7 4 885 70 634 71 084 62 584 64 089 60 29& 

5053163118 62007 70317 71667 71458 66357 68416 58314 60523 56510 
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3232 3975 4538 4069. 8511 5044 6654, 4211 5145 8158 3969 
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Таблица XXXJV. Числа доживающих до данного возраста из 100 ООО дсд1~:ивuщх до 
предыдущего (Рх Х 100 ООО). Женский пол 

Возраст 
Age 

ТаЫе XXXIV. Probabllites а survivre (РхХ 100 000). Sexe feminin 

~~----~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--

i _:__ __ , --- ._ lc__5 ___ u __ 1 ___ s_'---g--r _10 ___ 11_ а 

1 69 208 80 730 81 402 83 387 85 078 84 640 84 434 83 622 77 276 79 622 75 540 
2 89 555 92 322 91 559 94 322 94 734 94 999 91439 92 443 91887 91 560 91 859 
3 93 927 95 041 94 488 96 840 96 712 96 804 96 391 96 160 94 950 94 525 94 155 
4 95 942 96 687 96 165 97 852 97 767 97 853 97 015 97 518 95 767 95 986 95 445 
5 96 982 97 592 97 157 98 544 98 249 98 318 97 833 98 061 96 924 96 892 96 694 

10 93 288 94 432 94 240 95 740 95 718 95 424 93 943 96 247 93 177 94 436 93 721 
15 97378 97026 97467 97741 97833 97535 96988 98124 96923 97819 97174 
25 93 271 92 610 94 283 94 506 95 968 95 478 92 903 95 315 92 913 93 ООО 92 190 
35 91331 91 408 92 045 92 507 95 149 94 716 91 766 92 474 89 945 89 937 87 591 
45 88 899 89 428 89 552 90 191 93 875 92 522 90 975 90 213 88 796 89 054 83 304 

55 83 854 84 377 82 807 85 806 90 246 84 003 87 635 85 649 Н8 462 87 368 78 937 
65 69 716 69 271 66 529 72 820 80 408 77 995 75 791 73 545 77 844 80 939 63 940 
75 48 441 46 072 44 789 49 638 59 151 54 992 55 520 45 635 59 303 62 707 44 095 
85 30 633 31836 39 162 24 208 32 989 23 987 36 147 27 440 30 038 41 716 48 280 
95 21 080 30 785 40 184 31080 15 213 1 685 30 408 14 205 22 537 1 I 726 

105 · 17 076 26 128 23 413 36 799 9 594 - 33 962 16 387 13 279 1 099 
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Та блица ХХХ V. По рядок народностеr1 по интенсивности вымирания в стдельных 
возрастных группах. Женский пол 

ТаЫе XXXl1• Qrdre dans lequel sont rdparties les nationalites selon l' intensite de la 
mortalite par difterents groupes d'age. Sexe feminin 

Народности 

Nationalitcs 

1 

11 
С'-1 С") 

1 1 
С'-1 

-.:!' LC О') 

1 1 1 
С") "Sj< Lt:I 

1 

~ "1' 

\j 
"-:!" 

~ "<1' 

1 1 1 

~ ~ LC 
Ct;) 

1 
"SI' - -:t< ':f< ~ '<':!' ~ li.) CD r:- 00 О') 

1 

1 1 1 1 1 1 
li.) tt:) tt:) 1С 1С tt:) 
-.:!' Lt:I CD r:- о:, О') 

--··----- -·---···--·--···· 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 l 9 1 101 11 1 12 J 1з J 14 j 1s j 16 

Русские 
Украинцы 
Белорусы 
Литовцы 
Латыши 
Эстонцы 
Молдазане 
Еnрсн 
Татары 
Башкиры 
Чуваши 

Возраст 
Age 

а 

0-1 

1-2 
2-3 

3-4 
--!-5 
5-9 

10-14 

15-19 
20-24 
15-24 
25-29 

ЗО-34 
25-34 

35-39 

40-44 

З5-44 

45-49 

50-54 

45-54 

55-64 

65-74 

75-84 
85-94 

9~.:._104 

4 5 4 6 7 
3 4 5 9 9 

Russes 
IJkrainiens 
Blancs-russes 
Lithuaniens 
Lettes 
Estoniens 
Moldaves 
Juifs 

1 1 1 зJ 4 2 sl б 4 зi з 
5 7 6 6 6 6 3 2 5 5 5 
6 3 3 5 5 5 6 7 7 6 2 
7 9 11 10 11 10 8 8 9 7 7 

2 2 9 11 8 

Tatares 
Bachkirs 
Tchouvacl1es 

11 1.0 9 9 9 9 1 О 11 11 1 1 11 
10 11 10 11 10 8 7 10 10 10 4 
9 2 8 7 7 4 2 3 6 9 9 
8 8 7 8 8 11 11 9 8 8 6 
3 6 5 2 3 1 1 4 3 2 10 
4 4 4 4 2 7 9 5 2 4 8 
25211341111 

5 
10 
9 
7 
6 
8 

11 
1 

6 1 
9 6 
7 7 
8 8 
3 2 

10 3 
11 10 

1 11 

Таблица XXXVI. Коэффициечты смертности (тх). Женский пол 
Table XXXV!. Таих de mortalite (тх). Se.xe feminin 

V) 

1 
1 

1 
(1) ел (1) 

::а (/) ::а~ i:: :r: 

1 

::rю - (1) ::а j3 ::а <1) (.) ;::! 
..о·-

ro rл 
(1) :r:·- >. 7 ::f i:: ::: ~ С1) о.. ..... 
::; V) 

@·~ о. V) i:D ro 3 V) 
::f (1) ro > :2j ~ ::.:·-

:х: (1) :r:·- !'::( ro :х:~ ou о;::! ~2 о i:: ~~ 
о. s... u V) а. s... ==: i:: Е- ..с Е- .з ==:~ 

1 

ro ro s-5 (.) V) 
::с~ (1) ..:З ~:S ro ...... о с f-s+a 

>. ::J u V) J;!:I ::1 ro C':J С\] "" 
о..~ >., :::> с.а о::) ~j (1')Щ ~~ щ,-, f:-cf:-c и:)р::) 

з 4 о 8 9 10 

0,38746 О,22111 0,2:1230 0,18682 О, 16570 0,17112 о. 17368 0,]8386 0,2G781 0,23582 

О,11021 0,07984 0
1
08813 0,05844 О,о54ов 0,05129 0 08943 0,07853 О,08455 О,08812 

0 ,00263 0,05085 0,05068 0,032]0 0,03343 0,03248 0,03675 0,03915 0,05181 O,osa20 

0,04141 0,ОЗ369 О,оз910 О,02171 0,022so 0,02170 О,озозо О,02513 0,04325 0,04006 

О,озов5 0,02437 О,02883 О,01466 0,01760 0,01696 О,02101 О,01050 О,03124 0,03157 

О,01389 0,01145 0;01186 О,00811 О,оО875 О,00031 О,01240 0,0010s 0,01413 0,0114s 

0,00531 О,00004 0,00513 0,00457 О,оо4зs 0 ,00499 О,00012 О,ооз10 0,0002s О,00441 
0,00622 0,00710 О,00503 0,00547 О,оозоs O,oo4os О,00120 0,00412 0,00606 0 ,00567 

О,00181 О,00843 0,00703 0,00578 О,оо42а 0,00429 0,00758 0,00570 0,00911 0,00935 

О,00606 0,00767 О,00589 0,00565 О,00412 0,00463 0,00730 0,00480 0,00735 0,00725 

O,oos6s 0,00892 O,oos21 O,ooss1 О,00400 0,00542 О,00804 0,00788 О,01ов1 О,о 1048 

O,ooos1 О,00004 O,oos31 О,00113 0,00520 0,00542 О,00010 0,00775 0,01031 0 ,01075 

О,00000 О,00808 0,0082s 0,00778 0,00407 О,00543 0 ,00850 0 ,00782 0 ,01050 О,01060 
О,01145 0,01os1 О,01041 0,01216 О,00500 0,00728 О,00010 О,01022 0,01108 О,01105 
О,01200 О,011и 0,01173 О,00~10 0,00069 0,00817 О,00006 О,01031 0,0J.208 О,01113 

О,01115 О,01116 О,01102 0,01031 О,ооа32 0,00769 0,00945 О,01020 0,01187 0,01158 

0,01634 О,01594 О,о 1800 О,о:ноs 0,00973 О,ооовз 0,01346 0,01518 0,01118 0,01313 

0,01ss3 О,01800 0,01957 О,01148 0,01075 0,013.53 О,01200 О,01512 О,01344 0,013s1 

0 ,01756 О,01005 0,018s1 0,01528 0,01025 0,01739 0,01318 0,01546 О,01224 О,01348 
O,o3s6o О,03631 0,04020 0,03145 О,02112 0,02472 0,02754 О,03049 0,02402 О,02101 

О,оа947 0,07384 0,07626 0,06731 О,оs1зз 0,05808 0 ,05720 0,07406 0,05100 0,04584 

0, 10620 0,10341 0,08744 О,12204 0,10078 О, 12262 0,09880 0,11887 0,10760 0,08225 

10 11 
5 3 
2 
8 10 

4 6 
7 5 
3 4 

V) 
С1) 

,.с:: 
u 

::: ro s ::> 
g 5 
;;,-...С 
::r~ 

11 

0,29226 

0,08487 

О,00021 
0,04661 

О,оззо2 
О,012011 

0,00573 

0,0004s 

О,01021 
О,оов1з 
0,01307 

О,01341 
0,01323 

О,01806 
О,01839 
0,01822 

О,02311 
О,02ззs 
О,02354 
О,04зо11 

0,07759 

О,00976 
0,13030 0,10585 0,08534 0,1os10 0,14718 О,10337 О,1оа13 О,20352 0,15025 О,12043 0,15802 

0,14166 0,11714 0,12411 0,09240 0,1a4os 0,22034 0,09850 0,37500 О,14368 0,15311 0,19565 
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Т aб.zzll{a Х Х Х V 11. В ероятн.ост и у,нереть у .мужс,..-ого пола в процентах "- женскому 

ТаЫе XXXV 11. Pourcenfage des probi1,bllites d mourir pour le sex~ masculin par 
rapport а ceUes pour le sex,e feminin 

1 

С/) 
U) <!) и:: 

- С/) 
С/) t: С1) QJ 

Возраст 
..о с :а С/) 

- <1) :а~ ~ю ::а С/) 
.с 

Cl) ::r Q) u ::::! ..а·- :s: u 

Age :: ·а >, 7 ::r t:: а С/) ::::( Q) ~~ :а С/) 
о. ..... §~ ::s:: v., ~::Q :t: Q) :s: .... о. С/) ii:1 ro ::r::·- :s: о.. Cl) 

u v., со ro о(.) о::::! ~~ о с:: l::i-o <1) С/) ro ..... 
а -5 ~ё (..) v., о.. L-, ,:::: i:: !-- ..с !-- о ~- ~~ !-- .;] :.::~ Cl)~ 

........... ro ....... u"t; о о >,.с >, :::s !:; :3 ~j ~~ 
::Q ::::! ro ro ro ro 

с.. р:; >., ::::> i:.o о:1 (!)Щ щ...., f-, f-, i:.o о:1 :т?:: 

а 1 
2 з 6 7 8 9 10 

1 11 
--·--·-----·-

0--1 114,5 119,5 119,,i 121,:! 121,;; 122,1 113,n 133,в 113,7 112,:; 110,4. 

1--2 105 о 108,ы 109,2 112,з 104.2 101,о 112,7 122,о 104,7 109,1 101,:; 
2-3 104,о 105,7 108,з 108,в 103,5 103,~ 104,1 126,5 109,2 101,!J 86,а 
3--4 98,4 103,з 108,7 110,2 116,5 101,6 90,1 112,о 98,з 101,з 94,о 
4-5 96,о 100,о 111 ,в 115,о 107,о 98,2 102,4 117,1 96,5 94,5 106,7 
5-9 101,в 101,о 112,о 106,7 113,1 96,о 95,1 122,5 112,2 96,о 118,11 

10-14 96,в 94,4 103,о 93,з 104,о 98,s 104,2 124,2 83,4 96,з 107,2 
15-24 95,в 91,о 102,2 101,5 137,о 133,о 96,6 103,з 85,5 74,5 98,1 
25-34 98,7 82,1 84,о 86,6 110,, 134,з 75,6 94,2 76,а 66,4 70,1 
35-44 103,2 82,о 84,1 89,а 118,з 110,7 89,2 107,1 73,в 73.2 . 76,~ 
45-54 114,s 93,2 93,з 96,2 104,5 85,4 107,7 115,1 108,1 101,s 92.~ 

55-64 10 l,2 81,в 82,4 88,в 110,1 113,4 94,5 107,о 101,о 110,в 83,11 
65-74 100,о 88,1 87.6 88,в 110,о 108,4 86,1 94,з 97,о 106,s 95,з 
75-84 101,s 96,2 95,о 96,s 107,4 100,4 87,5 108,s 91,2 102,5 154,а 
85-94 107,G 96,7 97,s 105,7 106,s 96,s 90,о 88,з 99,з 
95-104 117,о 105,4 105,5 98,7 105,о 91,о 99,о 108.о 

детей во время переписи и текущих записей, трудно без специальных 
исследований с полной несомненностью объяснить такие значительные 
разл.ичия в смертности мальчиков и девочек до 1 года. Демографам 
давно уже известло, что мальчики по своей природе менее жизнеспособ
ны, чем девочки. Однако трудно, на наш взгляд, одной наследствен
ностью объяснить чрезвычайно большие различия в смертности разных 
народностей, которые выявляются нашим.и таблицами смертности. Боль
шая смертность евреев мальчиков может быть отчасти объяснена са
нитарным.и условиями небольших городов, которые нами взяты. Есте
ственно, что неблагоприятные условия в большей мере влияют на сла
бейшие организмы мальчиков, чем на более сильные девочек. 

Второй год жизни тоже носит отпечаток сравнительно неблаго
приятной смертности мальчиков, хотя уже в значительно меньшей 
степени. Очень большую избыточ'ную смертноGть и здесь находим у ев
реев (22 % ) . Из других народностей с большой избыточной смерт
ностью грудных мальчиков имеют ее и на втором году жизни только 

литовцы ( 12,3 % ) ; у латышей, особенно же у эстонцев, она весьма не
велика (4,2 и 1 % ) . Мера избыточной смертности мальчиков почти ос
талась без перемен у мол.даван (12,7%), значительна она также у 
белорусов, башкир и украинцев (9,2, 9, 1 и 8,8 % ) ; у русских она неве
лика (5,9%). 

Боль,шую ,вероятность умереть у мальчика, чем у девочки, имеют 
все народности, за исключением чувашей, даже на третьем году жиз

ни. Мера избыточной смертности .по-прежнему очень вели,ка у евреев 
(26,5%), значительна она также у татар, литовцев и белорусов 
(8-9%), минимальна же у башкир (1,9%)'. На четвертом году жизни 
из·быточную смертность мальчиков находим уже только у восьми на-
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родностей, причем она меньше, чем в предыдущем возрастном перио· 
де. Значительна она все же у латышей (16,5%), евреев (12,9%), :ш
товцев ( 10,2%) и ,белорусов (8,7%). Пятый год жизни дает еще более 
пеструю ·картину. Во второй половине детских возрастов (5-9 лет) у 
эс'тонцев, молдаван и башкир находим избы;гочную смертность девочек 
в 3-5 % ; у русских и у,кр аинцев на,блюдалась лишь весьма небольшая 
избыточная смертность мальчиков ( 1-2 % ) , а у ттрочих народностей 
она была значительно больше, доходя у евреев до 22,5%. 

В окончательном итоге в течение всех детских возрастов 0-9 лет 
избыточная смертность мальчиков была максимальна у евреев (23, 1 % ) ; 
значительна она также и у литовцев (14%), латышей (13,1%), бело
русов (11,5%) и эстонцев (10%), а минимальна у чувашей (5,1%), 
башкир (5,9%) и молдаван (6,2%); невелика она также у русских н 
татар (7,4 и 7,8 % ) и довольно значительна у украинцев (9,9 % ) . 

Годы минимальной смертности (10-14 лет) у многих народностей 
приносят сравн:ительно небольшую разницу между мерами смертно
сти у обоих полов. Только у евреев по-прежнему находим весьма зна· 
чительную из·быточную смертность мужского пола (24,2 % ) . Имеют ее 
и чуваши, белорусы, латыши и молдаване, но не в та·кой мере, у дру
гих же нар.одностей вероятность умереть у женского пола больше, ·чем 
у мужского. Совсем иная картина имела место для периода 15-24 лет. 
Здесь только две национальности ·С минимальной смертностью - латы
ши и эстонцы - имели большую избыточную смертность мужчин 
(37,9 и 33,9%); у евреев, белорусов и лит,овцев же она всего 1,5 и 3,3%. 
У .прочих народностей имело место более интенсивное вымирание жен
щин. Особо значительно оно у башкир и татар (24,5 и 14,5 % ) , отчасти 
у украинцев (8, 1 % ) ; у русских, молдаван и чувашей избыточная смерт
ность женщин значительно меньше. 

В дальнейших возра,стных периодах смертность русской народ
ности представляла довольно пеструю картину. В большинстве случа. 
ев, правда, вероятность умереть у обоих полов расходится лишь не
значительно. Украинцы, начиная с 10 лет и до 94, имели вполне ясно 
выраженную избыточную женекую смертность, которая особенно ве
лика в возрастах 25-44 и 55___,54 лет (около 18%). Нечто подобное, 
хотя и в меньшей мере, находим и у белорусов начиная ·С 25-34 лет. 
Мерами с.воей сравнительной интенсивности вымирания абоих полов в 
зрелых возрастах к двум последним славянским народностям прибли
жаются литовцы, молдаване, отчасти татары, башкиры и чуваши. Пол
ную противоположность им представляют латыши, у •которых во всех 

приводимых нами возрастных периодах имела место избыточная 
смертность мужчин; в значительной мере то же наблюдалось и у эс· 
танцев, а также у евреев. 

Сравним теперь меры интенсивности смертности женских поколе

ний для наиболее локазательных для человека возрастов у разных 

народностей. Минюлальную вероятность умереть на· первом году жиз

ни имела новорожденная девочка у латышей (0,14922), а максималь
ную -у русских (0,30792). Приняв минимальную ·величину за 100, ПО· 
лучим числа, характеризующие избыточную смертность груднl1х дево· 
чек у других народностей. Меньше 10% она у эстонцев (2,9 Уо), :vroл· 
дав ан ( 4,3 % ) и ев1рееs (9,8 % ) ; за ними следуют литовцы ( 11 ,3 % ) . 
Белорусы (24,6%), украинцы (29,1 % ) и башкиры (36,6%) занимают 
среднее место, а татары (52,3%), чуваши (63,9%) и русские (106,4%) 
имели ма1ксимальную смертность грудных девочек. 

Вероятность у девочки, достигшей 1 года, умереть в течение ел~· 
дующих 9 лет детской жизни весьма различна у разных народностеи. 
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Меньше в;сего ,она у эстонцев, литовцев и латышей (Q,1,5574, 0~15674 и 
0,15763); больше у евреев (0"18184), молдаван (0,21410) и украинцев 
(0,21816); она еще больше у белорусов (0,23826); башl(jир (0,23987), 
татар (0,24538), чув·ашей (0,25192) и русских (0,26987) .. Приняв вели- . 

. чину для эстонцев за 100, получим числа избыточной смертности дево
чек 1-9 лет у других народов. Она весьма незначительна у литовцев 
(0,6 % ) и латышей ( 1,2 % ) ; у евреев избыточная смертность составляла 
уже 16,8 % , у молдаван и украинцев еще больше (37,5 и 40, 1 % ) ; .весь
ма значительна она у ·белорусов (513%), 1башкир (54%), татар (57,6%), 
особенно же велика у чувашей (61,8 % ) и русских (73,3 % ) . Любопыт
ны также числа, характеризующие ·сравнительную интенсивность 

смертности у мальчи1ко,в и девочек 1-9 лет .. У эстонцев меры равны; 
весьма незначительную избыточную смертность нахоtдим у мальчиков 
чувашей (1,6 % ) , башюир (2,1 % ) , рус.е:юих (2,4 % ) , молда,ван (2,9 % ) . 
Невелика она также у украинце.в и татар ( 4,3 и 4,9 % ) , больше у ла
тышей (7,7 % ) , белорусов (8,7%) и литовцев (9,5%) и максимальна 
у евреев (19,5%). 

В 1сонечном итоге процесса вымир аниrя детей до 5 лет доживает 
больше всего девочек эстонок и латышек (74,9 % ) , а также литовок 
:(73;4%), меньше же ,в~его русских (54,2%) и чувашек (60,3%); ук
раинки занимают 6-е место (66,8%), белоруски - 5-е (65,8%), еврей
ки-8-е (71,1 %). Из указанных нар.одностей для жено:rюго пола пере
'менили свое относительное место по сравнению с муж,ским только 
белорусы и евреи, подвинувшись на одно место в.перед. Разница в 
смертности девочек до 5 лет между крайними группами (русские
эстонцы) еще ,больше, чем у мальчиков. Русских девочек умирает до 
достижения пятилетнего возраста на 82,7% больше, чем эстонок, в то 
время как различие для мальчиков .с.оста,вляет 75 % . 

Ту же картину находим в отношении выживания девочек до 10 лет, 
с той толь1ко разницей, что наименьшая смертность наблюдается уже 
-не у эс:гонок, а у латышек Следует, впр:очем, отметить, что различия 
в интенси.вности вымирания эстонок и латышек в детских возрастах 

вообще ничтожны. До 10 лет доживает немного более половины ново
.рожденных девочек руоских (50,5%) и 71,7% латышек. Разница меж
·дУ крайними народностями достигает 74,бо/о, в то время как у мальчи
ков она всего 69,3%. 

Избыточную детсжую смертность разных народностей легко вы
явить, приняв за 100 число смертных случаев у 100 ООО новорожден
ных латышек до достижения ими 11 О лет. Тогда для других наци.он:аль
ностей получим такие числа: 

Эстонцы • 100,7 
Литовцы . 104,8 
Евреи . . 111,5 
Молдаване 118,7 
Украинцы • 130,2 

Белорусы 
Башкиры. 
Татары .. 
Чуваши • 
Русские . 

134,1 
139,3 
147,1 

• 153,5 
174,6 

Различия в детской смертности очень невелики у латышей, эстон
цев и литовцев; вторую ~руппу с избыточной смертностью 10-20 % 
составляют евреи и молдаване; в третью с избыто~ной смертностью 
30-40% вх.одят у1краинцы, бел;орусы и башкиры; татары, чуваши и 
особенно русские стоят на крайнем полюсе .. 

Чрезвычайно интересную картину можно обнаружить при сравни
тельном изучении ,смертности женщин в рабочих возрастах 20-59 
лет. Недостающие в наших таблицах ·смертности значения доживаю
щих до 20, и 60 лет мы находим как среднI1е арифметические из двух 
соседних величин. 
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Л:\инимальную ,вероятность умереть в течение 40 лет трудовой 
жизни имели женщины латышки, которых вымирало в среднем за год 

меньше 0,78%, а максимальную - чувашки со смертностью, которая 
лишь на немного не достигала 1,5% в год. Латышки в рабочих воз
растах в 1896-·1897 гг. имели исключительно низ,кую интенсивность 
смертности по сравнению с другими народностями Европейской Рос
сии. Даже избыточная смертность эстонок составляет 24,9 % . Порядок 
других народностей весьма своеобразен. За эстонками следуют молда
ванки с мерой избыточной смертности в 32,2%, ·башкирки (35,5%), 
затем еврейки и татарки с одинаковой избыточной смертностью н 
37,2% и литовки (38,6%). Следующую группу ,с весьма значительной 
:v1ерой избыточной смертности составляют славянские народы: украин
цы, русские и·белорусы, числа которых лишь немного расходятся (52,4, 
53,7 и 58,8%). Совсем особняк,ом стоят чуваши со своей непомерно 
высокой смертностью женщин в возрастах 20-59 лет, которая превос
ходит меру для латышек чуть ли не в 2 раза (на 90, 1 % ) . Сравнивая 
эти числа с величинами из·быточпой смертности для мужчин 20-59 
лет у разных народностей (по сра.внению с латышами), находим, что 
различия в интенсивности смертности женщин везде выше. Различия 
оообо значительны у украинцев, белорусов, литовцев, молдаван, татар, 
башкир и чувашей, и тоJ~ыко у русских, эстонцев и евреев они неве
лики. 

По сравнительной силе смертности во всех рабочих возрастах 
изучаемые народности можно разбить на две группы. Большинство их 
имеет ясно выраженное преобладани~ жизнеспособности мужчин в 
возрастах трудовой жизни и только у четырех из них имела место 
меньшая интенсивность смертности у женщин.. При этом различия в 
пользу мужчин больше, чем для женщин. Приняв вероятность у 20-
летней женщины умереть до дости?l{ения 60 лет за 100, получим от:но
сительные величины, хара,ктеризующие избыточную смертность того 
или другого пола. Максимальную относительную жизнеспособность 
женщин находим у латышей, где мера смертности мужчин на 10,1 % 
больше числа для женщин, отчасти также у евреев (6%), эстонцев 
(4,6%) и русских (4%). Наименьшую сравнительную жизнес.пособ-
ность имели женщины у чувашей, где вероятность умереть в течение 
40 лет трудовой жизни у мужчин ·составляет всего 87,2 % меры для 
женщин. Непосредственно за чувашами следуют украинцы, у которых 
женская избыточная смертность доходит до _11,6 % , ,башкиры ( 10,5 % ) , 
белорусы (10,1%), литовцы (9%), татары (8,1%). Только молдаване 
имели избыточную женскую смертность в 5%. Так как (кроме евреев) 
м·ы ~брали население уездо·в, .которое занималось главным образом 
сельоким хозяйством, различия эти имеют большое показательное зна-
чение. . 

Объяснить их вполне научно, без детального анализа статистики 
причин смерти нет возможности, а сделать такой анализ тоже невоз
можно из-за отсутствия соответствующих данных. Попробуем пролить 
некоторый свет на приведенные числа, для чего сделаем анализ отно

сительных чисел, полученных из коэффициентов смертности для пяти
летних периодов трудовой жизни человека. Приняв коэффициент 
смертности женского пола за 100, получим для мужчин числа, ха ракте
ризующие избыточную смертность того или другого пола. 

У мужчин эстонцев, отчасти также латышей в цветущих возрастах 
(20-24 лет) находим очень ,большую избыточную смертность ло срав
нению с женщинами ·(78,1 и 50,2%). Нечто противоположное имело 
место у башкир и евреев, где избыточная женская смертность доходи-

17-1048 



Русские 

Украинцы 

Белqрусы 

Литовцы 

Латыши 

Эстонцы 

Таблица XXXVl/1. Сравнительная uнтенс~.еность сдtертностu ovoux nолов в рабочuА возрастах 
ТаЫе XXXVIIJ. Jntensite сотраrее de /а mortalite pour les deux sexes d'dge еп elat de travailler 

Народности 

Natioпaliies 

а 

Вероятность 20-летнему 
умереть до достижения 

60 лет 

Probabllite il mourir 
pour un individu agc 

de 20 ans a\1ant 
d' avoir at teiпt 1' age 

de 60 ans 

м. п. 

1 

ж. п. 

s. ш. s. f. 

:I: 
::s:: 

~ 
>-, 
::s 

•(';! 

ci. 
о.. 
С'О ... 

~ d . 
~ ~ ~ Е; 
ggE;~ 
~- ~ сп сп 

.... 
со 
о.. 

\:;)- ::Е (1) (1) 

><: о;: - -
С'О ,::; ........ 

!;; 1=1: g 5 
~ g а.. а.. 
g_ 6 g {Е 
i== ~ ~i 
ro :.: \:;)- \:;)-

><: 
С'О 
!
:I: 
О) 

::! 
о 
о.. = 

ci. 
о.. 
~ ... ... 
~ 
t:: 

~ :s 
:х: Е :.: ·= •О) ю ::1 С!) <+- ..... 

::3 via:i 
~ :с! (1)-

;,:; !- - !Л 

>,~ 5~ 
..о t;: 8. s 
~ t=: '~ о u q ....... а.. 
о ·-
;5 @.:Ё @. 
t;: о с,:] о 
о С'IД С'1 
а..\:;)- о 1::)-
(1) .... 

ro :.:: о.. .c,j 

1 

Коэффпциент с:\rертности mx д 'IH 1\\ужчин в процентах 

. к числу для женщин 

Pourcentage des tnux de mortalitc тх pour le s. шаsс. 
par гаррогt А ceux pour le s. f eminin. 

I~- ' 1 • i 1 1 

25-29' 30-34 35-39: 40-44 \ 45-491· 20-24 50-54 
: 1 1 : 
! i I ~~~~~~~~~~,--~---,--~~-:---~ 

1 2 3 [., 11 6 1 7 ~ 9 10 1 
~~~_!_~~~-'-~~---'-~~~___;_~--~~~~-с--~-:-~~ 1 1 

·----

1 
R.usses 1 0,45997 

Ukrainiens 1 
0,З879! 

Blancs-russes 0,40294 

Lithuaпieпs 0,ЗG307 

Lettes 0,3](181 

1 Estonieпs 0,37610 

0,44237 

0,43863 

0,4,1840 

U,3u88G 

0,28783 

0,35952 

104,о 

88,4. 

89,9 

91,о 

102,!1 

101,2 

110,5 

117,t 

150,2 

178,t 

97,в 

вз.~ 

85,5 

85,u 

99,:J 

79,:i 

8:~.о 

86,, 

96,1 

7-1,r. 

76.~ 

71,11 

117,r. 

105,2 

111, 7 

88,, 

92,tl 

112,1 

120,u 

120,:i 

115,5 

89,2 

90,2 

70,9 

Молдаване Molda\7es О,зв15з 0,38060 

110,1 

104,G 

95,о 

153,7 

152,.1 

155,s 

138,u 

100,о 

124,!1 

132,~ 

137,2 

137,2 

135,s 

190,1 

99,7 

82,5 

100,. 

78,4 

101,1 

122,з 

136,9 

74,;; 

92,5 

77,1 

61,9 

72,7 

100,9 

134,5 

75,:i 

95.11 

82,,, 97,t 

122,!1 

123,~ 

102,2 

107,2 

103,в 

118,5 

96,в 

95,!1 

125,u 

1:37,, 

132,1 

1 ]4,u 

127,!1 

115,u 

107,ы 

107,п 

Евреи· Juifs 

Татары Tataгes 

'Башкиры Bachkirs 

1 Чуваши Tchouvaches 

0,41871 0,39487 

O,зo2si 0,311481 

0,34889 0,38080 

0,477:!2 0,54.70( 

106,о 

91,!J 

89,5 

87,2 

7J,11 

G9 .• 

64,.? 

10.J,~ 

67,1 

G(),;-

61,2 

111,1 

78,i< 

86,в 

87,:. 

97,11 

77,5 
1 

. / 

N 
С), 

Оо 

С) 

~ 
~ 

"t::) 
'-i 
;:i: 
о 
С") 

'-i 
0-

Q) 

""CJ 
а 
С") 

С") 

i:: 
i:: 

i:: 

;:i: 
~ 

~ 
"t::) 
~ 
i:: 
;:i: 
~ 



Смертн.ость 11 народностей Е. России в ко1,.це Х! Х в. 259 

.па до 21,6 и 17"5 % . У молдаван, татар, чувашей, украинцев и русских 
находим почти одинаковые меры интенсивности смертности обоих по
.10в, остальные же народности, имея срnвните:1ьно небольшую избы
точную смертность мужчин 20-24 лет, занимают среднее место. В воз
растах 25-34 .пет только эстонцы и латыши имеют азбыточную смерт
ность мужчин, у прочих же народностей женские rюколения вымирали 
в большей мере; чем мужские. Даже пятилетний период 35-39 лет 
дает больший или меньший перевес женской смертности у всех нацио
нальностей, за иоключением латышей, эстонцев и евреев. Только в бо· 
.1ее старых в,озрастах мера смертности мужчин начинает превышать 

женскую, да и то не у всех народностей. Так, украинцы и белорусы во 
всех лриводимых возрастных периодах имели большую интенсивноеть 
смертности у женщин; чуваши и татары только в возрастах 50--54 лет 
имели больший коэффициент смертн·ости для мужскою пола и т. д. 

Порядок нарадностей по интенсивности смертности женщин в 
старческих возрастах не тот, что для мужчин. Минимальный коэффи
циент смертности стационарного женского населения старше 60 лет 
имели башкиры (0,05860), а максимальный - евреи (0,07710), т. е. 
больший на 31,6%. К народностям со сравнительно небольшой смерт
ностью пожилых женщин относились: латыши (0,06361), молдаване 
(0,06425) и татары (0,06532); к национальностям же, где женщины 
старше 60 лет вымирали весьма значительно, кр.оме евреев, - чуваши 
(0,07622), украинцы (0,07421), русские (0,07394), белорусы (0,07318) ~ 
литовцы (0,07275), отчасти даже эстонцы (0,06930). 

В результате неодинаковой интенсивности смертности стариков 
обоего пола взаимоотношения их жизнеспособности различны у раз
ных народностей. Приняв коэффициент стационарного женского насе
.rrения в старческих возрастах за 100, получим такую .картину. У э,стон
цев (6,3%), чувашей (5,4%), башкир (4,2%), латышей (З,9%) и рус
ских ( 1,9 % ) имела место сравнительно небольшая избыточная смерт
ность мужского пола; у евреев находим почти одинаковые числа для 

обоих полов (100,8%), а у остальных народностей жизнеспособность 
старух значительно меньше, чем стариков. Та·к, избыточная смертность 
их у белорусов (10,9%), молдаван (10,7%) и украинцев (10%) ·срав
нительно весьма велика, у литовцев она несколько меньше (8,1 % ) t 
минимальна же у татар (4,7%). Нам думается, что, несмотря на наши 
сомнения относительно точности мер интенсивности вымирания насе

ления в старческих возрастах, ·приведенные числа, в общем, правильно 
.констатируют то, что имело место в действительности. В Европейской 
России существовали две группы народностей: одна ·С повышенной 
женской смертностью в старческих возра,стах, другая та, где женщины 
имели большую жизнеспособность, чем мужчины. Евреи, отчасти так
же русские занимали лромежуточн0е место. 

Может быть, самым крупным достоинством таб
Средняя продол~ительность лиц смертности в деле научного изучения ее я.в-

предстоящеи жизни ляется нахождение средней продолжительносга 
предстоящей жизни населения. Для но.ворожденного ·она одним чис
лом характеризует все разнообразие условий смертности данного 110-

коления, для других возрастов - смертность его в течение после.дую

щих лет. Такая характеристика при помощи одного общепонятного 
чи-сла и·меет свои специфические преимущества перед всеми другими" 
в том числе и мерами интенсивности вымирания. 

Наименьшую продолжительность жизни мужского пола для ново· 
рожденного имеют русс~кие - всего 27,49 года; чуваши живут на пол· 
тора года больше, другие же народности живут значительно больше" 

11• • 
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особенно латыши ( 43,07 года), эстонцы ( 41,6 l года), литовцы ( 41, 12 
I ода) и молдаване ( 40,5 года); украинцы занимают cpeJJ:нee (В-е) мес
то (36,З.1 года), евреи - 6-е (36,5 года), белорусы - 4~е (35,5 года). 
Ранние детские годы отличаются большой смертностью, и потом,, ве
личина средней продолжительности жизни растет, причем сво.:го · мак
~Пi'<fума она обычно достигает между 3 и 5 г,одами. По нашю~ табJiи
ца:м смертности максимальная продолжительность жизни име~т место 

у !\1альчиков 5 лет у всех изучаемых народностей, кроме литовц~в и 
эстонцев (4 лет). Они в этом отношении более приближаются к за
падноевропейсwим странам, где в Англии (1891-1900 гr.), Франции 
(1898-1903 гг.), Германии (1891-1900 гг.) и Австрии (1900-1901 гг.) 
:v1аксимальная средняя продолжительность жизни мужского пола па

дает на 3 года, в Италии ( 1899_,1902 гг.) - на 4, а в Шпецин 
(1891-1900 rr.) - даже на 2 года. Различия для 3, 4 и 5 л,ет так неnс
лики, что их .по временам следует отнести скорее за счет разных ме

тодов построения таблиц смертности и, в частности, споообов интерпо· 
.nирования первичных статистичес·ких данных. 

То же сравнительное место .по ·величине средней продолжитель
ности жизни, что у новорожденных мальчиков, ·сохранили дети 5 лет у 
таких народностей: латыши (11-е), литовцы (9-е), молдаване (8-е), 
уl(раинцы (5-е) и белорусы ( 4-е). Наименьшую величину находим у 
чувашей, на 2-м же месте ,стоят русские; эстонцы значительно снизи
лись (с 10-го на 7-е место), ломеня.вшись местами с .башкирами. Рав
ным образом поменялись местами евреи с татарами, снизившись с 6-го 
места на 3-е. 

Максимальную среднюю продолжительность жизни, большую 
50 лет, ·имеют мужчины всех народностей, за иоключением чува
шей и русских. Небезынтересно отметить, что пр.одолжительность 
жизни некоторых национальностей, населявших Европейскую Россию 
в 1896-1897 rr., была не меньше, чем в Германии (40,56 года для но
ворожденного), и значительно превосходила австрийскую (37,77 
года). 

Различия средней продолжительности жизни у разных народно
стей наи-более ясно можно усмотреть из приводимой ниже таблицы 
относительных .величин, где максимальная продолжительность для 

каждоло возр8:ста принята за 100. 
Для взятых нами наиболее по,казательных возрастов имеем весь

ма своеобразную картину. Максимальную продолжительность пред
стоящей жизни для новорожденных мальчиков и детей 5 лет имеют 
латыши, для 10- и 15-леТlних - башк,иры и для 25-, 55- и 65-летн:их -
молдаване. Самое большое различие для новорожденных имеет место у 
русских и латышей, причем оно доходит до 36, 17%; разницу меньше 
5 % находим у эстонцев (3,39 % ) м литовцев ( 4,53 % ) . У большинства 
.народностей она лежит между 10 и 20%; :К ним относятся: башкиры 
(13,65%), евр·еи (15,09%), украинцы (15,7%), белорусы (17,58%) и 
татары (19,62%); у чувашей она немного больше 28%, а у молдаван 
всего 6%. 

После вымирания в течение первых 5 лет жизни различия в про
должительности ее делаются значительно меньшими. Они не превос
ходят &% у пяти народностей: башкир (О,29 % ) , литовцев (1,82 % ) , 
молдаван (1,88%), эстонцев (4;19%) и татар (4,68%); у украинцев и 
белорусов различия по сравнению с латышами немного превышают 
5 % ( 5,29 и 5,52 % ) ; у евреев - 6,21 % ; только у русских и чувашей 
они несколько больше 10% (Ы,14 и 14,34%). Еще теснее пределы рас
хождений величин средней продолжительности жизни для 1 О лет -

• 
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Таблица ХХХ!Х. Средняя продолжитель.'tостt, прейстолщ1:й жизни (ех). Мужской по,1 

Table ХХХ!Х. Esperance de vie (ё). Sexe masculin 
--------·---- ---- -

V) 'Л 

- r/'. :а* 
r/) (!) (1) 

..о i:: i:: ::r:: .с:: 
Возраст (1) :::f (!) u ;::! 

... (!) 

~-~· ~ ю ! 12 
u 

..о·-

§~ Age :s:: <Л ::r::·- ;;:,-.';- :::f с § rл С\]> :а (/) ..... i:: о.. U) ~ ·C'J ~~ ~ Q) ro ·ro ::с t:: 1={ C'J ~ fЛ g, ~ (.) V) 0U о ;:j ::а Q) ~ :о 
со .... 

u <Л о.. .... =:; i:: !,-<.С i:--- Оо 
а.~ е-,2 s-5 а:) о 

:>,::З :х:~ Q)~ ::s::~ C'J- ~ ...... о () ~ ..с 

о. С::' >., :::i t:;:.....J t:;:j u <л 
~~ С!1 = C'J с::: ro m ....... u 

"° 00 
(Т)Щ щ...., f-< Е- ~CQ ::r f-

а 2 3 4 fj 8 9 10 
1 

11 
----·----

о 27,40 З6,з1 35,so 41,12 43,о? 41,61 140,so 36,s? 34,02 37,10 30,1,s 

1 41,20 46,о? 44,53 50,41 51.ss 50,1з 48,он 45,75 45,57 47,111 41,:i~ 
2 45,за 49,22 48,оо 52,80 53,s1 51,77 52,10 49,з4 48,75 50,so 4f>,n1 
3 47,з8 50,02 50,02 53,67 54,з8 52,sз 53,1в 50,вз .50,sв 52,в1 45,:т 
4 48,зз 51, 70 51,1в 53,96 54,82 52,ао 53,вз 51,28 51,74 54,оо 46,з:-~ 

5 48,?R 51,01 51,84 53,s1 54,в? 52,57 53,84 51,46 52,зо 54,71 47,011 

10 47,15 49,01 50,24 51,з2 52,sз 49,87 51,os 48,82 51,43 52,ао 45,110 
15 43,з2 46,20 46,sз 47,з? 48,10 46,or, 48,SR 44,оз 47,?2 48,76 41,я.r 
21;, .З5,оs 39,зо 39,11 39,вs 41,27 38,во 41,,о Э6,о6 40,48 41,17 35,or 
35 28,85 31,оо 31,so 32,зо 33,зз 31,27 34,24 29,40 33,44 33,77 27,87 
45 21,os 24,46 24,10 24,о4 25,ss 23,65 26,80 22,27 26,01 26,28 21,25 

55 15,8з 17,79 17,84 18,10 17,80 16,01 20,1в 15,71 19,01 19,43 15,111 
65 10,12 12,14 12,80 11,82 11,47 10,sз 14,71 10,02 13,1з 13,зз 9,7l 
75 7,28 8,о5 10,so 7,64 7,0G 6,20 I0,02 5,77 8,7:1 9,0G 5,11:1 
85 5,01 8.02 8,05 7,G8 4,8з 3,57 9,20 3,оо 6,68 6,1s 3,tlll 

95 2,01 5,84 5,,18 7,r;1 8,70 4,4G 7,,4. 5,24 3,60 
105 3,оо З,оо 3,по 3,оо 3,оо 3,пп 3,uo 3,on 3,оо 

Таблица XL. Средняя продолжительность предстоящей жизни (ех). Женский по.1 

ТаЫе XL. Esperance de vie (ех). Sexe fr!minin. 
- --

1 

ю U) Q) 1 <Л 

::21 U) 
j3 ~ i:: ::r:: (!) 

Возраст (1) :::ri:: ::а.~ :s:: j3 i9 С13 (/) ::а ,с 

::С·~ ~';- :::r с:: са а; 
::а (/) о.~ ::: (.) 

Age :s:: § U) 
:::f(l) с,з > =·- s с-а 

:.:: U) :s:: i:: о. U) са C'J ::с· .... о. QJ :х:~ о ;:j t:',{ctl ёiJ U) ~~ о (1) c,;i·- 0U ..о(!) ot:: ~-с, C'J ..... 
а.с u <Л а.~ 1:; i:: ..-.r:: .......... .... о О.'- !:-<~ ;;:.-.; ::.::~ О)~ ::.:..-• 1:11 ..... (.) V) ~~ са·- ctl с,;3 С13 r.J :>-.о 

0..(::1:;' ~;::J "° 00 
r::;;J r::;,3 (i)Щ щ.:; !-,-< f-< rд~ ::r-В r::- -

__ a ___ l 1_2_ 1 з ____ 4 _l ______ l __ в_j __ 7 1 ~----· ·-9_:_1_0--'-I _11_ 
1 

37,31 1 

. 4'5,78 
48,os 
50,76 
5 l,s6 
52,51 

о 29,@2 36,85 36,76 42,40 

1 41,о4 44,57 44,os 49,78 
2 45,77 47,24 47,оо 51, 75 
3 47,?о 48,67 48,81 52,42 
4 48,10 49,з2 49,74 52,БG 
5 49,20 49,5з 50,}8 52,зз 

10 47.~в 47,зо 48,оо 49,ss 
15 43,77 43,67 44,28 45,64 
25 36,57 36,76 36,66 38,оо 
35 29,57 29,76 29,40 30,вв 
45 22,вs 22,69 22,26 23,48 

55 16,07 15,оо 15,87 16,5s 
65 10,98 10,116 11 ,48 ·10,94 
75 7,81 8,so 10,oi 7,40 
85 6,2s 7,86 9.оо 8,25 
95 5,21 6,зо 5,99 7,4-1 

105 3,оо 3,оо 3,оо. 3,оо 

46,01 44,ss 40,so 

54,ов 51,61 46,01 
56,ов 53,зо 50,25 
56,95 54,os 51,11 
57,24 54,22 51,67 
57,2s 54,14 51,во 

54,70 51,62 49.os 
50,8s 47,s6 46,46 
42,?s 39,80 39,оз 
34,71 31,в,~ 32,74 
26,65 23,оо 25,so 

19,оо 17,6з 18,40 
12,44 l l ,2з 12,,s 
7,so 6,64 9,22 
5,22 5,25 8,оо 
4,16 3,оо 7,14 
3,оо 3,оо 

41,з6 35,1з 

48,40 44,за 
51,з1 47,2з 
52,84 48,72 
52,06 49,85 
52,60 50,41 

49,65 48,02 
45,ss 45,40 
37,55 38,,в 
30,20 32,2з 
22,94 25,68 

15
1
06 18,зs 

9,98 12,24 
6,~8 7,43 
3,оо 5,21 

5,1з 
3,оо 

50,45 
46,52 
39,вs 
33,54 
27,os 

20,25 
13,8s 
9,зз 
6,з2 
4,71 
3,оь 

30,os 

39,01 
42,to 
44,оо 
45,os 
45,во 

43,4~ 
39,68 
32,63 
26,б.; 
20,81) 

15, 17 
11,01 
.9,41 
4,73 
4,37 
3,оо 



26:2 Снертность в России и fla Украине 

Таблица XL!. Порядок народностей по величине средн.ей продолжительностu жu:зю. 

ТаЫе XL!. Ordre dans lequel sont reparties les natio.·1дlites selon l' esperance de vie 

! ' 1 1 

1 

1 
1 1 

' 1 i 
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i 
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1 (1.) '/) (1.) 
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:а~ ::а~ i:: ::i:: 

Возраст ::а.~ §~ С':! <Л ::а 
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§ <Л 
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______ _.:_ ____ 2 ___ з ________ в ___ 1_/ __ в ___ 9---'_1~_1 _ _!! __ 

о 

.ТJ 
·10 
15 
25 
35 
45 
55 
65 

о 

5 
10 
15 
25 
35 
45 
55 
65 

1 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
4 

1 

2 
3 
з 
2 

з 
3 
5 
4 

Мужской пол 

5 4 9 11 

5 4 9 11 
5 6 7 10 
5 6 7 10 
6 5 7 10 

6 5 7 8 
6 5 7 8 
5 6 8 7 
7 8 6 5 

Женский пол 

5 4 9 11 

3 4 7 11 
2 4 6 11 
2 4 7 11 
4 3 6 11 

4 2 6 11 
4 2 6 10 
4 2 6 10 
3 7 2 9 

Sexe masculin 

10 8 6 3 7 2 

7 8 3 6 10 
4 9 3 8 11 
4 9 3 ь 11 
4 11 3 8 9 

4 11 3 9 10 
4 11 3 9 10 
4 1 1 2 9 10 
3 11 2 9 10 

Sexe f cшinin 

10 7 8 3 6 2 

10 6 9 5 8 
10 8 7 5 9 
10 8 6 5 9 
10 8 5 7 9 

7 9 5 8 10 1 
7 8 5 9 11 1 
7 9 3 8 11 1 
6 10 1 8 11 5 

конца специфической детской смертности, где даже для чувашей и 
башкир они не достигают 13,5 % . 

Возрасты ,от 15 до 19 лет ·обычно считаются полурабочими, равно 
ка,к и десятилетие от 60 до 69 лет, а возрасты 20-519 - рабочими. Ин
тересным предетавляет,ся установление ,величины предстоящей .про
долтительно·сти ж:изни новорожденного как в ,полурабочих, так и в ра
бочих возрастах. Чем она больше, тем, естественно, при прочих равных 
ус;:rовиях большую сумму рабочей энергии ·может доставить данное 
население. Экономическая его ценность, которой особо много занима
ются последнее .время, зависит в .первую очередь от этой величины. 
В. наших таблицах -смертности нет чисел доживающих и средней про
должительности жизни для ,возрастов 20, 60 и 70 лет, а потому мы их 
интерполировали исходя из гипотезы равномерного распределения 

с.мертных случаев в пределах десятилетних возрастных периодов 

15-24, 55..:..-64 и 65-74 лет, т. е. мы брали средние арифметически~ из 
двух соответствующих величин. 

Разные народности по величине своей от,сроченной .временной 
средней продолжительности жизни в рабочих возрастах значительно. 
отличаются между собой, что явствует из приводимой таблицы. 

Приняв год жизни в полурабочи•х возрастах за полгода рабочих 
возрастов, .получаем числа, характеризующие количества рабочей 
энергии, доставляемой поколениями разных народностей в условиях 
смертности 1896-1897 rr. Меньше .всего жизни в производительных 
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ТабАuца XL!I. Средняя продолжителыюсть жизн.и народностей п процентах 

к максилюльной продолжительности у населения данного возраста 

2'63 

Table XLJI. Pourcenfage de l'esperance de vie par rapport а la duree maximum de la vie 

Возраст 
Age 

t, 

5 
10 
15 
~ 
55 
б5 

0 

5 
10 
15 
25 
55 
55 

(/') 
(1) ю d) "' ::о ;!а :о :я r::: ::r: 

~ 
..с: 

Q) :::f Q) u ::з ~·а :а 19 C'(j (/') u 

§ С/1 
a:i QJ а.~ ::s:: ro =: :I::·- >,\;' :::f QJ C'(j :> ~gз а> :::i:: U) =: с:: а. ел a:i <:13 ::r:·- t:{<:13 =: ::.:._ 

Q d) ro·~ о tJ о;::! ..о <1) о с:: ~:о QJ rл <:13 r- ::.::..::.:: ro ::з 
u ~ а. r- t:; r::: E--..t:: ......... f-, о О.'- f-. ro a.r::: ~_g >-,;::1 ::,::..::.:: dJ,.З =:....., ro ..... u ....... оо a:i·- C'(j~ ro u 

o..i:i:;- ~;::) i:.o a:i t:;::J .r:;:j (1')Щ ~::;; щ~ f--< Г" i:.o~ ::r~ 

1 1 2 1 З 1 4 1 5 \ G J 7 J 8 J 9 1 10 \ 11 1 

Мужской пол Sexe mascu1iп 

63,8з 84,зо 82,42 95,47 100,оо 96,а1 94,оз 84,01 80,зs 86,зs 1 71,оз 

88,80 94,71 94,48 98 118 100,оо 95,81 98,12 93,?о 95,з2 99,71 85,66 
89,40 94,72 95,35 97,40 99,70 94,в5 98,65 92,65 97,61 100.оо 86,54 
88,84 94,оз 95,43 97,15 99,sв 94,44 99,в3 92,15 97,87 100,оо 86,01 
86,оз 94,1)4 93,59 95,43 98,1в 92,ss 100,оо 88,44 96181 98,52 83,78 
78,52 88,24 88,49 89,78 88,74 82,зо 100,оо 77,03 94,30 96,зs 75,35 1 
72,вв 82,53 87,02 80,зs 77,01 71,s8 100,оо 68,12 l 89.20 90,62 66,01 

Женский пол Sexe feminiп 

163,57 78,ss 78,зе 90,зо 100 ,оо 95,03 86,з4 88,11174,в, 79,54 66,011 
85104 86,52 87,65 91,41 100,оо 94,57 90,4s 92,оз 88105 91 ,72 79,65 
86,os 86,47 87,02 90,58 100,оо 94,37 91,37 90,77 89,43 92,2з 79,si 
86,os 85,вв 87,os 89,77 100,оо 94,12 91,37 89,ss 89,2s 91,48 78,оз 
85,48 85,оз 85,оо 88,вз 100,оо 93,24 92,64 87,77 89,os 92,вs 76,21 
79,з~ 78,оо 78,з, 81,73 93,вз 87,ов 90,so 78,в1 90,77 100,оо 74,01 
79,11 78,эв 82,so 78,в2 891 113 80,01 91,71 71,оо 88,18 100,оо 79,76 

Возраст 
Age 

о 

5 
10 
15 
25 
55 
65 

о 

5 
10 
15 
25 
55 
65 

в-озрастах можно было ожидать у мужчин русских- всего 16,41 года, 
больше в·сего у латышей (25',96 года); украинцы занимают среднее 
(5-е) место (21,59 года), белорусы-4-е (2,1,03 года), евреи-6-е 
(22,03 года). В этом отношении народности, населявшие бывшую Ев
ропейскую Россию, по общему правилу, уступают западноевропейским 
государствам, среди ~которых одна только Австрия имела п·родолжи
тельность жизни в рабочих возрастах меньшую, чем латыши, эстонцы, 
литовцы и молдаване, и Германия, где она меньше, чем у латышей и 
эстонцев. Другие народы имеют большие числа, ~как-то: Италия -
26,28 года, Англия -27,36, Франция - 27,82, а Швеция - даже 30,83 
года. · 

Приняв максимальную отсроченную ·временную ере.днюю продол
жительность жизни за 100, получим наглядную характеристику раз
ных народностей в этом отношении. Первую груп.пу с максимальной 
разницей составляли: рус·ские, которые в среднем жили в производи
тельныл возрастах меньше, чем латыши, на 36,79 % , чуваши - на 
28,62%, татары- на 21,73%; ко второй промежуточной группе отно
сятся башкиры (114,21%), евреи (15,.14%), украинцы (16)83%) и бе
лорусы (18,99%); на1Именьшую разницу имели эстонцы - всего 0,39%, 
литовцы (3,78 % ) и молдаване (7,59'%). 

Небезынтересным представляется также соотношение средней 
продолжительности трудавой и нетрудовой жизни населения. Для по
лучения чисел, хара,ктеризующих эту сторону пр·облемы, величины от
сроченной временной продолжительности· жизни в трудовых ;возрастах 
:мы де.лили на соот.ветс.твующие числа с.редней продолжительности 
жизни д"1я новорожденного. Следует отметить, что полученные таким 
обрsзом величины зависят исключительно от взаимоотношений срав-



Таблица XL/JI. Отсроченлая временная средняя продолжительность жизни в рабочu.\ [Юарастах. 

Народности 

Nationalites 

а 

· Русские .Russes 

~iкраинцы Ukrainiens 

Белорусы Blancs-russes 

Литовцы Lithuanieпs 

Латыши Lettfs 

Эстонцы Estonieпs 

Молдаване Moldaves 

Евреи Juifs 

Татары. Tatares 

Башкиры Вachkirs 

Чуваши TchouVaches 

ТаЫе XL/11. Esperance de vie de~ nafionalites d'i1ge еп etat de travailler 

Мужской пол Sexe mascu1in i Женский по1 Sexe femiпin 
'''! п ----
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ни:тельной интенсивности смертности 1rаселения в разные периоды жиз
ни человека - до наступления рабочего возраста, в производительных 
возрастах и в старческих. А потому вполне естественно, что взаимо
отношения такого рода не могут быть очень разнообразными, и раз
:1ичия между разными народностями не должны представлять сколь

ко-нибудь значительной величины. Наиболее благоприятно соотноше-
11 ие продолжительности трудовой и нетрудовой жизни находим у муж
с·кого поколения эстонцев, где 62,15% всей предстоящей жизни проте
кает в возрастах производительных, а наименее благоприятно оно у 
татар (58,69 % ) , .причем эта максимальная разница не достигает даже 
3,51%. Остальные народности находятся .в пределах от 59,23% (молда
ване) до 60,75% (литовцы), т. е. колебания едва достигают 1,5%. 

Остается охарактеризова-r:ь среднюю продолжительность предсто
ящей жизни му.жчин в пожилых возрастах. Как известно, во всех 
странах, особенно же у нас, п,оказания возраста, в осноююм стс:1.рче
ского, не заслуживают доверия. Первичные данные нами -совершеiнно 
не .выравнены, и потому величины средней продолжительности жизни 
стариков по нашим таблицам становятся еще более сомнительными, 
чем по полным выравненным таблицам смертности. Максимальную 
продолжительность жизни имеют 65-летние молдаване, башкиры и 
татары (14,71, 13,33 и 13,13 года), а чуваши (9,71 года), евреи (10,0~ 
года), эстонцы (10,53 года) и русские (10,72 года) - минимальную; 
остальные народности занимают среднее место. Таких больших чисе.:1, 
как у' первой группы, не находим ни в одном государстве Западной 
Европы, где даже шведы (1·891-1900 rr.) для мужчин 65 лет .имеют 
продолжительность жизни всего в 12,24 года; Англия же ( 10,34 года), 
Франция (10,46 года), Италия (10,58 года), Германия (10,12 года) н 
Австрия (9,92 года) имеют числа, меньшие не только чем у .первой, но 
.J.аже чем у ере.дней группы народностей бывшей Европейской России. 

В заключение в отношени·и средней продолжительности жизни 
мужского пола изучаемых народностей следует отметить большую за
кономерность в порядке размещения их мер по величине до достиже

ния старческих возрастов. Так, до 65 лет чуваши только в одном слу
чае (для новорожденного) ·стоят на 2-м месте, в других же они всюду 
нмеют минимальную продолжительность жизни; русские, занимая для 

новорожденных 1-е место, стоят далее до 45 лет на 2-м месте; украин
цы сначала занимают 5-е место, потом 6-е и 7-е; белорусы - 4·, 6 и 5-е~ 
литовцы -9-е и 7-е; латыши- 11, 10 и 8-е и т. д. Обращает на се·бя 
внимание большая продолжительность жизни мужчин башкир, начи
ная с 5 года жизни ( 10-е и 11-е место). 

Вымирание женокого пола у изучаемых нами народностей, как 
указано было выше, представляет свои особенности п-о сравнению с 
мужским, и потому порядок народностей по величине средней продол
жителъности жизни не таков, ка,к у мужчин. Только чуваши до 55 лет 
сохранили свое относительное место - 2-е для новорожденных девочек 
и 1-е для остальных возрас1'ов. Латышки отличаются самой большой 
продолжительностью жизни до 45 лет; непосредственно за ними следу
ют эстонки (до 25 лет) ; до 15 лет одно и то же. место занимают бело
руски ( 4-е); новорожденные девочки у русских имеют наименьшую 

продолжительность жизни (29,82 года), ·~ 5 лет они стоят на 2-м месте, 
в 10 и 15 лет - на 3-м, в 65 лет - на 4-м; новорожденны~ украинки за
нимают в ряду других народностей cpeдliee (5-е) место, но уже в 5 лет 
они снижаются на 3-е, в 10 я 15 лет -.на 2 ... е, а в 25 лет поднимаются 
на 4-е. место и т. д. Продолжительность жизни выще средней на.ходим 
у башкирок, евреек, молдаванок и литовок. 
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В общем, как видно из таблицы относительных чисел, различия 
разных народностей для женского пола гораздо значительнее, чем для 
мужского. У новорожденных девочек, где, как и у мужского пола, ла
тышки имеют максимальную продолжительность жизни, только эстон

ки и литовки отличаются от латышек менее чем на 1 О% ( 4,97 и 9,61 % ) . 
Равным образом только две народности ( евреи и молдаване) имеют 
разницу менее 15 % ( 1,1 ,83 и· 13,66 % ) , .прочие же - 30 % и даже боль
ше (русские и чуваши). То же самое имеет место и для других приво
димых нами воз1растов: различия почти всюду больше, чем у мужчин. 
Это, по-видимому, указывает на тот факт, что разнообразия в укладе 
жизни разных народностей и их наследственность имеют бс5лыпее зна
чение для женского пола, чем для мужакоrо. 

Охарактеризуем теперь отсроченную временную продолжитель
ность жизни женщин в ра,бочих возрастах. И здесь различия пред
ставляются большими, чем у мужчин. В то время как новорожденные 
латышки в среднем проживут в рабочих возрастах 28,31 года, чуваш
ки проживут всего 17,67 года, русс~ие - 17,77 года, т. е. 62,42 и 62,77% 
того, что живут латышки. Различия достигают, таким образом, 37%. 
Даже эстонки на 4,1 % живут в производительных возрастах меньше, 
чем латышки, а литовки меньше даже на 9,08 % . Значительно больше ве
личина разницы у украинок (на 22,11 %), белорусок (22,14-%) и даже 
у молдаванок ( 15,61 % ) . 

Особенно бросается в глаза сравнительно небольшая величина жен· 
екай жизни в рабочих возрастах у башкир, где разница между ними 
и латышами достигает 23,56 % , в то время как у мужчин она всего 
14,21%. 

Обратившись к числам, характеризующим отношение средней 
продолжительности жизни в производительных возрастах и общей для 
новорожденных, находим для ряда народностей (русские, украинцы, 
белорусы, литовцы, латыши, молдаване) картину, более или менее 
схожую с той, которая имеет место у мужчин; у других же националь
Iiостей замечаются довольно значительные различия. Так, в экономи
ческом отношении наиболее благоприятное с.оотношение продолжи
тельностей жизни находим у евреек (61,27%), что объясняется, быть 
может, не столь·ко национальными особенностями, сколько условиями 
городской жизни, в противоположность деревенской. Непро.порциональ
но низки числа для женсжого пола по сравнению с мужским у чувашей 
(57,04 и 59,81 %), башкир (58 и 59,88;%), татар (57,59 и 58,69%) и 
эстонцев ( {)0,=90 и 62, 15 % ) . · 

Охарактеризуем, наконец, ·своеdбразия .средней продолжительно
сти жизнw обоих полов у изучаемых народностей, для чего приведем 
таблицу разностей между величинами продолжительности жизни у 
женщин и мужчин. 

Наиболее своеобразны взаимоотношения средней продолжитель
ности жизни новорожденных обоих полов у двух групп народностей: 
евреев (городское население), где женщины живут в среднем почти 
на 5 лет больше, чем мужчины (4,79 года), латышей (3,84 года), эстон
цев (2,97 го.да), отчасти русских (2,33 года) .. С другой стороны, весьма 
незначител"ьную разницу находим у башкир (0,12 года), татар (0,51 
года) и украинцев (0,54 года). Наконец, совершенно совпадают· вели
чины средней продолжительности жизни новорожденных мальчиков и 
девочек у молдаван и чувашей. Можно оказать, что первая группа на
родностей с этой точки зрения более похожа на страны Западной Ев
ропы: Англию (3,64 года), Францию (3,37 года), Германию (3,41 года), 
Австрию (2,10 года), в то время как одна только Италия с.о своей не-
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Таблица XL! V. Разница в срейнеи ,,роdолжительности предстоящей жизfш 
у женщин и мужчин 

ТаЫе XL!V. Difflirence de l'espirance de vie des femmes ef des hommes 
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значительной разницей в 0,34 года напоминает. собой народности Рос
сии, относящиеся к последней группе. 

Большая смертность мальчиков в начальных детсrоих в,озрастах, осо
бенно же на первом году жизни, объясняет то, что разница в средней 
продолжительности жизни к м,оменту исполнения у детей 5 лет у ряда 
народов делается отрицательной величиной. Только народности с макси
мальной разностью в пользу женского пола сохраняют ее в той или 
иной мере. Особо велика разница в пользу му:жчин у украинцев (2,44 
года), ·башкир (2,20 года) и молдаван (2,04 года). Следует вообще 
отметить, что в приводимых нами наиболее показательных возрастах 
наблюдается своеобразная закономерность. Всюду средняя продолжи
тельность жизни женского пола больше, чем у мужского, у народно-

. стей первой группы: евреев, латышей, эстонцев и русоких; народы с 
одинаковой продолжительностью жизни новорожденных (молдаване 
и чуваши) и со сравнительно небольшо~ разницей в пользу женщин 
( башкиры, татары, украинцы) всюду, за исключением одного случая · 
(у башкир), имеют числа в пользу мужского пола. 

Остается указать на своеобразие в количестве лет, прожитых поко
лениями мужчин и женщин разных народностей в рабочих возрастах. 
Женщины четырех народно.стей - чувашки, башкирки, татарки и мол
даванки -- живут несколько меньше, чем мужчины; еврейк,и (3,31 rо
да), латышки (2,35 года)., русокие (1,36 года), эстонки (1,29 года) и 
белорус-ки (1,01 года) - на 1-3 года ~больше; украинки живут тоже 
больше, но всего на 0,46 года, литовки - на 0,76 года. Таким образом, 
и в этом отношении наблюдаются довольно большие своеобразия. 

Для более точного уяснения влияния того или 

Стационарное население иного поряд'ка вымирания на ,количество и со-

став населения необходимым представляется 
обращение .к гипотезе стационарности населения, введенной в нау,ку 
Э. Галлеем 1з. Под таким населением при измерениях смертности пони
маю·т народонаселение, меры смертцости которого остаются неизмен

ными, где рождения распределяются пропорционально времени на

блюдения и не наблюд~ется случаев миграции. Раз таблица смерт-

7з О значении ее для научных исс.т1едовании см. разд. II, гл. IV. 
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ности начинается со 100 ООО новорожденных,·в течение 1 года умирает 
1:оже 100 ООО, причем распределение умерших по возрасту ,остается не
изменным. Таким образом, как прямое следствие того щти иного про
текания вымирания, будем иметь разные количества стаuионарного, 
постоянно живущего, населения и живущего в пределах каждого воз

растного периода, из ,которых .происходят постоянное число ·смертных 

случаев, постоянные числа лиц, достигающих того или иного возраста, 

и т. д. 

При помощи гипотезы стационарности, с соответствующими по
правками на неодинако.вость рождаемости, на ос1нова.нии таблиц смерт
ности вычисляют вероятные числа будущих школьников, лиц в рабо
чих возрастах, вероятные контингенты призывных в будущем и т. п. 

Охарактеризуем в первую очередь числа постоянно живущего, ··ста
ционарного, населения у изучаемых народностей и его возрастной со
став. Число постоянно живущих .во вся.кий данный мо.мент времени на
блюдения ра•вно количееnву времени, прожитаму всем по1колением; чи
сло постоянно живущих лиц любог.о возраста - време.ни, прожитому 
поколением в прЕЩелах его, и т. д. 

Приведем для наглядности таблицу относительных величин - про-. 
центные числа всего мужс~кого стационарного населения у разных народ

ностей и число мужчин 20-44 лет, где за 100% приняты ооот.ветству
ющие числа наиболее многочисленного мужс.кого населения - латышей. 

При ежегодном числе новорожденных 1в 100 ООО душ число населе
ния мужского :пола у русских лишь немногим не достигает 2,75 млн.~ 
у латышей же оно ра·вно 4 308 260, т. е. максимальная разница дости
гает 36,17%. Остальные народности насчитывают мужчин значительно 
больше, в том числе чуваши (.почти 3,1 млн.). Разницу менее 6°/о нахо
дим у эстонцев (96,61 % ) , литовцев (95,47%) и молда1Ван (94,03%); вто
рую группу соста\Вляют народности с ,населением, преуменьшенным по 

сравнению l!. латыша.ми на 14-18%; сюда входят: башкиры (86,35%)) 
евреи (84,91 % ) , украинцы (84,30%) и бело.русы (82,42

1
%); татары 

(80,38 % ) , чуваши (71,93 % ) и русские имеют максимальную разницу. 
Небезынтересными представляются, быть может, как абсолютные. 

так и относительные числа мужчин 20-44 лет, т. е. населения, опосо·б
ного носить оружие. И здесь различия в протекании ,смертности при
водят к тому, ЧТ:о одно и то же в количе.ст1Венном отношении поколение 

у разных иародно,стей дает ,весьма различные числа постоянно жи~вrущих 
мужчин в возрас.тах 20-44 лет. Ма1к,симальная разница (латыши
русские) достигает при этом 33,711%,. а минималыная (латыши - эстон
цы) - менее 11%•. Русских мужчин в возрастах 20-44 лет было бы в ста
ционарном .на,селении 997 662, а у латышей - 1 504 956. Различия меж:
ду разными на·родностями для этой 1Воз.ра.ст.ной rру,ппы, по общему 
правилу, меньше, чем для всего населения (кроме ~атар и башкир). 

Вследствие различий в проте,кании .смертности своеобразным бу· 
дет у каждой \Народности ,возрастной состав ее постоянно живущего на
селения. Сравним его с составом по переписи 1897 г. 

В экономическом отношении наиболее благоприятен состав стацио
на~рнаго мужскО1Го населения у евреев, где 56,.39% его прихоtДится на 
рабочие возрасты 15-54 лет, наименее блаrоприятен .-.:... у молдаван 
(53,08%). Процент детей до 10 лет наибальший у чувашей· (20,07), наи
меньший - у лаrrышей ( 17, 13). Руоские имеют сравнительно большо.й 
процент детей и мужчин lб-54 лет, украинцы - на 1-·1,5% меньше 
тех и других, белорусы же - немного больше, чем украинцы. 

Процент детей и мужчин 15-!54 лет по пер·епиаи 1897 г. значитель
но отклоняется от чисел стациоН'арного населения. Расхождения у дет-
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ской группы для некоторых народностей превышает 10% (украинцы, 
белорусы и башкиры); близки к 10% они у ру:сских, литооцев, молда
ван, татар и чува!Jlей; сравнительно невелики только у латышей, эстон
цев и евреев. 

Различия для возрастав 15-,54 не так велики, и они у всех народ
ностей, за исключением евреев, ~носят противоположный характер, т. е. 
числа стацио,нар.ного населения выше чисел переписи 1897 г. Различия 
минимальны у латышей, эстонцев и татар - в-сего 2-3%; несколько 
больше они у литовцев и молда1ван, максимальны же у русских, укра
инцев, белору,сов и чувашей (6-7%). Объяс~няется это в первую оче
редь тем обстоятельством, что мы имеем дело с народностями более 
или менее прогрессирующими, где числа рождений превышают числа 
смертных ,случаев, так что первые все время растут (как и вторые). 
С другой стороны, значительную роль играет и то, что условия выми
рания не остаются одинаковыми, они, в общем, прогрессируют, и, есте
ственно, прогресс '-этот тем более отражается на населении, чем моло
же индивидуумы. Люди более старые родил,ись и жили в среднем 
в менее благоприятных у,слониях, чем молодые. Что касается евреев, то 
процент мужчин в возрастах 15~54 лет у них по переписи 1897 r. неесте· 
ственно велик, ибо нами взято городское население, где возрастной со
став ненормален ~в-следствие прилива взрослого населения из сельских 

местностей в города. 
Число постоянно живущего :женского населения, естоствеп-Irно, бо,ль

ше, чем мужского (кроме молдаван), потому что таблицы смертности 
в том и другом случае мы начинаем со 100 ООО новорожденных. Посто
янно живущих латыше,к при у,словиях вымирания 1896-1897 гг. было 
бы 4 691 145 душ, а русских-- менее 3 млн. В таблице мы приводим от· 
носительные числа всего же.некого населения в процентах к латышкам, 

нвляющиеся теми же, что и для средней продолжительности жизни но
во.рожденных. И по отношению к ним следует отметить, что различия 
у женщин больше, чем у :vrужчин. В этой же таблице приводятся срав-

. нитеJiьные данные о распределении по возрастам стацианарrюго жен
ского населения и нас,еления по переписи 1897 г. 

Девочки до 1 О лет в стаuионарном населении наибольший процент 
составляют у чувашей (20,68%) и русских (19,41 % ) , а наименьший -
у латышей (16,44%) и эстонцев (17,27%). Максимальная разница, как 
и у мальчиков, замечается между чувашами и J1атышами; она .состав· 

ляет 4,24 % , в то время как у мальчиков она меньше (2,94 % ) . .Группа 
взрослых женщин стационарного нас·еления 15~54 лет максимальна 
у евреев (56,29%), чувашей (56,05%) и белорусов (56,02%); минималь
на она у башкир (52,90%), татар (53,62%) и молдаван (53,95%). 

Остается охарактеризовать полов.ой состав на.селения изучаемых 
народностей при гипотезе стационарности. Рождается больше мальчи
ков, чем девочек, причем пропорция для всех народностей за 1896-
1897 гг. различна. На 100 новорожденных девочек приходило1сь маль~ 
чиков: 

Русские . 
Украинцы 
Белорусы. 
Литовцы . 
Латыши . 
Эстонцы . 

104,20 
105,62 

. 107,44 

. 104,88 
103,77 

• 106,02 

Молдаване .. 
Евреи .. 
Татары .. 
Башкиры. 
Чуваши . 

• 108,30 
124,27 
103,96 
105,46 
106,ЗI 

Статистические данные о рождаемости еврее~в не заслуживают до

верия - число новорожденных девочек у них всегда значительно пре

уменьшено. Но и для других народностей различия до.стигают по вре-
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· Таблица XIJ V JJ. Стационарное население и население по nepenui.:u JЯ!}7 г. 

Мужской пол 

ТаЫе XLVII. Population sfationnaire et population selon le ~ecensement de 1897. 
Sexe masculin 

Народности 
Nationalitcs 

а 

Русские Russes 
Украинцы Ukrainieпs 
Белорусы Blancs-russes 
Литовцы Lithuaniens 
Латыши Lettes 
Эстонцы Estcniens 
Молдаване Moldaves 
Евреи Juifs 
Та1ары Tatares 
Башкиры Bachkirs 
Чуваши Tchouvaches 

Стационарное население 
Population stationnaire 

---------------------· 
х 

Население 
1 

:::1.-... 

х· 
~~ 20-44 лет 

i 
са 5~ Population agee 
е- а.-
::с а. de 20-44 ans 
QJ са С/) -::f '-2 
о - >< а. 

............ :а о~ 
са aJ ro 

t:: а.- а·~ х >< ... 
~ QJ С/) :3"' са ro ~ - Q) 

fчQJ е- f-
<1) 2- ~-- ::i:: :r: i:;] Q) Q) о ::s: о 1- в:::еrо ::f ::f а. 
::с ....... :::::1 :,: о о t:: 
<1) ::2 - о 

total ~~ а. а. 
~<1:1с3О.. ~"' t:: с:: -Е;.. 
u S·- С/) 
са ::а~Ф ~~ -::.. -=- -.:!' 
::с ~з..а 1..(.) 

8. ~ -1' а; 

1 1~~Б"§ 1:::: .... 1 1 

1 

1..(.) 
i::a ::,::Р... i:: ~ 

о о -a:i о. 

1 

1 

Населrние по 
переписи 1897 r. 
(в процентах; 

Population selon 
le receпsement 
de 1897 (%%) 

-· 

1 

15-0-4 0-9 54 

l \ 
2 3 .il516\71SJ9 

63,sз 997 662 66 129 I IO,s1 19,65 55,71 16,or, 28,42 49,ss 
84,30· 1 277 256 84,87 9,82 18,25 54,52 16,о4 30,40 48,о, 
82,42 1253555 83,зо 10,02 18,42 54,01 16,ао 31,04 47,з2 
95,47 1 452 432 96,Бl 9,21 17,44 54,,s 14,оа 27,34 51,JЗ 

100,о() 1504956 100,оо 9,04 17,~з 54,54 ] 1,41 22,ЗJ 52,os 
96,01 1 490 518 99,о4 9,34 17,78 55,Gl 11 ,99 23,зв 52,72 
94,оз 1383482 91,оз 9,37 17,54 53,os 13,ов 26,52 49,оо 
84,01 1338638 88,95 9,85 18,41 56,39 12,01 231 04 57,?4 
80,3в 1 190 219 79,оо 9,91 18,10 53,4-1 14,оо 27,59 61,uu 
86,зs 1282963 85,25 9,so 17,55 53,ао 15,79 28,24 48,41 
71,93 1 133 055 75,20 _10,95 20,о7 56,оо 16,41 29,12 49,2~ 

1 

· :'l-1:енам довольно значительной величины. Больше всего на 100 девочек 
рождается мальчика.в у молдаван (108,3) ,· а меньше всего - у латы
Ш€Й (103,77). Даже различия двух соседних народностей (латыши -
эстонцы), более или менее сходных по ~Величине смертности, превыша
ют 2%. Числовое отношение полов новорожденных - одно из самых 
устойчивых, какое только знает статистика. Х,отя и существует причи
на, которой можно по временам объяснить сра1внительно небольшие 
различия в относительных числах у разных населений (неодинаковое 
распространение абортов 74), однако, наl'{ думается, что различия у изу
чаемых народностей объясняются главным образом не этой причиной. 
Значительную роль играет большее или меньшее количество рожде
ний, которое у изучаемых нами групп на,селения весьма разнообразно 
(действие случайных причин). Главное значение имеет, по-·видимому, 
неодина-ко.вая ·степень точности статистичес.коrо наблюдения. Эти сооб
ражения и побудили нас принять одно и то ... же числовое от}-}:оше.ние по-

. лов у НОВОJ])ОЖденных. Для девяти губернии Украины в среднем за пя
тилетие 1896-1900 rr. на 100 новорожденных девочек приходилось 106 

74 См. доклад А. А. Чупрова Международному статистическому институту 
«Zur Frage der sinkenden Knabeni.iberschusses unter den ehelichen Geborenen», «Bul· 
letin de l' Institut International de Statistique», t. ХХ. 2 eme livraison, 1.а Науе, 1916, 
стр. 378-492. 
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мальчиков, это число, как круглое, мы и принимаем для всех 11 народ-
ностей. · 

Постоянно живущее стационарное, женское население остается тем 
же, муж,ское же должно быть увеличено в пропорции 1,06, причем это 
отношение принято нами как постоянное. 

При гипотезе .стационарности населения почти две трети изучаемых 
народностей (7 из 11) показывают преобладание мужчин среди всего 
постоянно живущего населения. Больше всего женщин приходится на 
1000 мужчин у евреев (1067), латышей (1027,2), русских (1023,3) и эс
тонпев· (1010,9), а меньше всего у чувашей (943,6), башкир (946,4), та
тар (957,3) и украинцев (957,6) (см. табл. XLIX). 

Таблица XL V 111. Стационарное население и население по переписи 1897 г. 
Жещкий пол 

. ТаЫе XLV//1. Populafion stationnaire et population selon le recensement de 1897. 
Sexe feminin 

Население по пере-

Стационарное население пи:и 1897 r. 

(в процентах) 
(в процентах} 

Population stationnaire Population selon 
Ie recensement · 

Народности de 1897 (% %) 
-

t~2t# . Nationalites 
::1 3 о o;::R 
о ::1S ...... О.с:> 
0..Е-< с:о..-
i:: С\] о :-с. (JJ 

О'--4 0-9 15-54 0--4 0-9 15-54 ~ .......... Q) 
се ..., _. 
о::.::~ ~Q) 
t3 >< g_ о..-
~~ 0(1)~ 

с..-~ 

а 2 3 5 (j 7 

Русские Russes 63,57 10,04 19,41 55,зо 16,os 30.42 50,оз 
.Украинцы Ukrainiens 78,ss 10,17 18,99 55,01 15,11 26,85 51,24 
БелорУ,СЫ Blancs-russes 78,зб 10,17 18,во 56,02 16,!з 30,12 50,18 
.Литовцы Lithuaniens 90,39 9,зо 17,вз 55,82 12,79 24,98 53,~з 
.Латыши Lettes 100,оо 8,оз 16,44 54104 1 о 30 20,з1 54.БЗ 
Эстонцы Estoniens 95,оз 9,оо 17,27 55,44 11,оз 21,st 54,42 
Молдащше Moldaves 86,з4 9,os 18,11 53,os 15,56 28 42 51,sв 
Евреи Juifs 88,17 9,44 17,87 56,29 13 14 24,94 55,28 
Татары Tatares 74,во l0,1s 18,79 53,02 14,73 26 49 51,64 
Башкиры Bachkirs 79,54 9,81 18,10 52,оо l 6,з1 29,10 50,10 
Чуваши Tcцouvaches 66,04 l l ,2s 20,ов 56,os 14,45 27,09 52,49 

Любопытно отметить, что для детс,ких возраегов 0-9 лет только 
·евреи и русские дают перевес женского населения, у белорусов наблю
дается почти равенство полов ( 1000,7). Для возрастов максимальной 
женской брачно-сти 15-24 лет числО'вой перевес на ·стороне Женщин 
наблюдает~я только у евреев ( 1061,8), отчасти у белорусов; у литов1:1,е.в. 
и латышей имеет место почти ,равенство полов (1001,7 и 1003,8); друrие 
нар,одност.и имеют избыточное мужское население, пра1Вда с-равнителыю 
не·большое. 

В рабочих возрастах 15-54 лет у пяти народностей (русские, бе
.лорусьr, латыши, эстонцы и евреи) наблюдается перевес женс~кого пола, 
у остальных шести .народностей - мужского пола. Избыточного женско
го населения в производительных возрастах больше всего у евреев 
(1065), мало его у латышей и русских (1017,8 и 1017,3) и еще меньше 

18-1048 
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у эстонцев ( 1007,8); у белорусов же имеет место почти равенство поло3 
( 1002). Непропорционально :мало женщин в рабочих возрастах у баш
кир (934,1), чувашей (944,5), татар (9-60,6), молдаван (958,8). 

Старческие возрасты от 55 лет дают значительный перевес женско
го населения у евреев (1111,4), латышей (1099), русских (1061,5) и эс
тонцев ( 1060,8). Остальные народности имеют не менее значительный 
перевес мужчин, особенно украинцы, у которых на 1000 мужчин прихо
дJится 848,6 женщины, белорусы (,865, 1), молдаване (869), чуваша 
(880,7) и литювцы (890,7). В отношении старческих возрастав можно. 
разделить поэтому изучаемые народности на две резко обо.соблt)нныс 
группы по числовому 011ношению полов стационарного населения. 

Сра~внивая распределение по полу ,стациона,рноrо населения и на
селения по переписи 1897 r., на~одим по временам, как и следовало· 
ожидать, значительные различия. Объясняется это тем, что условия 
вымира1ния за очень большой промежуток времени не остаются одина
ковыми, причем, естественно, изменения в интенсивности смертности от

ражаются отнюдь не в равной мере на обоих полах. Сколько-нибудь зна
чительную равномерность изменения смертности во времени можно· 

ждать разве только для детей в самых младших возрастах и, быть может,. 
у глубоких ,стариков, полную же равномерность следует рассматривать. 
как чистую случайноеть. Население по .переписи 1897 г. является след
ствием рождаемости, ,смертности и переселений во в"Зятых нами местно
стях иримерно за 100 лет, в течение которых интенсив1ность С'Мертности: 
коренным .образом и к то~му же неоднократно изменялась. Для неболь
ших расхождений в числах ,стационарного населения и населения по, 
пере.пи.си 1897 г. объяснением по 1време.нам мог бы .послужить - при на
личии ,совершен.но точных сведений - ~неодинакювый состав но1Ворож
денных по полу. Уже при наличии 105 или 107 рождений мальчико,в на 
100 девочек получим числа, отличающиеся на 1 % в ту или другую сто
р,ону от нами приведенных. В применении к лрошлr0му ,времени числа 
наши имеют поэт·ому большое теоретичес.кое значение. При их помощи 
наиболее отчетливо уясняют влияние условий смертности за определен-

. ный период ,времени на структуру на,селения, фактический же состаВ
его в каждый данный момент ~времени носит отпечат,ок влияния общих. 
у.сл.овий за очень большое ~время. Не следует, одJнако, забывать, что на 
основании гипотезы стациона р.н.ого населения и чисел реально сущест

вующего населения по переписи производят вычисления будуще,го на
селения, его состав по полу, воз.расту и т. п., что по временам имеет ог

ромное практичес,кое значение 75• 

Ос~ветим на оеновании наших .материалов еще вопрос о правильно· 
сти измерения смертности населения при пом,о,щи общих коэффициен
тов смертности. Под ~ними пони.мают относительные числа, числитеJ1т,, 
которых - количество смертных случаев, имевших место в течение оп

ределенного промежутка времени, зна,ме-натель же - 1000 душ С"редне
го населения или время, прожитое совокупностью живых в пределах 

времени наблюдения. С точки- зрения научной наиболее совершенной: 

75 Профессор Лондонского университета А. Боули, по поручению Экономиче
ской секции Лиги Наций, произвел исчисление населения в рабочих возрастах (от 
15 до 70 лет) и распределение его по полу для 11 стран в 1931 и 1941 гг.: Швеции, 
Дании, Великобритании, Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Сое
диненных Штатов, Австралии и >1понии. Другие страны не вошли вследствие отсут
ствия у них соответствующих статистических данных или потому, что они не явля

ются странами промышленными, или же благодаря их незначительным размерам. 
См. А. В о w I е у, Estimatiun de la population еп etat de travailler dans certains; 
pays en 1931 et 1941, Geneve, 1926 (Prepare pour le Comitc preparatoire de Ia Conf 6· 
rепсе economi que interпationale). 
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Таблица XLIX. Числовое отношение nолов у стационарного населения и населения 1ю переписи 1897 е. 
ТаЫе Х LI Х. Rapport numerique entre les sexes dans !а population sfationnaire et la populaflon selon le recensemen t de 1897 
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Смертность 11 народностей Е. России в 1сонце Х! Х в. 1'71 
~~~~~~~~~~-

мерой интенсивности общей смертности населения является коэффи
циент ;смертности стационарного населения, .который равен единице, .. 
деленной на среднюю продолжительность жизни но.воро·жденноFо 1в .. 
Только это мерило устраняет все теоретические сом.нения, оно и яВ'л.я-· 
ется, таким образом, критерием правильности измерений смертности! 
при помощи других мерил, .в том числе и общих коэффициентов. Теоре
тикам-демографам хорошо известен гла,в:ный аргумент против после.1.
ней меры. Неодинаковость возраст.нога состава у разных населений мо
жет по временам привести даже к невероятному выводу при сравнении 

смертности двух населений. Нетрудно ~придумать пример, когда с.пеци
альные коэффициенты смертнос11и для отдельных возрастных периодов 
первого населения больше второго, а общий коэффициент тем не мe
Iiee будет меньше. Такой курьез1ный результат будет иметь место в том 
случае, когда в первом населении (большой город) численно преобла
дают люди в цветущих возрастах, где смертность невелика. 

На основании опыта сме·ртности 11 изучаемых народностей не
труд,но убедиться в непригодности общих коэффициентов для сравни
тельного изучения смертности. Общий коэффициент смертности муж
чин у одних народностей больше, чем коэффициент стационарно,го насе
ления (русские, украинцы, белорусы, татары, чу~аши и башкиры), у ос
тальных меньше (мшщава.не, лит.овцы, латыши, эстонцы и евреи). Раз
н.ица незначительна только у чувашей; у русских, татар и еврее.в она 
достигает 3 на 1000. То же ,самое находим и у женщин, причем следу
ет отметить, что даже сравнительное изуче.ние смертности обоих полов 
у одной и т.ой же народности может привести к ошибочным заключени
ям. Так, у украинцев, белорусов и чувашей мужчин общий коэффициент 
больше, чем коэффициент стационарного населения, а у женщин . он 
меньше, у татар разница для мужчwн значитель.на, для женщин она 

всего 0,0003 и т. д. 
Приняв за 100 минимальный коэффициент смертности (латышей), 

получим относительные числа, характеризующие избыто,чную смерт
ность у 01стальных 10 народностей. Сраrвним от.носительные числа для 
отаци()lнар.но~Го населения и для общих коеффицие.н'I'ав. В трех случа
ях - для мужчин и женщин эстонцев и мужчин евреев - относительные 

числа для общих к.оэффициентюв меньше, чем для коэффициентов ста
ционарного населения, во всех остальных - больше. Разница при этом, 
по общему прав:илу, ·весьма вели.ка. Для мужчин башкир избыточная по 
сравнению с латышами смертность достигает 15,8%, а при пользовании 
общими коэффициентами ·она равна 33,7%, для татар- 24,4 и 49,8%, 
русских - 56, 7 и 85,8 % , украинцев - 18,6 и 36, 1 % , белорусоn - 21,3 и 
:38,9 % и т. д. 

Правильно измеренная интенс:и1вность общей смертности населении 
t l изучаемых 1-шродностей приводит к таким заключениям. По общему 
правилу, различия в интенсивности смертности у женского пола ,боль
ше, чем у мужского. Исключение составляют евреи; невелики та,кже 
различия у эстонцев и отчасти литовцев. Избыточную общую смерт,н.ость 
меньше 10% у мужчин имеют: эстонцы (3,5%), литовцы (4,7.%) и мол
даване (6,3 % ) ; она менее 20 % у башкир ( 15,8 % ) , евреев (17,7 % ) и ук
раинцев (18,6%); 20-30% имеют белорусы (21,3%), тат~ры (24,4%)~ 
весьма значительна она у чувашей (39 % ) и русских (56,7 Уо). 

Порядок разных народностей по интенс.ивно·сти ·смертности, изме
ренный теоретически безу1юризненным способом и при помощи общих 
коэффициентов, не ~всегда тот же. Для мужчин он различен в четырех 

1в См. разд. 11. гл. IV. 
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случаях (у молдаван, литовцев, башкир и евреев); у женщин он не сов
. -падает тоже в четырех ·случаях (белорусы, ли·ювцы, башкиры и евреи). 

В заключение небезынтересным представляет,ся сравнение общей 
-интенсивности смертности у изучаемых народностей со смертностью 
·иностранных государств примерно за то же время. Коэффициент смерт
-яости стационарного населения у мужчин и женщин латышей, эстонцев 
_"IJИтовцев, молдаван и евреев меньше, чем у австрийцев (и у мужчи~ 
,башкир); у латышей и эстонцев (для обоих полоо) меньше, чем в Гер
мании (и у литовцев мужчин); у латышей ( оба пола) и эстонцев (жен
щин) меньше, чем в Италии. Мужчины в других государствах, кроме 
Индии с ее чрезвычайно высокой смертностью (0,04427), имеют общую 
интенсивность ·смертности меньшую, чем изучаемые нами народности. 

Толь!Ко ж,енский пол в Японии вымирает больше, чем латыши. и почти. 
в такой же мере, как эстонцы. 



ГЛАВА IV 

СМЕРТНОСТЬ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ 

Не подлежит никакому сомнению, что городская 
Общие замечания и сельская жизнь неодинаково влияют на жиз-

неспособность населения. Ка,к будет в·идно из 
приведенных ниже данных, большу:~:q роль играли не только с-оциалыные 
факторы, главным образом различия видов хозяйственной деятельно
сти, но та,кже естественные; их влия1ние с особенной силой ,сказывается 
на ,нежных детских возрастах и на стариках. Изучение смертности го
родского и сельс.ко,го населения получило особенное распространение 
начиная с КОJНца XIX в. По временам ею ·связывали даже с вопросом 
о физичес1Кой пригодност,и мужЧ!Ин для прохождения военной службы 77• 

Однако срав1нительное изучение смертности в таком разрезе наталки1Ва
ется на очень большие затруднения. В первую очередь весьма ~неопре
деленным представляется сам.о понятие города как чего-110 прспивопо

л-ожного сельским местностям. Вообще говоря, возможны три разных 
критерия для определения города, которые к тому же можно применять 

в комбинирова1нном виде 1в. · 
Очень прост и бес.апорен подход чисто формальный, при котором 

под r·ород,ом понимаю11ся известные, законным образом установленные 
административные центры (в дiореволюционной Роосии, Шве1IJии, Вен
грии, Нор~в~rии, Дании). Но пр1и этом ча,сто возникает дJвойное неудоб
ств-о: некот.орые города вследствие ряда причин постепенно теряют свое 

значение как эк,ономичес.ких центров, а, с другой стороны, значения 
та1ювых пр,иобретают посел~ния, ·кото,рым с юридической то,чки зрения 
звание города не присвоено. Такое положение в значительной мере име
ло ме-сто в дореволюционной России. 

Наряду с чисто формальным подходом возможны также критерии, 
находящиеся в большем соответствии с ха1рактер.ными особенностями 
жителей того или иною вида населенных !пунктов. Можно в nервую 
очередь разбить их по характеру преобладающих занятий: сельс.ким 
хозяйст:во,м, с од.ной стороны, и промышленностью и торговлей - с дру
гой. Вряд ли та,кое разрешение в,опроса целесообразно ·в чистом виде 
без привлечения третьего критерия - ·количества жителей. С чисто ста
тистической точки зрения последний критерий .не только весьма удобен, 
но, по общему правилу, о.н представляется также и наиболее правиль
ным. Скопление больших масс населения в одном мосте ·само по себе 
вызывает известные соц,иальные последствия и приводит к укладу жиз

ни, который обычно именуеТ1ся город~ским, т. е. к развитию промышлен: 
1-юсти, торговли и ,вообще несельс.к·охозяйственных промыслоrв, большеи 
средней обес~nечен~ности, раз1витию с~равнительню большей духов.ной 

· --77 С. В а 1 1 о d, Die mittlere Lebensdauer in Stadt und Land, Leipzig, 1899. 
'18 В наших послереволюционных переписях пытались одновременно применить 

все трп критерия: юридический, по чис.ту жителей и по их занятия'"· 
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культуры и т. п., а потому изменяются и санитарные условия сущест

вования жителей. Во многом городская жизнь как таковая представ
ляется менее благоприятной для здоровья и жизнесло,собности людей, 
чем сельская: скуче1-шость жителей, недостаток ЧiИстого воздуха, труд
ности в регулярном снабжении -свежими про~уктами питания, большая 
подверженность заразным заболеваниям и т. п. С друrюй стороны, до
вольно быстро города начинают создавать услоJВия, которые трудно 
осуществить в деревне, как-то: водоснабжение и канализация, которые
в первую очередь содействуют борьбе с заразными болезнями. 

Международные статио~ические конгрес-сы в свое время рекомен
довали численный критерий для выделения городов (2000 душ). Одна
ко, хотя многие передовые страны восприняли ,этот принцип, все же 

в их практике, как показал П. Мерио 79 , не было единства. Критерием 
в 2000 душ пользовались Австрия, Франция ,и Шотландия; в Бельrии 
принято было 5000, а в Швейцарии, Испании, Ирландии и отчасти Ан
глии - 10 ООО. Даже, больше .того, в США, на\Пример, в 1900 г. счита
лись городами населенные места с 8000 и более жителей, а в 191 О г.
с · 10 ООО 80• 

Хотя статистичеС'кое единообразие в миро.вам масштабе и является 
с точки зрения сра,впительного изуче.ния чре.звычайно желательным и 
необходимым, все же нельзя не отметить, что своеобразие социального 
уклада в разных странах ·накладывает овой отпечат0:к на ,разные т~ипы 
населенных мест. В местностях, где ,сельскохозяйственное население 
живет рассеяно, по хуторам, уже пункт с 2000 жителями представляет 
нечто, в социальном отношении, {:!Воеобразное ,по сравнению с сельско
хозяйственным типом населенных мест. Другое дело, окажем, на Ук
раине,' особенно в ее южной ча~е1ш, где настоящее селю с точки зрения 
за,нятий его жителей тянется на несколько километров (одна улица) и 
насчитывает по,рой не одну тысячу жителей. Наряду с этим, в осюбен
ности 'В связи с историческим изучением гор,од()В, возни.кают добавоч
ные затрудне.ния - ка:к и где провес11и городскую черту, ка,кие приrо
р,0ды, хутора и т. п. отнести к городу и что учитывать отдельно. Тут 
старая русская статистика (ка.к исчисление городско,го населения, так 
и текущая •регистрация) ставит ·иногда пе.ред исследователем непре
оборимые трудности. Как показало изучение статистических материа
лов в Демографическом институте Украинс1юй Академии наук, по вр·е
менам о,дr-Iи и те же пригороды то причислялись к городу, то не при
числялись, причем зачастую это совершенно не оговаривалось, и делать 
выводы приходилось косвенным путем. 

Наконец, следует отметить еще иную ,неопределенность в понятии 
<<городе.кого населения». Обычно под ним разумеют всех наличнь1х жи
телей, переписанных в городах, ил.и тех, которые были объекто,м стати
стическ,ото наблюдения при регистрации актов движения населения. 
Вполне законна и целесообразна точка зрения, в свое время вновь выд
винутая известным венгерским статистиком И. Кёрёши 81 , что смертность 

79 Р. М е u r i о t, «Journal de Ia Sociбte de Statistique de Paris», 1914, No. 10 
80 J. W. G 1 о v е r, United States Life-TaЫes 1890, 1901, 1910, and 1901-

1910, Washington, 1921, стр. 104--105. 
81 Международный статистический конгресс в Будапеште в 1876 г. постановил, 

что в цещrх абсолютно однородного вычисления коэффициентов смертности следует 
брать все смертные случаи в больших городах, включая пришельцев, умерших в 
больницах, отелях и т. п., и даже лиц, находящихся на военной службе. Однако прак
тика некоторых государств начала отходить от этого правила. За отмену его очень. 
гор~чо ратояал И. i.(ёрёши. См. его док.тrад Международному статистическому инсти
ТУ.:ГУ.:,}. К о r о s i,. Ueber die approximati've Berechnung der SterЫichkeit in Gross-
sHi'dteri в «Demologische· Beitrage», Berlin, 1'892. ·· 
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в больших городах следует изучать и для постоянных жителей. Особен
ное значение это имеет для стран с быстро развивающейся промышлен
ностыо и торгов.пен; где вследствие этого города растут очень быстро~ 
главным образом за счет притока из сел мужчин в рабочих возрастах. 
Естественно, что хотя смертность их в большей или меньшей степени 
зависит от новых для них услюв.ий городе-кой жизни, но, особенно в пер
вые годы го,родс~к,ой жизни, преобладает влияние организма, выросше
го, окрепшего и развившегося в деревне. Средняя жизнеспособность 
людей, родившихся, выросших и достигших, скажем, 20 лет, в больших 
городах и переселившихся из сел, будет, конечно, различна. С другой 
с-гороны, при переселениях имеет место известный естественный подбор. 
Люди, переселяющиеся в поисках заработка в город, имеют в среднем 
большую жизнеспособность, чем те, которые остаются в деревне, в обыч
ных ус.11овиях существования. К этому следует добавить еще влияние 
всеобщей воинской пови~нности. Наиболее здоровые молодые люди, на
ходнсь в войсках, живут главным образом в городах, чт,о также ис.кус
с11венно понижает городскую и повышает величину ,сельской смертности 
~1ужч.ин в возрастах, ~когда отбывают военную службу. 

Статистическая работа, естественно, должна иопользовать тот ма
териал, который имеется, несмотря на его дефекты, При построении 
суммарных таблиц смертности для жителей городов и уездов Европей
ской России и Украины на основании данных переписи 1897 r. и смерт
ных случае.в в 1896 .и 1897 гг. мы ислользовали, по общему прt1вилу, 
непосредственные данные. У нас не было физичвской воз-можности 
и,оправить все погрешности, предварительно изучив вопрос о правдо

подобности при.водимых чи_с~л путем сопоставления ·их с друrим·и све
дениями. Пола.гаем, однако:? особенно при построении таблиц смерт
ности для населения -всех :nородов и уездов, что ошиб.ки, ко·горые можно 
было бы и.оправить, не внесли бы сколько-нибудь существенных измене
ний в полученные результаты 82• 

Для ора,в.нительных целей мы приводим сведения о смертности го
·ро.дако.ю на-селения в Пру.с,аИtи, Англии с Уэльсом и Сое.д,иненных Шта-

. тах. !(а,к показали ,исследования К. Баллада для Пруасии, Дж. В .. Гло
вера для США и отчеты Генеральною регистратора для АнгЛ"ии, взаи
моотношения смертности городского и сель,с1юго населения нес·колько 

изме.няют свой характер для последовательных периодоо времени на

блюдения 83 • 

в2 Все же считаем необходиl\lым указать на важнейшие, внесенные нами исправ
:1ения: по Херсону. и Елизаветграду из приведенного в источнике числа родившихся
и умерших в 1894 г. исключены ошибочно попавшие туда заштатные города их уездов; 
исправлены также числа по Николаеву. Обстоятельную критику источников см. в 
работе: Ю. А. I( о р ч а к - Ч е п у р к i в с ь к и й, Мiсто i село у с111ертностi Наддн i
прянськоУ УкраУни, «Демоrрафiчний збiрник» за редак. акад. М. Птухи, вид. УкраУн
ськоУ АкадемiУ наук, Ки'iв, 1926, стр. 121-137. 

эз Сравнительные данные для Пруссии мы берем из работы: С. В а 11 о d, Die 
Bevёlkerungsbewegung der letzten Jahrzehnte in Preussen und iп einigen anderen wich
tigen Staaten Europas, «Zeitschrift des К.. Preussischen Landesamts», J ahrgang 1914, Там 
приведены суммарныli' таблицы смертности для городского и сельского населения 

Пруссии в периоды 1876-1880, 1881....:.1890, 1891-1895, 1896-1900, 1901-1905, 
1906-1910 rг. До того :К. Баллод опубликовал две монографии на ту же тему: «Die· 
Lebensfahigkeit des stadtischeп µnd landlichen Bevolkerung», Lejpzig, 1897 и «Die mit
tlere Lebeпsdauer in Stadt und Laпd», Leipzig, 1899. Сведения для Англии взяты из 
«Supple ment to the 75-th. Aпnual Report of the ~egistrai:-General of Births, De~ths 
and Marriages in Eпgland and Wales», {Part I I. Abr1dged L1fe-TaЫes, London. 1920:. 
Сведения для США взяты из работы: ·J. W. G 1 о v е r, United States .Life-TaЫes •. 
1890, 1901, 1910, and 1901-1910. Пepartment of Commerce. Bur·eau of the Census,. 
Washington. 1921. 
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Вследс11вие этого, а также желая пр;и сравнениях брать наиболее 
близкие к 1896-1897 гг. периоды времени, мы приводим для Пруссии 
·сведения из суммарных табл!иц ,смертности К. Баллода для 1896-
1900 rr., а по Соединенным Штатам - из полных таблиц Дж. В. Гло
-вера для белого населения штатов, которые первые ввели текущую 
регистрацию смертных случаев; эт1и табJI1ицы построены на основании 
данных за 1900-1902 rr. Хотя для Англии и У.эльса и имеются очень 
детальные данные об интенсивности ---мертнос11и их городского и сель
с:rюrо населения за большой период времени, однако суммарные табли
цы Э. К. Оноу построены л·ишь для 1911-1912 rr. Следует поэтому 
не упускать из .виду, что английские данные относятся 1к периоду, на 
·целые 15 лет более позднему, чем наши таблицы. С друr,ой стороны, 
мы находим у него таблицы ·смертности для трех видов местностей 
Англии и Уэлыса: для ,собственно городс~их графств (county boroughs), 
других городских участков (other urban distrkts) и для ,сельских участ
ков (rural districts). Оведения пр~иводим толь·к.о по первому ~И третьему 
·виду местностей. 

Для большей наглядности, кроме чисел доживающих в пяти срав
ниваемых странах, мы приводим для всей Европейской Рюоси~и и Ук
раины вероятности дожить для ,каждого возра,стного периода, помно

женные на 100 ООО, и, .с.верх того, ~коэффициенты ·смертности для всех 
·стран. Числа для Прусс~ии взяты из работ К. Балл,ода, а для Соединен
ных Штатов .и Англии вычислены на основании ч.исел доживающих по 
таблице смертности, пользуясь гипотезой пропорционального распреле 

Возраст 

Age 

а 

о 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
35 

45 
55 
65 
75 
85 
95 

Таблица LI. Числа доживающих (lx). Мужской пол 
ТаЫе LI. Nombres des survivan ts (l х). Sexe masculin 

Е. Россия 
Russie 

d'Europe 
1896-1897 

~ю 
8.::: 
о.... > 

<13"' &~ 
о.... > 

2 1 3 1 4 

100 00() 100 ООО 100 00°' 100 ООО 
68707 71401 72 326 76972 
61478 64 531 66 041 70 544 
58 087 60 917 63 051 66 847 
56 124 58 616 61229 64 559 
54 739 57008 59 962 63 005 

51518 53 470 56894 59 461 
50 158 52053 55 289 57 791 
- - - -

47 066 48 810 52041 53866 
42 443 45254 47044 50 066 

35927 40 969 40 370 45726 
27 717 34 564 31 734 39 069 
17 866 25 477 21059 29 275 
8 106 13 307 9831 15372 
1 576 4 141 1 520 5 295 

47 1 024 171 1 752 

Пруссия 1 
Prusse 

1896-19(0 

~ с\1 
8.::::: 
о.... > 

5 1 6 
1 

100 ООО 100000 

77 071 78965 
72855 75 167 
71 276 73 674 
70 287 72753 
69 615 72099 

67 952 70 383 
67 095 69 443 
65 672 68 066 
63 903 65 969 
59 465 62 514 

52 178 57 423 
41 524 49 356 
27 661 36 655 
12 529 18 541 
2 092 3 278 

12 10 

Англия 
Angleterre 
1911-1912 

7 8 

100 ООО 100 ООО 

86020 89700 
82 170 87 806 
- -
- -

79 271 86238 

77 706 85 069 
76885 84 371 
75615 83 315 
74085 81 847 
70 105 78 446 

63 610 73 800 
53034 66460 
36709 53 098 
16 737 30809 
З 027 7 561 

126 344 

США 
Etats-Unis 
1900-1902 

"' Возраст 
f-.. ~ 
~ ~ Age · 
~ .... 
Q) "' :,,: ,а, 

:,: -
(J :s: :: 
.Q!-o 11:1 

~g _о 
9 1 10 1 

100 ООО 

84903 
81 317 
79 691 
78 652 
77 872 

75 863 
74770 
72 993 
70 442 
64123 

56051 
45 721 
31 201 
14 782 
3 091 

123 

100 ООО 

89 100 
86 935 
86 012 
85 421 
84 957 

83 601 
82 564 
80 924 
78 710 
74 212 

69 102 
62050 
49 904 
29 612 
7 863 

420 

о 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
35 

45 
55 
65 
75 
85 
95 
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Age 
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Таблица Ll !. Вероятности дожить (Р х>, умноженные на JOO ООО 
ТаЫе LI/. ProЬaЫlites а survivre (Рх xJOOOOO) 

Мужской пол Sexe masculin 
города 

villes 
уезды 

districts 

Е. Россия у Е. Россия 
Russle краина Russle Украина 

d'Europe Ukrafлe d'Europe Ukralne 

Женский пол 

ropol(a 

villes 

Е. Россия 
Украина 

Russie 
d'Europe Ukralne 

Sexe f eminin 

уезды 

districts 
--·-

Е. Россия 
Украина 

Russle 
d'Europe Ukraine 

1 

28З 

Возраст 

Age 

__ а_-:-__ _: ____ 2 _____ з __ J_~__l--~----б ______ J _s __ I __ а __ _ 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
l5 
25 
35 
45 

55 
65 
75 
85 
95 

71 401 
90378 
94 400 
96 223 
97 257 

93 794 
97 350 
93 770 
92 715 
90 531 

84366 
1 73 710 

52 231 
131 119 

24728 

76 972 
91649 
94759 
96577 
97 593 

94375 
97 191 
93 208 
92945 
91 331 

85 442 
74 932 
52 509 
34 446 
33 088 

68 707172 326 75 404 
89 479 91 310 91 016 
94 484 95 473 94 609 
96 621 97 110 96311 
97 532 97 931 97 302 

94 116 94883 93 890 
97 360 97 179 97 257 
93 835 94 125 93 424 
90 178 90 398 91 718 
84 648 85 813 89 716 

77 148 78 608 85340 
64459 66 361 ; 72 117 
45 371 46 683 50449 
19 442 15 461 30 908 
2 982 11 250 24 835 

80 730 
92 323 
95 041 
96 687 
97 592 

94 431 
97028 
92 610 
91 408 
89428 

84377 
69 271 
46074 
31 838 
30 792 

72 519 75 842 
90 433 92 387 
94 931 95 865 
96 789 97 329 
97 565 97 947 

94 584 95 326 
97 554 97 538 
93 808 93 692 
91 122 90 838 
88 894 89 091 

84706 84 824 
74 261 73 549 
54 588 51 271 
25519 19 564 
6 340 21 062 

1 
2 
э 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
65 
75 
85 
95 

ления смертных случаев в течен.и1е соотвектвующеrо пяти"1ет.него (или 
годичного) воо.р астного пераюда, кроме первого rгода жизни. Другими 
словами, 1в качестве числ,ителя коэффициента смертности взято число 
смертных случаев за 5 лет, а. в качестве знаменателя - среднее ариф
метическое из числ? доживающих до высшего и низшег.о п.редела дан

ного возрастного периода. 

Относительно умерших грудных детей предположено было, что онн 
в среднем ж~или 1/ 3 года. Поэтому знаменателем было ЧJисло детей, до
живших до 1 года, плюс 1/з умерших на первом году тизни. В наших 
таблицах с-мертности, начиная с 15 лет, приводятся сведения для деся
тилетних возрастных периодов. Однако при изучении смертности го
родского и сельско,го населения очень большой интерес представляют 
как раз некоторые более мел.кие возрастные пер,иоды. Вследс'!'вие этоrо 
мы и приводим средние годичные коэффициенты смертнос11и для пяти
летних периодов до 45 лет, вычисленные на оонооа,нии первичных 
данных. 

С целью лучшей характерист,ики своеобразия протекания смерт
ности у городского и сельс.каго населения прив-одим таблицу относи
тельных чисел для городского населения, где меры интенсИ1вности смврт~ 

ности в сель,с,ких местностях приняты за 100. Для Рос·сии, Украины 
и Пруссии такими мерами были коэффициенты смертности, для США -
вероятности умереть, ,вычисленные нами для пятилетних пе.риоде~,в, а 

для Англии и Уэльса - средние годичные вероятности умереть, взятые 
нами из первоисточника. 
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Возраст 

Age 

а 

0-1 

1-2 
2-3 
:З-4 
4-5 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
ЗО-34 

35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

Смертность в России и н.а Украине 

Таблица LI II. Коэффициент с,нертности ( тх). Мужской rюл 
ТаЫе LJJJ. Таих de mortalife (тх)· Sexe masculin 

Е. Росси;~ Украина Пруссия Англия I США 
Russie Ukraine Prusse Ang!eterre I Etats-Unis 

1
g~iur~~;7 1896-1897 1896-1900 1911-1912 ; 1900-1902 

------- ------------------------1---------- ., 

1 

1 "' ~ "' "' о:] "' '1 · gз Возраст 
t ~ i... ;: ~ -о о. (l) ~ s Age · ?. ~ о о:] с~ ~ i:: ?. "ro I 

1 ::.. Е о u {:f 6 § ::. .... 
, : -Е ~ ~ ~ ! -= ё ~ .; S1 -~ , 

I i~ ~:; ~~ ~5 1~ ~~~ ]~~i i1~ ig i(~I 
е-; [~ е=; i~ е-;: ~g.o 81°; 8а. ~ ~Е е·;: t§1.o 

з 1 4 1 fi ' 6 1 7 __ 8 __ 9 
-----!-- - ----,-----

2 10 

0,з9542 0,35330 0,331JЗ5 0,27204 0,27387 0,24776 0,15417 О,11059 

0,02134 О,11106 
0,05672 

0,03437 

0,02499 

О,01202 

О,оа5З5 
О,оов24 
0,00644 

0,00939 

0,01152 

0,10108 

0,05762 

О,оз8sо 
0,02781 

0,012s1 

0 ,00537 

0,00545 

0 ,00779 

0,G0739 

0,00775 

О,ояоs5 
0,04632 

0,02932 

О,02091 
0,0J050 

0,00572 

О,00082 
0,00560 

О,00050 
О,01ово 

0,08715 

0,05382 

0,03482 

О,омзв 
О,01158 

0,00570 

О,00011 
О,00833 
О,00144 
О,00117 

0,05657 

О,02104 
О,01з98 
О,00901 
0,00484 

0,00254 

0,00429 

О,00546 
О,00631 
0,00809 

О,01502 О,00886 О,01345 О,00811 О,01139 
О,01в11 О,01123 О,о17о3 О,01021 0,0'1475 

О,02355 О,01524 О,021в1 О,01421 О,02028 
О,02в1е 0,01s90 О,02653 О,01142 О,02534 

О,04952 
0,02oos 

0,01259 

0,00903 

0,00482 

O,o457s 

О,00390 О,00273 

0,ОО269 О,00212 О,00165 
О,00401 О,оо3зз 0,002s2 

О,00026 О,00400 О,оозsв 

О,оо5 о4 }о 00552 О,00,124 
0

1
00512 ' 

0,00753 ) о о 
0,00946 J ,00972 ,00610 

О,01з21 \ о о 
0,01705 f ,01813 ,01047 

О.04322 О,03021 О,о4о44 О,02866 0,03985 0,0292s 0,оз63В О,02235 
О,07516 О,00216 О,01210 О,06228 0,07546 О_оо5ое О,о31з2 О,05313 
0,1s4ss О,10501 О,14643 О,00152 0,1s510 О,15019 О,1з814 О,12118 
О,18sз1 О,12009 О,15003 0,1oos7 О,2911с1 О,29828 О,18402 О,18259 

0,16787 0,11754 

О,04315 О,02460 
О,02020 О,01ов1 
О,01з12 O,ooas9 

О,00997 O,oos45 

О,00523 О,ооз22 

0,0021Jo 0.002so 

0 100481 О,00401 
0,00711 0,00555 

O,ooS56 О,оо5sз 
О,01024 О,00593 

О,0121з О,оовво 
О,01470 О,001вв 
О,01160 О,00947 
О,02305 · О,012ав 

0,03775 0,02152 

0,07141 0,05104 

О,1зоs2 О,11601 
О,18400 О,17972 

а 

0-1 
1-2 
2-3-
3-4 
4-5-
5-9 

10---14 
15-19· 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39· 
40-44 
45-49 
50-54 

55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

В перву~_о очередь охарактеризуем интенсивность. 
Интенсивность смертности смертности мужского населения в г-ородах и уез-

У ·Му?l(ЧИН 84 П u 

8 городах и селах дах . ри суждениях о сравнительнои смерт-
ности детей в разных странах не следует упу,с

кать из виду о~бщую неопределенность относительно ,степени т9чности 
их мер, особенно для детей 0-1 года, охарактеризованную нами выше, 
в гла1ве I: На первом году жизни в городах России умирало JВ условиях 
1896-1897 гг. 31,3% новорожденных мальчиков, в то время как в 
уездах умирало 28,6%, т. е. на 2,7% меньше. Жизнеспособность на 

84 Смертность городского и сельского населения в СССР в прошлом и настоя
щем - тема, заслу,кивающая боль uого специального исследования, в особенности, 
когда накопится достаточно статистических материалов, пригодных для научной 
обработки. Нашим предшественником для Европейской России был С. А. Новосель
ский, а для Украины·- Ю. А. К.орчак-Чепурк<'вский. См. статью первого «О разлИt!
чиях смертности городского и сельского населения Европейской России» в «Обще
ственном вра·1е» за 1911 г. No 4; название второй работы приведено выше. Суммарные 
т аблиды смертности дают возможность глубже выяснить характерные черты смерт
ности обоих видов населенных мест. Ю. А. I<орчак-Чепурковский, ознакомившись 
в рукопиС'И с нашим методом вычисления суммарных таблиц смертности, в·ычислил 
такие таблицы для уездов Украины, всех ее городов, особенно больших, для 1895-
1898 гr. См. «Природний рух населения Украi'ни в 1924 poui», «Статистика Украi'ни»
Nо 106, стр. XXIX-XXX. 
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Украине значительно больше 1 еще значительнее разница в пользу на
селения уездов. В городах Украины умирало в течение первого годз 
жизни 

0
27,7% новоро:жденных мальчиков, а в уездах - всего 23%, т. е. 

на 4,7 Уо менuьше, чем .. :В у~раи.нских городах, и на 5,6% меньше, чем 
в уездах всеи · Европеискои России. 

Таблица LIV. Меры с.1rtертности городского ниселеная к 1r1ерам смертности 
сельского н.аселен.ия, принятого за 100 

ТаЫе L/V. Pourcentage des tau:c de morialite de !а populaiion urbaine par rapport 
а ceux de la population rurale ( 100) 

Возраст 

-·· 

Age 

0-1 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

·10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 

35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-64 

65-74 
75-84 
85-94 

'95 и стар
ше 

et plus 
0-9 

20-59 

Е.Россия 
Украина 

R.ussie 
d'Europe Ukraine 

1896-1897 1896-1897 ----, 
М. П.1 Ж. П.1 М. П. 1 Ж. П. 
s.m. s f. s. m. 1 s. f. 

111,9 

109,о 
98,4 
89,з 
·8d 9 

93:в 
99,в 

114,s 
82,7 

]27,1 
148,7 

169,s 
166,о 
154,s 
151,5 
142,8 

119,в 
128,4 
156,о 
137,s 

104,2 
131,2 

2 3 

114,4 124,7 

106,s 104,з 
93,о 86,1 
86,s 84,2 
90,1 85,s 
85,а 90,, 

89,о 100,4 
88,о 111,о 
98,о 67,2 

104,4 127,7 
111,1 151,5 

107,1 165,s 
110,о 172,, 
106,з 153,о 
103,5 152,з 
91,2 141,1 

89,2 116,? 
112,4 150,2 
146,:i 15'8,? 
173,1 71,s 

103,в 106,з 
101,2 131,о 

130,2 

99,1 
83,о 
80,4 
85,1 
83,в 

82,s 
78,з 
92,з 

106,G 
107,4 

102,а 
104,4 
100,1 
93,о 
83,о 

87,2 
130,1 
123,2 
61,о 

105,о 
96,о 

Пруссия 

Prusse 
1'89?--1900 

м. "· 1 ;_--;-
s. т. s. f. 

6 

110,s 110,s 

114,2 114,о 
109,з ]08,4 
111,о 108,4 
106,4 104,в 
100,4 98,s 

94,4 90,1 
107,о 94,G 
87,2 97,s 

125,2 97,G 
141,4 ·10 1,з 

151,з 104,з 
155,о ]07,з 
153,s 116,4 
148,в 112,з 
136,1 10 l,1 

116,о 92 u 
103,1 93:1 
99,s 97,о 

108,2 108,2 
130,s 105,s 

Англия США 
Angleterre Etats-Unis 
1911-1912 1900-1902 Возраст 

м. п. 

s.m. 

7 

135,7 

219,2 

1 204,, 

151,s 

128,'7 
125,о 
119,о 

} 130,з 

} 157 ,о 

} 172,s 

161,s 

142,6 
118,s 
102,G 

149,з 
143,9 

Лgе 

I Ж. П. м. п.1 ж. п. 
s. f. s. m. s. f. 

8 9 10 1 а 

140,1 138,5 139,7 0-1 

221,9 

216,з 

15.4,4 

]27,4 
110,s 
104,з 

106,1 

173,в 174.в 1-2 
188,2 171,4 2-3 
189,s 179,в 3-4 
182, 7 175,2 4-5 
161,7 153,в 5-9 

116,2 108,1 10-14 
119,7 98,в 15-19 
127' 7 99,4 20-24 
145,7 114,1 25-29 
170,7 127,1 30-34 

137,о 181,4 
189,з 

137,7 35-39 
145,6 40-44 
149,4 45-49 
156,6 50-54 
146,s 55-64 

150,2 182,в 
186,2 

141,9 162,2 

132,6 129,4 
118,4 107,, 
103,4 101,4 

125,о 65-74 
107,2 75-84 
I00,1 85-94 
·_:_ 95 и стар-

ше 

et plus 
156,1 
129,4 

147,2 147,4 0---9 
157,2 132,G 1 20-59 

В результате такого вза,имоотношения между городской и сельс1юй 
.смертностью грудных мальчиков получается, что коэффициент смерт
ности их в горо·дах Европейской Р·оесии превышал коэффициент для 
уездов на очень незначительную величину - всего на 11,9 % , а по Ук
раине избыточная городская смертность была выше более чем в 2 раза 
(24,7%). , 

Вероятность умереть на первом году жизни новорожд,енному маль

чику в Пруссии даже для более позднего периода (1896~1900 rr.) до
вольно вели~ка (21 % в с·ельс.ких местностях и 22,9% в городах). Любо
пытно отметить, что мера избыточной ·смертности в городах Пруссии 
очень близко подходит к Роосии (10,5%). Англосаксонские страны от
личаются сравнительно низкой величиной ·д,етской смертнос'Ги, которую, 
впрочем, для Англии нельзя сравнивать с нашей, ·ибо она относится 
к перисщу времени, на 15 лет более позднему. 
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В городах США в 1900-1902 гг. на первом году жизни умирало 
15, 1 % но·воро.жденных мальчиков, а в сельских местностях - всего 
10,9%; в Англии и Уэль,се (.на 10-11 лет позж,е) !В городах умирало 
14%, в сельСJких районах - 10,~о/о. Очень характерно, что при та.кой 
вообще для то,го ,времени весьма незначительной ,с.мертности грудных 
детей разница в условиях городской и сельакой жизни в связи с наслед
ственностью приводит в англосаксонских странах к увеличению избы
точной городской смер11Нос.ти более чем втрое по сравнению с Роосией: 
и Пру,с,сией. Вероятность смерти новорожденного мальчика до дости
жения 1 юда в .городах Анг л,ии правосходит такую же меру для сель
ских местностей на 35, 7 % , а в США - даже на 38,5 % . 

Вероятность умереть на пер,вом году жизни сюставляет для нооо
рожденного мальчика в городах Рос.сии 113, 1 % такой же меры для 
УН:раины, 136,5% -для Пру,ссии, 207,3% -для США и 223,8%-для 
Англ,ии. Та же велич.ина для населения уезд,ов России составляет 
124,2% числа для Украины, 136% - для Пруоаии, 262,4% - для США 
и 277,7% -для АНГJI1ИИ. 

По поводу приводимых чисел, кроме отмеченной выше разницы во 
времени наблюдения, следует также иметь .в виду, что таблицы смерт
ности ,иностранных государств построены для ,сельских местностей, а 
наши - для ,населения уездов. К уездам же ,отнесены у нас заштатные 
города, местечкм, посады, фабричные поселки и т. п., что несколыко 
увеличивает меру дешкой сме,ртности 1В уездах и уменьшает в горо
дах 85. 

Интенсивность смертности .на вто:ром г,оду у мальчиков в Европей
окой России и на Украине в 2,5-3 раза меньше, чем у грудных детей. 
В городах Ро,ссии умирало 10,5% мальчиков, а в уездах -примерно 
на 1 % меньше, в то время как на Украине разница достигает всего 
1/ 3 % (8,7 и 8,3%). В юродах Украины смертность была меньше, чем 
во всей Бв-ропейо:rюй России, на 1,8%, а в уездах-1,3%. 

Коэффициент с~мертности для мальчикоо в городах Европейской 
России превышал меру для уездов на 9,9 % , а на Украине - все,го на 
4,3 % , т. е. избыточная юродская смертность была меньше, чем д.т~я 
грудных детей, в первой на 2 % , а во второй - в 5,5 раза. Нечто совер
шенно ·отличное наблюдалось в странах англоса.ксо.нских, Пруссия же
представляет что-то промежуточное. Из,быточная смертность мальчи
ков 1-2 лет в го·родах по сравнению с селами в Пруссии составляла 
уже 14,2% вместо 10,5%, •в США-73,8% вместо 38,5.%, в Англии-
119,2 % вместо 35,71%. Анrлосаксонс.кие страны -с очень развитой про
мышленностью и сельским ховяйством фермерсжО1го типа дают очень 
большие различия по сравнению с другими странами уже для !первого 

года жизн.и, ,во втором же году эти различия становят,ся чрезвычайно, 

85 О смертности грудных детей см. научно-популярный очерк П. И. К: урки на, 
Смертность rрудных детей, изд. 2, М., 1926, а также работы: В. Б и н шт о к, Смерт
ность грудных детей в Петербурге в 1905-1915 гг., Птr., 1917; П. К: урки н, Детская 
смертность Московской губ. в 1883-1902 rr., М., 19U2; В. Пае в с к и й, Таблица 
детской смертности Ленинграда, «Бюллетень Лefl. Губстатотдела» № 12 (1925), стр 
161-167 (для 1923 и 1924 гг.); В. Пае в с кий, Там же (для 1925 г.), «Бюллетень 
№ 15 (1926), стр. 215-219; «Бюллетень» № 18 (1928), стр. 101-106 (для 1926 r.). Кроме 
того, см. работы С. А. Новосельского, приведенные в гл. V по вопросу об эволю
ции смертности грудных детей в России. 

Лучше всего поставлено дело изучения детской смертности в Англии. В част
ности, очень ценный вклад в литературу представляет работа «The Mortalities of Birth, 
lnfancy and Childhood~. London, 1918, изд. Medical Research Committee. Реферат 
о ней см. М. П т у х а, Статистическая наука на Западе, Харьков, 1925, стр. 117-
119. 



Смертность в городах и селах 287 

большими. В Англии ,вероятность ум-ереть в городе превосходит такую 
же меру .в сельских местностях более чем вдвое. 

По абсолютной своей ,величине коэффициент смертности для маль
чиков 1-2 лет в городах Европейской России равен 122,2% меры для 
Укра1ины, 196,3% -для Прус·сии, 242,6% - для Англии и 257,4% -
для Со,единеНJных Штатов. Те же величины для уез~ов составляют 116,0, 
204,1, 473,7 и 410,9%. · 

Третий, четвертый и пятый годы жизни мальчика ка~к во всей Евро
пейской Р.о:ссии, так и на Украине дают некоторую разницу 1В интеноив-
1-юсти ,смертности уже в пользу городов. Разл,ичия при этом для Рос
аии невелиюи, а для Укра:ины они больше. Например, избыточная смерт
ность в уездах России для мальчиков 2-3 лет соста,вляет в.сего 1,6,%, а на 
У,краине-13,9%. Для детей 3-4 лет меры ее соот.ветственно рав·ны 10,7 и 
15,8%, для детей 4-5 лет- 10,1 и 14,2%. Уже для Пруссии мы,не имеем 
ничего подобною. Избыточная ,амертность .в ее ,rородах для мальчиков 
2-3 и 3-4 лет мало чем отюtчается ,от пр.~дыдущих :rюдов (9,3 и 11 % ) , 
а для 4-5 лет она снижается до 6,4 % . Англ1ийакие город:ские маль
чики 2~5 лет иtМели меры см.ертнасти в два 1с лишним раза большие, 
чем в сельс-ких местностях (204,3 % ) ; в США, хотя меры избыточной 
городской смертности для мальчиков 2-3, 3-4 и 4-5 лет и больше. 
чем для предыдущих возрастных периодав, она не достигает такой 
чрез,вычайной велtИчины, как в .АJнrл~ии (88,2, 89,8 и 82,7%). 

В конечном итоге до 5 лет доживало в :rородах всей Евgо1пейокой 
России 54,7% новорожденных мальчиков, а ,в уездах - на 2,3 Уо больше 
(57%), на У·краине же-60 и 63%, т. е. в ее rop()IДax на 5,3%, а в уез
дах даже на 6 % больше, чем во вс·ей России. 

Вторая пош}вина дете:ких возрастов 5-9 лет тоже дает у нас раз
ницу в пользу городского .населения: 6,2 % -для всей Европейской Рос
сии и 9,3% - для Укра1ины, а потому в числах детей, дожшвающих до 
1 О лет, находим еще меньшую разницу между городами и уездами, чем 
у доживающих до 5 лет. В Пруссии имеет место почти равенство интен
сивнос11и .rор~о,дс.кой и сель,ской ,сме-ртносТlи мальчиков 5-9 лет с пре
обладанием на 0,4% в .пользу -сельских ме,стностей. В Англии избыточ
ная городская смертность, хотя и значит,ельно меньше, чем для воз

растов 1-4 лет, тем не менее достигает ,очень больших размеров 
(51,8%); еще больше она в США (61,7%). 

Анализируя детскую смертность в городах и уездах Европейской 
России, С. А. Новосельский ко.нстаТ1ировал, ч-го инт,енс~ивность смерт
ности в городах в воз,растах от 1 до 9 лет ниже, чем среди сельского 
населения. «Можно с полным основанием предполагать, что гла~вной 
причиной, обуслювл.ив8ющей это различие, является большее расшро
странение в деревнях острозаразных болезней, овойственных детскому 
возрасту, причем преимущесТ1венное значеНJие здесь принадлежит 4 бо
лез,ненным формам - кори, окарлатине, дифтерии и коклюшу. Ка-к из
вестно, эти 4 болезни играют главную роль в качестве пр.ичин смерти 
в возрасте 1-9 лет и, напр·имер по анrлийсюим данным, ,составляют 
:35% всех причин смерти в этом возрасте. В Рос.сии эти болезни играют, 
вероятно, еще 66.пьшую роль, что, за ~неимением у нас статистики при
чин смерти, можно отча,сти подтверд,ить статистикой заболевае
мости» вв. Нетрудно указать· на причины большего ра·с.пространения в 
с~лах острозаразных болезней и с.мертно~ти от них. Общение детей 
в городах сра1Внительно невелико, с другои ,стороны, в городах прини

маются противоэпидемичес.к.ие меры, на:~юнец, имеет место ·более ра-

86 «О различиях в смертности городского и се.тrьского населения Европейской 
Росси11». «Общественнь~й врач:t No 4, 1911, стр. 55-56. 
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циональный уход и лечение, вследствие чего меньший процент заболев
ших детей умирает. 

Рассмотрим теперь фактичес-кие особенности см€ртности мальчиков 
во всех детских в-озра,стах 0-9 лет среди городского и сельского насе
ления. Сравнивая вероятности умереть до 10 лет, приходим к следую
щим выводам. Все пять изучаемых ·стран можно разделить на две груп
пы: с небольшой (4-8%) избыточ~ной смертностью мальчиков в горо
дах и очень большой, которая лишь немного не достигает 50%. К первой 
группе относятся вся Европейская Россия (4,2%), У,краина (6,3%) 
и Пруссия (8,2%); ко второй-Англия (49,3%) и США (47,2%). Ве
рояпiость для новорожденного мальчика умереть· до достижения 10 лет 
в горо\дах России равна 0,48482, в уездах - 0,46580; для Украины 
имеем 0,43106 и 0,40539,. для Пруссии~ 0,32048 и 0,29617, для Англии 
и Уэльса -0,22294 и 0,14931, для США - 0,24137 и 0,16399. Смертность 
мальчиков 0-9 лет ·в городах всей Европейс·кой Росс~ии превышает 
украинскую на 12,4%, Пруссии - на 51,3%, Англии - на 117,5% и Со
-единенных Штатов - на 100,9%. Смертность мальчиков в уездах Евро
пейской России превышает украинскую на 14,8 % , интенсивность смерт
ности среди населения сель·оки'х местностей iз Прусаии - на 57, 1 % , 
США- на 183,7%, а английскую на огромную величину- 211,6%: 

Условия смертности в городских и сельских местностях Англии 
в 1911-1912 гг. нельзя считать ,случайными. Это видно уже из сравне
ния величин избыточной городской смертности ,с числами для преды
дущих перио~~оuз. Например, для пятилетия 1906-,1910 гг. смертность 
мальчиков во ,всех городских графствах превышала сме.ртнаrсть в сель
ских графствах для детей 0-1 года на 27,5%, 1-2 лет - на 93,8%, 
2~з·лет .:..__ на 96,3%, 3-4 лет- на 74,1 %, 4-5 лет- на 55,4% 87• Избы
точная городская смертность мальчиков 0-4 лет в 1891-1900 гг. в Анг
лии и Уэльсе составляла 55,2%, а в 1901-1910 гг.- 52,8%; для возра
стов 5-9 лет она равнялась 37,1 и 32,9 % 88• В том же источнике на
ходим, что смертность грудных детей в городах по сравнению с сель
скими ·графствами растет вместе с ,воз,растом. Для детей обоих полов 
в 1906-1910 rr. вероятность умереть ·В возрасте 0-1 месяц в город
ских графствах составляла всего 108% от числа для сельских; для де
тей 1~3 месяцев она достигала уже 125%, 3-6 месяцев -146%, 6-
9 месяце.в - 155%, 9-12 месяцев - 163%, за весь же первый год жиз
ни -130% 89• 

Большой интерес .представляет раз·ре.шение вопроса, что я.вляется 
причиной чрезвычайно больших различий в вел1ичинах избыточной го
родской смертности мальчиков 0-9 лет в Рос•сии, на Украине и в Прус
с:riи, с одной стороны, и в стра~нах англосаксонских - с другой. Разре
шить .ero мс,,жно только путем установления ·степени точности мер дет
ской смертно1сти в разных странах и детального анализа причин смерти 
детей разного возраста в с:вязи с условиями жизни населения сельских 
местностей, а также в за,В1исимост:и от характера городО1в, 1их санитар
ного состояния, наследственносТ!и населения, в том числе и взрослого, 

и т. п. В частности, ясно, что там, где сельскохозяйственное население 
живет более или менее крупными поселками, дети имеют больше шан
.сов умереть от заразных болезней, в то время как риск у детского насе~ 

.87 «Supplement to the 75-th Annual Report of the Registrar - General of Births, 
Deaths and Marriages in England and Wales», Part III. Registration Summar'y ТаЫеs 
{1901-:--1910), London, 1919, стр. XLVII. ·· · ·-·-

88 Там же, стр. ССХ I I. 
80 Там же, стр. XXXVI. 
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ления, живущего .на хуторах или в небольших поселках, значительно 
меньше. 

На 'Первый взгляд кажется, что наиболее развитые в промышлен
ном о~ношении англос.ЭJксонсюие страны платят за это дань в виде очень 

значительной интенсивности смертности мужчин, а отчасти и женщин, 
в цветущих рабочих ·возрастах. Однако заключение это не совсем пра
вильно. Первые и наиболее значительные количества изл!Ишних амерт
ных ·случаев платят они н:а.к раз в ранних детских вюзра,стах. Наиболь

шие различия между городом и селом, осюбенно для Англии и Уэльса, 
имеют место в в-озрастах 1-4 лет. Городакая смертно.сть то,гда прево
сх~дит меру для оельских районов больше чем в 2 раза, а это нельзя 
наити ни !В одном другом ,периоде вовра,ста. Числа избыточной город
ской смертности для мужчин в ~возрастах 20-29 лет в США значитель
но меньше, чем для де.тей 1--4 лет, но для возра,стов старше 30 лет они 
делаются приблизительно ра,вными им. Величины избыточной смерт
ностм мужчин во всех рабочих возрастах в Англии значительно ниже, 
чем для детей 1-4 лет. Неудивительно поэтому, что вопросу о детской 
смертности отводится в Англии такое большое мес'I)О в научной лите
ратуре. 

Однаrоо интенсивность е:мертности детей в городах Англии и Уельса 
предстаtВляется очеj!ь большой 11олько по ·сра,внению со смертностью 
в сельских местностях тех же двух стран. Сравнивая ее даже со смерт
ностью в городах Пруссии, приходим к заключению, что проблема изу
чения детской смертности в гор,адах и селах гораздо слож:нее, чем это 
кажется на первый взтляд. По таблица,м смертности для 1911-,1912 riI'. 
в собственно городских графст~вах Англии и Уэльса, не беря даже «про
чие городские участки», до достижения 5 лет умирало 20,73% новоро
жденных мальчиков, а в Пруссии (1906-1910 гг.) - 23,55%, т. е. на 
13,6% больше. В сель·ских же местностях Англии умирало всего 13,76%, 
тогда ка,к в Прус1сии 23,35%, т. е. больше на 69,7%. Получается, что 
в Пруссии, а еще больше во всей Европейской России и на У,краине, 
имеет место кол-ос·сальная избыточная смертность детей среди сельского 
населения по с-равнению с Англией ,и Уэльсом. Есл,и бы удалось ее 
устранить, то и тогда различия между гор.одами и селами ;в изучаемых 

европейских государствах были бы также очень велики. Выходит, что 
не только города России, Украины и Пруссии в санитарном отношении 
хуже английских, но что причина различий лежит в исключительно вы
сокой детской смер'Dности как раз среди сельского населения Европы 90

• 

Изучив, таким образом, особые прич,ины излишней городской смерт
ности Англии и Уэльса (для чего имеются исключительно богатые ма
териалы), лучше можно будет понять характерные черты смертности 
в других государствах 91 • 

so Из более новых работ, освещающих социально-гигиеническое состояние 

Украины, следует назвать: С. А. Том и ли н, Мате.риалы о социа~ьн9-гигиен:иче
ском состоянии украинской деревни, Харьков, 1924; С. А. Том 1 л 1 н, Спроба 
санiтарного апису Украiни, Харкiв, 1928; С. Э к ел ь, Инфекционные заболевания 
на Украине, Харьков, 1927. 

в1 Повышенная смертность в русских городах отчасти зависела и от их своеобра · 
зий по сравнени.•<' с другими государствами. Еще незадолго перед войной С. А. Но
восельский писал: «Различия в смертности городского и сельского населения России 
8 рабоче!\f возрасте и обусловливающие эти различия причины аналогичны указан
ным выше для Западной Европы. К:онечно, в русских городах, помимо косвенных 
вредных влияний, сопутствующих сосредоточению населения, в связи с неудовлетво· 
рительностью водоснабжения, нерациональными способами удаления нечистот и т. п., 
значительную роль играют и прямые вредные последствия повышенной плотности 
населения». См. «О различиях в смертности городского и сельского населения Евро
пейской России», «Общественный врач» No 4, 1911, стр. 55. 
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В части III приложения к «75 Отчету Генерального регистратора» 
для де7ей обоего пола пр:иведены (стр. CCXXIV-CCXXVII) причины 
детокои ,смертности в 1гюродских и ·сельских графствах Англии и Уэльса 
для 1906-1910 rr. в возрасте до 1 года по месяцам, а также для го
дичных периодо,в 0-4 лет. Все лричины разбиты на пять групп: 1) об
щие заразные болезни, 2) желу<дочно~кишечные, 3) по·роки развития 
и истощение, 4) туберкулез и 5) прочие болезни. 

Детей до 1 года в сельских графствах умирало 97,920/оо, а в город
ских - 127,15°1оо, т. е. на 29,91% больше. Максимальную разницу в отно
сительных числах находим для желудочно-.кишечных заболеваний, где 
избыточная городская смертность достигает 117,4%; за ними следует 
туберкулез (53%) и общие заразные болезни (43,5%). Из отдельных 
видов последних следует отметить коклюш и корь. Смертность от пер
вого в городах составляет 4,74°/оо всех новорожденных, а в сельских граф
ствах - 4,330/оо, так что разница не достигает даже Ю% (9,5%). Смерт
ность от кори на первом году жизни невелика (3,04 и 1,23%0), но зато 
разница между ·городской и сельской смертностью достигает 147,2%. 
Из третьей группы причин смерти, вообще являющейся весьма важной 
для грудных детей, в первую очередь следует отметить преждевремен
ные роды, от которых в сельских графствах умерло 18,55°/00, а в город..: 
ских -- 2,0,220/оо новорожденных, т. е. на 9 % больше. Второе место за
нимает атрофия, слабость и маразм ( 16, 10 и 14,92%0), где избыточная 
смертность составляет 7,9 % ; затем идут врожденные дефе,кты (6,86 
и 5,950/оо) с избыточной смертностью в 15,3 % . Среди «прочих видов бо
лезней» особое место занимает бронхит и пневмония (22,21 и 15,09%0), 

где разница доходит до 47,2%. Много грудных детей умирает также 
от кО1нвульсий, но здесь мы находим тоlllько очень небольшой ( 1,4 % ) 
избыток смертных случаев в городах (11,19 и 11,04%0 новорожденных). 
Та~кшм .образом, 111ороки раэ1вития и ис·ющение, от ко·горых умирает бо
лее 1;3 г,рудных детей, дают ,избыточную городскую смертность iВСего 
7,9%, а прочие болезни- 26,7%. 

Однако с некоторых -гочЕж зрения еще более интерес:ны числа, ха
ра~ктеризующие значение разяых причин омерти ,по отношению ко всей 
избыточной городской смертности, или 29,23°/оо, Подавляющая часть 
ее приходится на желудочно-юишечные заболеваН\Ия, с одной стороны 
(38,9%), и бронхит и пневмонию-с другой (24,4%). Пор,оки развития 
и и.стощен:ие дают 10,8%, из них на преждевременные роды прихо\дит
ся 5,7% и на врожденные дефекты - 3,11%·; за счет туберкулеза умирает 
5,8 % всех избыточно у,мер.ших в городах, за счет кори - 6,.2 % , от пр,о
чих заразных болезней - 2,4%. 

Сравним теперь числа, характеризующие смертность детей 0-4 
лет в ropo~ax и сельских местностях. Здесь избьггочная городская 
смертность равняется уже 56,2 % . И для всего пятилетнего· периода 
наибоJiьшие различия находим в с.мер11ности от желудо1II:но-,кишечных 
заболеваний (150%), за кот,0tрыми следуют уже общие за~раЗ1ные боJiез
ни, тоже играющие значительную роль для 1В00tра·стов старше 1 года 
(103,9%), и туберкулез (79,5%); пр,очие болезни (47,8%), особенно же 
пороки развития и истощение ( 19%), дают не такую большую разницу. 
Следует О'Г.Ме1)ить, что разл,ичия в г.орощокой и сельской оме.ртности зна
чительно больше для второго и тре-Рьего года жизни. Из 17,120/оо избы
точно умерших в городах детей 0-4 лет умерло от жел1удочно-кишеч
ных заболе.ва:ний 23, 1 % , от общих заразных - 21,7% (из них прихо·дит
ся на корь 12,4 % и 1кюклюш 4,7%), от ~пороков разв~тия и и0стощеН1ияIО,З % , тубер.кулеза - 7,7% и от прочих болеэнеи - 37,2 Уо (из. них 
23,9 % прихо1дится на бронхит и пневмонию). 

19* 
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Таким образам, значительно уменьшить излишнюю ~мертность в го
родах по сравнению с селами среди грудных детей можно главным об
разом за счет решительной борьбы с желудочно-кишечными заболева
ниями, бронхитом 1и ~пневмонией. Они в общей совокупности состав
ляют 63,3 % ИЗ'быточной городской смертности детей Q--,l юда. Отчасти 
поможет таюке ,борьба с общими за·разными болезня1ми (8,7%); осталь
ные 28 % избыточных сме.рт.ных ,случаев, по"в.иД~имому, ,вызываются глав
ным образом более слабой наследственностью среди городского насе
ления. За счет ее в первую очередь можно отнести III и IV грушпы бо
лезней: пороки .развития и туберкулез, составляющие в общей слож
ности 16,6% из6ыточной ·СiМертности грудных детей. 

В смертности детей старше 1 года большую и .притом все растущую 
роль играют заразные болезни. От них в городах уми,рает 28,6 % детей 
1-2 лет, 35,4% детей 2-,3 лет, 40,.Z,%, детей 3-4 лет и 40,2% детей 4--
5 лет. Разница между городской и сельской смертностью чрезвычайно 
велика: 141,4, 148,7, ,104,5 и 72,3%. Очев1идно, что здесь в пер1Вую оче
редь следует искать меры для борьбы с высокой детской смертностью 
в городах. Желу~очно".кишечные заболеван:ия, кроме грудных детей, 
играют сра·внительно большую роль только на вто·ром году жизни, где от 
них умирало 12,2% детей, но зато смерт.ность 1в городах ,превышала сель
скую на 216,4 % . Хотя процент грудных детей, у~мирающих от разных 
видО1в туберкулеза, невелик, однако он уже ·на втором году жизни со
ставляет 9,5 % .всех смертных случаев, на третьем --12,7;%, на четвер
том -- ,13, 1 % и на пятом-13,9%. При эюм все время наблюдаются 
большие числа ~избыточной горо~окой смертности: 83,6, 103,9, 88,7 и 
56, 1 % . Вследс11вие этого туберкулез являе'Dся для юродск.их детей 1-4 
лет характерной причиной -смерти. Устойчива и очень велика доля 6рон
хитн и пневмонии среди всей избыточной .ropOiJ.C'KOЙ смертности: для 
грудных детей - 24,4 % , а для всего пятилет:нею периода - 23,9 % . 

ПО!роки раз,витшя после первого года жизни играют очень неболь
шую роль. Таким образом, борьба с избыточной городской смертностью 
детей 2-4 лет должна быть наiПравлена главным образом против об
щих заразных болезней, бронхита и пневмонии, а для детей 1-2 лет 
и против желудочно-кишечных заболеваний. 

Хотя наша дореволюционная государственная санитарная статисти
ка была очень бедной и слабой, все же и в :ней можно найти подТ!Вер
ждение некоторых выводов английской статистики о сравнительной 
оме.ртности в городах и сельс,ких местностях. Так, в частности, косвен
ное подтверждение большой смертности городских детей от заразных 
болезней нахоLдим, сра1в:юnвая числа по Украине и всей Европейской 
России за rряд лет. ЭПJидемии кори и коклюша в ,большей степени пОJра
жают города, чем сельсюие местности 92. Наш лучший :з;нато1К этой от
расли статистики С. А. Новосельак.ий 93 так опи.сывает ее состояние 
в старой России: 

«В ведущиеся духовенством метриче,с,кие книги духовенсТ1во заносит 
относительно умерших в числе других данных также и ~причину смер

ти. Данные эти по понятным причинам менее все['о могут считаться 
точными, но ВiВИду назревшей необходимости раополагать хотя бы при
близительными сведениями отноаительно смертности ,сельско:го населе
ния от ·ост.роза,раз.ных болезней в ЦШО .г. было сделано ·распоряжение, 

92 См. «Працi Демографiчного Iнституту Украiнськоi Академii наук», т. 111 
за редакц. акад. М. В. Птухи, «Матерiали санiтарноi статистики Украiни 1876-
1914 pg.», Харкiв, 1926, стр. 50-53 (издание ЦСУ Украины). 

9 См. «Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике 
России», «I(алендарь для врачей на 1916 г.10, ч. II, Птг., 1916, стр. 68-69, 71-72. 
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чтобы духовенство всех вероисповедаНtий в Европейской России, Поль
ше и некоторых Кавказских ,губерниях ежемесячно производило выбор
ку из метрических книг о числе умерших от ост,розаразных болезней 

и доставляло эти 1ведомо·сти через уездных врачей губернии врачебным 

упраiвлениям. В число болезней, подлежащих выбор-ке, были включены: 
оспа, корь, скарлатина, коклюш, дифтерия, т.ифы, детсжие поносы, бе
шенсТ1во и сибирская язва. Уездные в,рачи и губернские врачебные уп
равления аводят получаемые от отдельных :приходов ,ведомости по гу

берниям и доста,вляют эти да.нные ежемесячно Управлению главного 
врачебного инспектора. Несмо'Гря на значительную неточ:ность этих 
данных, они все-таки дают некоторый материал для суждения о сте
пени развития острозаразных болезней в империи. К сожалению, 
ведомости доставляются духовенством весьма неисправно, с про

пусками отдельных месяцев, а по некоторым приходам и вовсе 

не доставляются . 
... Врачебная регистрация причин ·смерти, соста,вляющая основу за

падноевропейской санитарной статистики, в Росс1ии пока ·разви,вается 
только в городах и в настоящее время ведется в 120 rо,ро,дах с общим 
количеством населения около 9 миллиОНОiВ. Общий для всех гороtдОJВ по
рядок состоит в том, что или на основании ос.обог·о закона, или на 
основании местных обязательных постановлений устанавлИJвается пра· 
вило, ,по которому никто не может быть похоронен без предъЯJВле.ния 
врачебного свидетельства о причине смерти. Свiидетель·сТJВа эти или 
пр~ъявляются не:посредственно кладбищенскому духооенеnву, или, ча
ще, административным органам, которые в обмен на эти свидетельства 
выдают разрешительные билеты на погребение. Самые свидетельства 
духовенст,вом или адмиНJистрацией передаются затем или в городские 
статистичесюие бюро (,где таковые имеют,ся), или город,Оlвым врачаiм, 
или же местным врачебным отделениям, где и :ттодвергают.ся раз,работ
ке. Разработанные город,овыми врачами и 1в•рачебными .отделениями 
данные поступают в Управление главного врачебного инспектора 
и опубликовываются в ежеюдных отчетах о состоянии народного здо
равья; разрабатываемые же некоторыми город,СJКими статистическими 
бюро данные опубликовываются, кроме ~rодпвой сводки, еще еженедель
но и ежемесячно .в изданиях этих статистических -бюро. ТаJК как обяза
тельная 1Враче,бная релистрация ,причин смерти законодательным по,ря;:r.
к,ом устано;влена ;в России только для Петрограда и Варшавы, в осталь
ных же iГородах она основана на ад,минист-ративных раСIПоряжениях 

или местных обязательных постанО~Вле,ниях, то статистика причин с:мер
ти в наших городах вслеД:ствие отсутствия общих определенных эако
нодательных норм находится в ,малоу.довле'Гворительном состоянии». 

В России и на Украине ·В возрастах наименьшей смертности (10-14 
лет) ~наблюдается для мужокого пола почти полное равенство мер ин

тенсивности смертно.сти ,в городах и уездах (99,6 и 100,4 % ) ; ,в Соединен
ных Штатах и Англии имеет место значительная ·иэбыт,очная' смерт
ность в ~городах (16,2 и 28,7%), а в Пру,ссии наход~Им нечто. обратное: 
мера смертности в сельских местностях на 5,6% больше, чем iВ городах. 

Взаимоотношения городе.кой и сельс·кой смертности 1В воо,рас.тных 
периодах 15-19 и 20-24 лет для Европейской России, Украины 
и Пруссии носят противоположный характер, в то время как в англосак
сонских стра1нах где ,нет в,сео1бщей !воинской поо~и'Нности, в обоих пяти
летних периодах' обнаруж~ивае-гся значительное преобладание городской 
смертности. Очень велика разница в России, где коэффициент см~рт
ност.и для 15-19 лет в городах раtВен И4,5% значения его для уездов, 
в то время каК: д.л.я периода 20-24 .лет ,QН состаiа,11яет :асего 82,7 % . Раз-



294 Смертность в России и на ·Украине 

ница в Пруссии несколько меньше (107 и 87,2%), на Украине же она 
велика до чрез,вычайНОС'Т1И. Коэффициент для мужс·кого населения горо
до!В 15-19 лет выше, чем для уездов, на 11,6%, а для возрастов 20-
24 лет он составляет немного более двух третей его ('67,2 % ) . В США 
мера смертности мужского пола в городах для периода 15-19 лет 
выше сельской на 19,7%, а в следующем пятил;етнем пе;риоде - на 
27,7%; в Англии наблюдается некоторое онижение чисел избыточной 
смертНОСТIИ (25,9 и 19 % ) . 

Объяснить такие огромные различия ораннителъной смертно·сти 
городскоtГо и сельс'Кого населения в этих двух смежных пятилетних воз

растных ·периодах одними только экономичеокими причинами - .прил.и

вом рабочей силы в города - невозможно. Даже, больше того, глав
ную роль здесь играет, по-видимому, ~всеобщая :воинская повинность, 
в особенности в связи с большими сроками ее отбывания. Так, лучший 
знаток и исследователь демографии Пруссии профессор К. Баллод, от
метив замечательный факт более низкой смертности мужчин в возра
стах 20-24 лет в городах, который имел место до 1900 r., считает воз
можным объяснить его тем, что ,на э·ю:т пер1иод возраста приходится 
отбывание воинской повинности. Наиболее сильная и здоровая моло
дежь прибывает из ,сел в города. Но с 1901-1905 rr., может быть вслед
ствие ·введения двухлетней воинской служ,бы, замечает он, и ,в ·этом воз
растном периоде население сельских местностей имеет меньшую .смерт
ность 94• При таком положении понятным представляется факт значи
тельной избыточной смертности в городах Англии, ос.обенно же в США, 
та1кже и для мужчин в цветущих возрастах 20-24 лет, ибо в этих .стра
нах нет всеобщей воинс.к·ой повинности и большой постоянной армiИи. 
В Англии, пра1вда, избыточная смертность мужЧJин в тородах в возра
стах 20-'24 лет меньше, чем в предьщущих (25,9 и 19 % ) , 1в то время как 
в США ана .значительно выше (19,7 и 27,7%). О значительном влиянии 
экономических фа1кторов с·видетель,ствуют числа для Англии и Уэльса 
за два десятилетия 1891-1900 и 1901-·1910 гг. Мера с.мертнос11и во 
всех городоких графствах 95 для мужчин 20--&4 лет меньше, чем для 
сельских 1в обоих ,случаях (на з;з и 4,6 % ) . 

Период от 25 до 29 лет для Рос.сии с,воеобразен тем, что коэффи
циент ·сме:р'!'ности в уездах даже нес.колько .меньше, чем для предыду

щего периода, в городах же он значительно больше. Вследствие этого 
интенсивность смертности в них на 27% превышает меру для населения 
уездо1В. То же явление имеет место и на Украине, но в еще большей сте~ 
пени. Коэффицивнт смертности для мужчин в ,возра,сте 20-24 лет в ее 
городах меньше, чем во всей России (0,.00560 и 0,00644), в то время как 
для 25-29 лет он больше. Однако и числа для населения уездов Ук
раины тоже выше, вследствие чего избыточная городская смертность 
также на 27,7% больше, чем в России. По поводу омертности мужчин 
в зрелых возр а-стах среди населения сельских ме.стностей следует отме
тить, что в России, Пруссии, особенно же на Украине, коэффициент 
смертности для 20-24 лет выше, чем в нескольких последующих пяти
летних возрастных периодах: в России и Пруссии он выше, чем для 25-
29 и 30-34 лет, а на Украине - для 35-39 лет. Ничего подобного мы 
не находим в англосаксонс.ких странах. 

94 С. В а 1 1 о d, Die Bev6lkerungsbewegung der Ietzten J ahrzehnfe in Preussen., 
стр. 253-259. 

95 См. «Supplement to the 75-th Annual Report ... », Part III, стр. CCXII. Следует. 
однако, иметь в виду, что для 1911-1912 гг. мы берем «собственно городские граф
ства» без прочих городских местностей. В последних хотя и имеет Jlfecтo избыточная 
городская смертность, но она значительно ниже, чем в первых,-всего 4, 7% вместо 
1~%. Небезынтересным представляется то обстоятельство, что в Лондоне она ·еще 
меп"ше (3,5%). так что и «отбор» более сильных оргащ1эмоn nьтявляется там отчетливее. 
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Следующий пятилетний период 30-34 лет своеобразен в том отноше
нии, что избыточная город,с~кая ·смертность в России оилы-ю увеличива
ется ( 48,7%). Объясняется это тем, что· смертность в городах заметно 
растет (О,00939 и 0,01152), а в уездах она хотя и выросла, но лишь не
значительно. Еще более авоеобраз·на картина для У·краины. Смерт
ность ее го,родского населения выросла незначительно, 1но зато для на

селения уездоо она даже снизилась, та,к что коэффициент для мужчин 

20-34 лет в уездах представляет убывающий ряд (0,00833, 0,00744 и 
0,00717). Этим объясняется, что мужчины 30-34 лет в городах умира
ют 1на 51,5 % больше, чем в уездах. 

Из иностранных государ·ств пол,ную закономерность в ме~рах интен
сивности ,смертности 15-34-летних находим только в США. Меры для 
rородокого и сельс.коrо населения в. этой с'Гране растут во всех четырех 
пятилетних возрастных периодах; в городах коэффициент смертности 
растет значительнее, вследствие чего меры избыточной городской смерт
ности мужчин тоже растут (19,7, 27,7, 45,7 и 70,7%). Любопытно отме
тить, что избыточная мужокая смертноеrь ,в городах Англии для воз·ра
стов 25-34 лет (30,3%) меньше, чем в ,прочих странах. 

Судить о ближайших ~пр1ичинах высо'Гы с.ра~внительной оме·ртности 
в городах и с·елах России и Уюрамны в рабочих вазра1стах крайне за-
1iруднитель·но вследствие от1меченноrо выше положения статистики при

чин смерти ·В дореволюционной России. <<Что .касается непосредствен
ных причин ~высокой сме~ртности в рабочем воз,расте,- пишет С. А. Но
восельский 96

,- то ·И здесь, особенно в воорасте 20-40 лет, по--~видимо
му, важную 1рмь играют острые инфекции, в ча,ст~ности тифы. Большое 
значение тифов для повышения смертности в молодом рабочем возрасте 
можно видеть на примере Петрограда ... Несомненно, большую роль в по
вышенной смертности русского населения в рабочем возрасте играет и 
туберкулез. Однако мы не имеем сколько-нибудь определенных цифр, 
могущих дать более или менее обоснQlванное представ~ление о высоте 
смертности сельюкого населения России от туберкулеза. В русских го
родах ·Смертность от тубер,кулеза высока, но не чрезмерна и не исклю
чительна по своим раз,мерам. В Петрограде и Моаюве смертность от бу
горчатки очень высока, но все же уступает по размерам таким городам 

с чрезмерной .аме~р11ностью от бугорчат,ки, как Па1риж и Будаrп,ешт». 
В авоей работе «Таблицы 1смеsртнос11и населения Ленинrрада за 

1910-1911, 1920 и 1923 гг.», напечатанной в «Материалах по статистике 
Ленинграда» № 6 ( стр. 158), С. А. Навосмь,ский и В. В. Паевокий от
мечают: «Дру~гим важным фа'Ктором, апособствующим повышению 
смертности мужского населения в городах, является алкоголизм. 

В Ленинграде в довоенные годы алкоголизм был чрезмерно развит 
и притом в наиболее уродливых формах, отчасти благодаря потреблению 
алюJ1голя .преимущественно в концентрированном виде, ,в виде наиболее 
вре.дно,r,о алко.гмыного наши'Гка - водки». То же самое можно оказать 
и о других городах. Однако «числа смертности ·от острого а,л,ю)голизма 
не исчерпывают, кО!нечно, степени опасности для жизни и З\д·оровъя от 

злоупотребления ал-коголем». В швейца~рсюих городах врачи при выда
че свидетельств о причине смерти, нар'яду с непосредеnвенной ближай
шей прИ'чиной, должны делать пометки, если аJD1юrолизм опособствовал 
смертелнному исходу или играл этиолог,ическую. роль. Таких случа,е:а 
несра1вненно больше, чем смертей от острого алкоrоли~ма. Так, в Базе- · 
ле в 1,892-1908 .rr. умерл,о 168 мужчин от острота алжоголизма и 703 
от дру1Гих причин, на которые влиял ал~коголиЗ\М, опособст~вуя амер'ТИ 
ил.и заболева~нию. 

' ' ... 
118 «Смертность и продолжитеЛ:ьцость ·жизн1J в России», 19161 стр. 159. 
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Четыре последующих периода 35-54 лет весьма своеобразны в 
Европейской России. Коэффициенты· смертности мужского населения 
в городах и уездах быстро растут, причем темп нарастан-ия в последних 
больший. ВсJiедствие этого мера избыточной смертности в городах, до
стигнув максимума в периоде 35-39 лет (69,5%), в последующих воз
растных группах снижается (66,6, 54,5 и 51,5 % ) . На Украине такой 
закономерности не наблюдаем. Здесь мера городской избыточной смерт
ности сначала растет (65,8 и 72,7%), потом снижается (53,9 и 52,3% ). 
В Пруссии имеет место нечто похожее на Украину (51,3, 55,9, 53,5 и 
48,6 % ) ; в США избыточная смертность мужчин 35-54 лет в городах 
чрезвычайно велика (81,4, 89,3, 82,9 и 86,2 % ) ; несколько меньше она 
в Англии, где вероятность умереть для мужчины 35-44 лет в городах 
превышает меру для сельских местностей на 57,9;%, а у 45-54-летних -
на 72,5%. 

Старческие :возрасты ,представляют более или менее пеструю кар~ 
тину. Во всех С'Гранах различия в мерах для г0rро~окого и сельакого на
селения меньше, чем в рабочих возрастах. 

Очень показательны числа, характеризующие смертность мужчин 
. во всех рабочих возрастах 20-59 лет среди городокого и сельского на
селения. Здесь, как и для детских возрастов, находим две ясно выра
женные группы ,стран iПО их относительной смертности. Рос.,с.ия, Ук,раина 
и Прус.сия имеют почти одну и ту же ~величину избыточной сме.рт.ности 
мужчин 20___.59 лет - акало 31 % (31,2, 31 и 30,8%), в то IВ'Ремя как 
Англия-43,9%, а Соединенные Штаты-даже 57,2%, т. ·е. в 1,5-2 ра
за больше. 
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В городах России вероятность для мужчины 20 лет умереть 
до достижения 60 лет равна 0,53117, на Украине- 0,50812, в Пруссии -
0,46731, в Англии - 0,40657, в Соединенных Штатах - 0,46789. Таким 
образом, Россия для всех рабочих возрастов имеет избыточную омерт
ность по сравнению с Украиной, равную 4,5%, с Пруссией-13,7%, 
Англией-30,6% (для 1911-1912 гг.) и США-13,5%. Вероятности уме
реть у мужчин 20-59 лет в уездах (или в сельоких мес11ностях) соот
ветственно равны 0,40472, 0,38792, 0,35739, 0,28249 и 0,29769. Избыточная 
смертность ,в России rпо. отношению к Украине равна 4,3%, Пруссии -
13,2%, Англии - 43,3% и Соединенным Штатам - 36%. ТаК~Им об~разом, 
различия 1в интенсивности смер11ности мужчин в рабочих возрастах 
в сельских местностях Украины и Пру,ссии примерно те же, что и в го
родах, в Англии они раза в полтора больше, а в США в 2,7 раза больше. 
Последние числа показывают, что, хотя промышленный труд в США 
и Англии весьма значительно сокращает жизнеспособность мужчин по 
сравнению с сельскохозяйственным, все же условия существования 
селыжохозяйственного на·селения в Р.оесии, на У·краине и 1В Пруссии 
еще хуже, чем городскоrо 1 ecJiи сра1Внивать с тородамя англосаксонских 
стран. 
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Охарактеризуем интенсивность смертности жен
Интенсивность смертности щин .среди горо~ского и сель.с1Кого на,селе~ния. Во 

у женщин 

8 городах и селах всех пяти странах на первом году жизни избы-
точная смертность городских девочек по сра1вне

нию с сельскими ·немного больше, чем мальчиков, но степень расхо,жде
ния у них различна. МинималЬ1на она в Пруссии (10,8 и ·10,5%) и США 
( 39,7 и 38,5 % ) , отчасти в Рос,сии ( 14,4 и 11,9 % ) , на Украине более зна
чительна (30,2 и 24,7%), как и в Англии (40,1 и ·35,7%). 

На втором году ж.изни в России избыточная амертность девочек 
в городах уже делается меньшей, чем мальчиков {б,8 вместо 9,9 % ) ; 
на Укра1ине наблюдается то же самое, но ·в такой мере, что смертность 
в уездах оказывается уже на 0,9 % большей, чем в городах ( 104,3 
н 99,1 % ) . В Пруссии, США и Англии имеют .место лишь небольшие раз
личия ,в избыточной городской смертности по срав.нению с мальчиками 
1-2 лет. Смертность девочек в ~возрасте 2-9 лет в Рос.сии и на Украи
не заканомерна в том .смысле, что избыточная сме.рт.ность наблюдается 
здесь у,же в уездах. Ряды чисел, кроме периода 3-4 лет, в России воз
растают; разница на Украине все время больше, чем по ~всей' ЕJВропей
ской России. Для возраста 2-3 дет в России избыточная сельская 
смертность ·СОстаrвляет 6, 1 % , а на Украине - 17%; от 3 до 4 лет - 13,2 
и 19,6%; для 4-:5 лет-9,1 и 14,9i%'; для 5-9 лет-14,4 и 16,4%. 
До 5 лет в Пруссии находим избыточную смертность девочек в городах, 
а для периода 5-9 лет -в селах ( 1,2 % ) . В США всюду имеет место 
избыточная смертность девоче.к ,в гор·одах и притом очень высо,кая, ка;к 
и в Англии. Различия мвжду из·быточной с.мер11ностью мальчикоаз и де-
1Зочек в Пруссии невелики; они за1кономерны tВ том е:мысле, что sеличина 
избы'Гочной смертности в городах для девочек меньше, чем для маль
чиков. Та·к же о·бстоит дело и lВ США. В Англии находим нечто проти
воположное: с1равнительная интенсивность сме.ртности девочек выше, 

чем мальчикоо, :,ютя различия между ним.и вообще невелики. Мы не 
бере.мся объя;снить этот любопыт.ный фа,кт, проти~воречащий то1му, что 
имеет место в прочих изучаемых странах 97• 

Сра1В,НИ1Вая вероятности для новорожденной дев-очки в ,городах уме
реть до до-стижения 1 года, находим, что 1В Роосии ~.мира.ло их на 13,8% 
больше, чем на Украине, на 41,1 % больше, чем в Пруссии, на 141,3%, 
чем 1В Англии, .и на 119,,1 % , че.м в Соединенных Штатах. Приняв вер,о
ятность у.мереть для девоч~ки 0-1 ,года в городах за 100, поJiучим для 
мальчиков такие числа: в России - 113,9 % , на У1краине - 114,6%, 
Пруссии-116,9%, США-120,3%, в Англии-122,7%. Таким обра
зом, сра·~ните.льная смертность девоч(jк 0-il го·да наименее благоприят
на в России и на У~:к.раине; -значите.льна Л'УЧШе она в Англии. Объяснить· 
этот любопытный факт возможно толыко .путем детального анализа 
детской смер11ности в изучаемых ст.ранах в сlВязи с причинами смерти. 

Вероятность для девQlчки ореди населения уездов умереть на первом 
году жизни в Бв.ропейскюй России больше такой же вероятности для 
Украины на 27,6 % , вероятности для сельских местностей Пруссии -
на 37,3%; США- на 173,9% и Англии - на 202,5%. Приняв вероят-

97 Это, по-видимому, не является чем-то случайным, что можно было бы объяс
нить особенностями смертности в 1911-1912 гг. Избыточная смертность в город
ских графствах Англии и Уэльса у мальчиков 0-4 лет в 1'891-1900 гг. равна 55,2%, 
а у девочек - 61,7%; те же числа для 1901-1910 гг. равны 52,8 и 60%. Для периода 
5-9 лет имеем: у мальчиков - 37,1 и 32,9%, у девочек- ~5,9 и 34,5%. Из приве
денных четырех рядов чисел только в одном случае избыточная смертность девочек 
выше, чем у мальчиков, и притом всего на 1,2%. См. «Supplement t6 the 75-th AnnuaJ 
Report ... », Part 111, cтp.CCXII. 
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ность для новорожденной девочки умереть до достижения одного года 
за 100, получим такие значения для .мальчиков: для Европейокой Рос
сии - 116,3%, У-краины-119,5%, Пруссии- 117,4%, США-121,4%, 
Англии - 126,7%. Здесь наблюдаем ту же картину, что и для городов: 
избыточная по сравнению с девочками смертность мальчиков 0-1 rо·;т.а 
минимальна в Европейской России, Пруссии и на Украине, в США 
и ,особенно в Англии она максимальна. Следует при этом отметить, что 
различия во всех странах более значительны для сельских местностей 
чем для городов, ос·обенно для Украины и Англи,и. ' 

Сравним теперь вероятности для тю.ворожденной девочки умереть 
до дост~ижения 10 лет среди городского и сельского на,селения. Избы
точная смертность в городах Европейской Р,оссии, Украины и Пруссии 
сравнительно не~велика (3,6, 5,6 и 8,2%), причем числа для девочек 
в двух пе-рвых странах несжолъко меньше величин для мальчююв, а в 

Прусоии оба числа одинаковы. Очень ·низкие числа для Росоии и Ук
раины, вероятно, можно о·бъя.с~нить тем, что вследствие ряда причин 
жизнь мальчика у населения се,л ценилась дороже жизни девочки, и да

же небольшое ослабление ухма за детЬ1м~и в начальных ~возрастах вы
зывает у;меньшение их роста и понижение жизнесп·особност,и 98• КоСJВен
но такая точка зрения как будто подтверждается тем, что девочки от 
2 до 9 лет 1в уездах как Ев,ропейсi1юй Роосии, так и Украины имеют боль
шую избыточную смертность, чем мальчики, в то нремя как .на первом 
году жизни (а в Европейской Рос,сии и на втором) преобладает смерт
ность в городах, особенно на Украине. В Пруссии мы не находим сколь
ко-нибудь больших различий между ,избыточной смертностью мальчи
КОiВ и девочек в возрасте до 10 лет, ,следовательно, вообще для все.го 
десятилетнего периода мера ее для обоих полов одинакава. Очень ве
лика из,быточная смертность девочек среди городоко-го населения США 
(47,4%), причем она тоже почти равняется избыточной смертности 
у мальчиков. В Англии она еще выше, и различия между мальчиками 
и девочками значительнее ( 49,3 и 56, 1 % ) . 

Вероятность умереть до достижения 1 О лет ~равна для ново.рожден
ной девочюи в городах России 114% ,величины ее для У.краины, 
153,6% - для Пруссии, 210,3% - для США и 225,1 % - для Англии. 
Подобные числа для населения сельских местностей равны 116,2, 160,5, 
299,3 и 339,3%. Получается, таким образом, что различия в инт~нсив
ности смертности девочек до 1 О лет меньше в .городах, чем ,в сель-с:ких 
местностях. Невелики они для У:краины и Пруссии и (Весьма значитель
ны для стран англосакоонс1ких. Одна:ко ,приведенные числа служат глав
ным образом добавочной характе.р~истикой для разных видов интенсив
ности смертности девочек в городах и с::ельоких местностях. Реальное 

98 Как отмечено выше, статистика населения в разных направлениях очень 
хорошо изучается в Великобритании. Между прочим, в Шотландии пр()изведено 
было специальное подворное обследование детей беднейшего населения трех больших 
городов: Глазго, Эдинбурга и Дунди - сравнительно с детьми сельскохозяйственных 
рабочих и горняков, проживающих в сельских местностях. Оно опровергло ряд обше
признанных положений, как-то: связь между доходом семьи и способом кормления 
детей, весом и размерами их и т. п. Подтверждено было также открытие профессора 
К. Пирсона о полном отсутствии или очень незначительной связи между здоровьем 
матери во время беременности и состоянием ребенка. Только один фактор установлен 
позитивно: у матерей, посвятивших себя уходу за детьми и домом, дети заметно тяжелее 
и выше, чем у матерей посредственных. Правда, чрезмерно населенные жилые поме
щения и худший тип матери более или менее связаны •..tежду собой; а потому трудно 
было определить, что является причиной, а что следствием. См. «Poverty, Nutrition 
and Growth». Ву Noёl Paton and Leonard Fiпdlay, «Studies of Chi1d Life in Cities and 

· Rural Dj~jrlcts of Scotlaлd». Special Report Series, N, 10 l, Medical Research Council, 
~~~6. 
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представление о сравнителыной величине детской омерт1юсти они дают 
только для Европейской Ро,ссии, Украины и отчасти Прусс.ии. для ко
торой время на1блюдения всего на 1,5 года позже. 

Разница во ~времени, к ко-торюму относятся таблицы сме~ртности для 
Ев,ропейской Рос·С·ИИ и США, значитель·но больше (4,5 года), особенно 
же вел1ика эта разниuа для Англии ( 15 л·ет). Падение смер'Гности iВ пер
вую очередь имело место в детс\КИХ вюврастах, особенно t11осле пер1во~го 
года жизни. Так, вероятность умереть на первом году жизни для де
вочки в городах Прусси1и 1891-1-895 гг. больше так·ой же tВероятности 
в 1906-1910 rr. на 34,1 %, а вероятность умереть до достижения 
10 лет - на 43%. 

В сельских ;местностях падение смертности выражено значительно 
слабее, особенно для детей 0-1 года. Вероятность умереть для груд
ного ребенка в 1891-1895 г.г. больше величины для 1906-11910 гг. все
го на 16,5%, а для детей 0-9 лет - на 32,4%. Темп падения интенсив
ности смертности _де.вочек в обоих ~видах населенных мест Пруссии пред· 
ставляет, по общему ~правилу, возрастающий ряд. Пр~иня~в вероятность 
умереть в предыдущем пятилетнем периоде за 100, бу,дем иметь для 
трех последующих периодов такие числа: 1) ,µля девочек 0-1 года в го
родах: 97,3, 90,5 и 84,7%; 2) для девочек o__,g лет: 91,0, 91,1 и 84,4%; 
3) для девочек 0-1 года в сельских местностях: 98,9, 94,5 и 91,8%; 
4-) для дев()IЧек 0-9 лет: 9,1,5, 93,4 и 88,4 % . 

Сравнивая эти числа, прихо~им к выводу, что паденiИе детской. 
смертности .в возрасте 0-1 года на,иболее заметно в торощах, в то вре
мя ,ка,к у детей последующих воз1расТ1ов это явление имеет место в сель
ских местностях. В общей же сложности в обоих ,видах населенных мест 
оно сильнее проявляется (за исключением горощов в 1901-1905 гг.) 
в возрастах старше 1 года 99• Таким ~образом, из·быто.чную сме,ртность 
девочек 0-9 лет в Европейской России по сравнению с Соединенными 
Штатами след:овало бы уменьшить процентов на 10, а по сравнению 
с Англией, быть может, процентов на 40, ибо наибольшее t11адение дет
ской смертности наблюдалось 1Ка1к раз ,пе~ред са1мой :войной. 

Вероятность умереть до достижения 1 О лет для 1-юв,орожден.ной де
вочки в Анr лии и Уэльсе в 1891-1900 гг. больше величины для 1911-
1912 ·ГГ. на 39,9%, хотя мы вообще вправе ожидать большего пад,ения дет
ской смертности в странах, где она особенно высока. Однако, даже соот
ветственно уменьшив величину избыточной детской смертности, будем 
иметь большие 1различия ·между интеноивностью смертности девочек 
0-9 лет в России и странах англосаксонских, особенно в США, причем 
наибольшие расхождения на,блюдаем для 1сельоких местностей. 

СравнИ1вая коэффициенты ,смертности женс.кого пола для последу
ющих возрастов, в частности полу.рабочих и ,рабочих, мы не нахо;Дим 
уже здесь, по меньшей мере в таких же размерах, тех любопытных осо
бенностей, которые отмечены были для мужчин. В пятилетние периоды 
10-14 и 15-19 лет в Европейской России имеем почти одинаковую 
и притом значительную избыточную смертность в уездах (11 и 12%). 
Рост женской смертности в это время, в общем, невелик. 

Интенсивность ·смертности женщин 20-.24 лет значительно выше, 
чем ·В предыдущем периоде, особенно в тородах, где ~коэффициент 
смертности вырос на 40,6 % , ·в то время как в уездах - только на 
25,6 % . Этим объясняется то ·обстоятельство, что избыточная смерт-

99 I< тем же примерно выводам пришел и наш исследователь С. А. Новосельский 
относительно смертности детей в России 1896-1897 и 1907-1908 rr, См. «Смертность 
и продолжительность жизни в России». 1916, стр. 180-184~ 
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ность в уездах становится здесь очень небольшой- 1,4% ·вместо 12% 
для периода 15-19 лет. 

На первый взгляд, ,казалось бы, объ~яснить это можно тем, что ин
тенсивность смертности ·в предыдущем .периоде 15-19 лет в уездах 
очень велика, отчасти в связи с более ранним возрастом вступления 
в брак и деторождением, которое нередко вызывало смерть матери
роженицы. Однако избыточная сельская смертность лишь на 1 % пре
вышает величину для возрастов 10-14 лет (12 и 11%), а потому" 
по-видим,ому, ,главную причину весьма высокой женской с.мертности сре
ди населения уездов следует искать в особенностях }Кенского сельско
хозяйственного труда и во всем у1кладе ,сельской жизни, которые ока
зывали вредное влияние на не вполне сформировавшийся и окрепший 
женский организм 10-19 лет. Такое своеобразное соотношение мер 
смертности у женщин среди городского и сельского населения тем бо

лее заслуживает внимания, что приток женской рабочей ·силы из сел 
в города тоже имеет место, хютя и в меньшей степени, чем у му}Кчин. 
Он искусственно понижал городскую смертность женщин в цветущих 
возрастах и повышал ее в сельских местностях. Однако и при этих ус
ловиях жизне.с.пособность женщин 20-24 лет в городах все же выше 
всего на 1,4% по сравнению с уездами. 

Для последних, кроме общего уклада сельской жизни, следует 
отметить еще избыточную ,смертность от родов, так ,как она безуслов
но ,больше в селах, чем в городах. Максимальное ~количество рожде
ний падает на ,возраст 20-24 и 25-29 лет; рождение первого ребенка 
опаснее для жизни матери, чем последующих. 

На Украине находим еще более ясно выраженную из,быточную 
смертность женского населения в уездах. В возрастах 10-14 лет она 
равна 17,5%, 1в~19 лет-21,7% и даже для 20-24 лет-7,7%. Такие 
большие числа .для этих трех ~последовательных пятилетних периодов 
не находим ни в одной стране. Коэффициент смертности в городах для 
возрастов 15-'-119 лет возрос по сравнению с предыдущим на Ы,6%, 
в уездах - на 17,5 % . В ,следующем периоде имело место значительное 
возра,стание интенсивности смертности в городах и более чем ,вдвое 
меньшее в уездах (39,9 и 18,7%). 

Этим непропорциональным ростом и лоясняется большой окачок 
в .процентах избыточной смертности среди женщин уездов при перехо
де из пятилетнего периода 15-19 лет в период 20-24 лет. Скачок 
этот мог бы быть еще большим, если бы не было притока женской 
рабочей силы в возрастах 20-24 лет из сел в города Украины. 

Коэффициенты смертности ·в Пруссии для женского населения 
10-24 лет закономерны ·в том смысле, что во всех трех пятилетних пе
риодах возраста наблюдает,ся прогрессив.н·о убывающее преобладание 
смертности для сельского населения (9,9, 5,4 и 2,·5%). В США на
блюдаем очень .пеструю картину: от 10 до 14 лет избыточ11ую смерт
ность имеют города (8,1 % ) , а для l5--i19 и 20-24 лет - сельские 
местности, но разнИ1ца при этом очень незначительна (1-0,5%). 
В Англии во в·сех трех периодах избыточную жене.кую смертность име
ют города, причем меры ее образуют быстро падающ~й ряд (27,4, 10,5 
и 4,3%). 

Коэффициент смертности для женщин 25-29 лет в городах Евро
пейской России выше, чем в предыдущем периоде, на 17,1 % , а на Ук~ 
раине - на 22,2 % ; подобные числа для населения · уездов значительно 
ниже, особенно на Украине ( 10,6 и 5,8 % ) . 

В результате непропорционально большого роста смертности в го
родах у,же 1и там находим из,быточную смертность: для Европейской 
России - 4,4 % , а для Украины - 6,6 % . 
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Рост коэффициентов смертности для периода 30-34 лет у женщин 
очень невелик в обоих видах населенных мест: в городах Европейской 
Роосии Быше, чем в уездах, вследствие этого избыточная смертность 
в них .доходит ужедо 1:1,1%, на Украине же она меньше (7Л%). Воз
раст 35-39 лет имеет коэффициент, больший лредыдущего в городах 
Европейской России на 15,7%, для Украины-на 14,8%, а в уездах
на 20 и 20,2%. Период 40-44-летнего возраста дает для России 
и Украины некоторое повышение избыточной городской смертности ( 10,6 
и 4,4 % ) . Следующее десятилетие 45-5'4 лет имеет значительно боль
шие коэффициенты, чем в предыдущий период, причем интенсивность 
смертности женокоrо населения в городах и уездах еще больше при
ближается к равенству. Во всей Европейской России преобладает го
родская смерт,ность (6,3 и 3,5 % ) , а на Украине - в уездах (3,,1 % для 
всего периода). 

В Пруосин начиная с 30 и до 50 лет находим медленно возрастаю
щий ряд чисел ~избыточной •смертности женщин среди городского насе
ления (1,3, 4,3, 7,3 и 16,4%). В США имеет место то же самое начи
ная с 28 и до 50 лет. При этом величина женской избыточной смерт
ности тораздо значительнее, чем в Пруссии (,14,1, 27,1, 37,7, 45,6, 49,4 
и 56,6%). Вообще в США толь'ко два пятилетних периода - 15'-19 
и 20-24 лет - дают и то· весьма незначительную избыточную смерт
ность в сельских местностях. В Англии не ,наблюдается даже и этого. 
Во в-сех приведенных в таблицах смертности возрастных периодах 
мера смертности в городах для женщин, как и для мужчин, выше, чем 

в сельских местностях. 

Охарактеризуем смертность женщин в рабочих возрастах 20-59 
лет. Вероятность для 20-летней женщины в городах Евро.пейСJК.ой Ро·с
сии умереть до достижения 60 лет равна 0,42126, а в уездах - 0,41622; 
на Украине величины эти равны 0,42372 и 0,43863; в Пруссии -
0,33165 и 0,31445; ,н США- 0,40120 и 0,30257; в Англии - 0,32808 и 
0,25363. В городах небольшую из.быточную смертность среди женщин 
в рабочих ,возрастах находим в Европейской России (1,2%) и в Прус
сии (5,5 % ) ; она значительно больше в Англии (29,4 % ) и максимальна 
в США (32,6 % ) . В одной только Уtкраине находим избыточную смерт
ность в уездах, которая равна 3,4%. Объясняется она непропорцио
нально большой смертностью женщин в начале и конце производи
тельного пери.ода· их жизни (20-24 и 50-59 лет). Для середины же 
его, на протяжении 20 лет, имеет место н-е,большое преобладание ин
тенсивности смертности городского на,селения, а для пятилетия 45-49 
лет имеем почти равенство. 

Вероятность умереть для женщин в рабочих возрастах, проживав
ШН'Х в городах Европейской .России, составляет 99,4 % меры для Укр а·· 
нны, а живших в уездах-94,9%; 127 и 132,4% меры-для Прусеии, 
105 и 137,6% -для США, 128,4 и 164,1 % - для Англии. 

Таким образом, максимальную смертность женщин в городах на
ходи:м на Украине, хотя она только на 0,6 % отличается от всей Рос
~ии. Очень велика также смертность женщин 20-59 лет и в США-· 
нсего на 5 % меньще, чем в России. Различия между числами для 
Пруссии и Англии по сравнению с Россией очень велики, причем при
близительно они равны. Гораздо большие различия имеют место для 
женщин в рабочих возрастах среди сельского населения. Здесь макси
мальную меру смертности тоже находим на Украине; она отличается от 
всей Р.оссии на 5, 1 % . 

Иностранные государства имеют значительно меньшую смертность 
женщин в рабочих возрастах, чем Россия: Пруссия-- на 32,4%, 
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США - на 37,6%, Англия - даже на 64,1 % . Следует, впрочем, н~ 
упус,кать из виду, что имеются две причины, увеличивающие меру 

смертности в России и на Украине по сравнению с иностранными 
государствами: 1) у всех их период времени наблюдения более поздний, 
особенно в Англии (15 лет!), в то время как быстрое и притом про
грессивное уменьшение смертности наступило в России в ХХ в.; 2) везде 
берется население се-!lьских местностей, а у нас - население уездов, 
т. е. включая местечки и тому подобные населенные пункты, по време
нам имеющие довольно большое .промышленное значение. 

Ох3рактеризуем еще производительный период жизни женщин с 
точки зрения величины их смертности в юродах и сельских местностях 

по сра:внению с мужчинами. Приняв вероятность для 20-летней же-н
щины умереть до достижения 60 лет за 100, приходим к выводу, что 
относителыiые величины для мужчин в городах во всех изучаемых 

странах показывают значительную из1быточную смертность мужского 
пола. Минимальна она в США (16,.1 % ) и на Украине (19,9%); вели
чина ее немного больше в Англии (23,9 % ) , еще больше в Европейсжо11 
Рос-сии (26,1 %) и очень ;велика в Пруссии (40,9%). Получается, таким 
образом, довольно своеобразная картина. 

На одном и том же полюсе со ,сравнительно высокой женской 
смертностью стоят ·страны, наиболее и наименее развитые в промыш
ленном отношении; от них не так уже значительно отклоняется 

Англия-страна, которая занимает 2-е место по своему значению. На 
другом полюсе находится Пруссия с очень низкой сравнительной ме
рой своей женской смертности в рабочих возрастах. Эти числа ясно 
говорят о том, чт.о, кроме промышленного труда, отрицательно влияю

щего на жизнеспособность женщин в странах англосаксонских, имеют
ся еще другие факторы, которые приводят к тому же результату. 
Страна, очень развитая в промышленном отношении, с большим коли
чеством занятых в ,ней женщин, имеет и 66льшую женскую смертность, 
в результате чего мера избыточной мужокой смертности невелика. 

При небольшом развитии пр,9·:мышленности город оказывает малое 
спедифическое 1влияние на уменьшение жизнеспособности мужчин, кото
рая, та,ким образом, тоже приближается к жен•ск.ой. Это, по-видимому, 
главная причина сравнительно небольшой разницы в интенсивности 
смертности обоих полов в городах Украины. 

Совсем другую картину находим для сельских местностей. Здесь 
уже в тр·ех ,случаях имеет место из.быточная смертность женщин в рабо
чих возрастах по сравнению с мужчинами. В США (1,6%) и в России 
(2,8%) ,она незначительна; на Украине же очень велика (11,6%). Среди 
насе.аения сельс:к~их местностей в Ан.глии и Пруссии интенсивность 
смертности мужс1юго пола в возрастах 20-59 лет вее же значительнее, 
чем женского ( 11,4 и 13,7%). Таким образом, Украина, с ,одной стороны, 
и Англия и Пруссия - с другой, занимают противоположные места 
в отношении сравнительной величины мужской и женской смертности 
в рабочих возрастах среди сельского населения. 

«Характерным для земл-едельческих и отсталых в культурном и 
экономическом отношении стра,н, - пишет С. А. Ноrвоселыжий 100

, -

является высокая в них женская смертность во в·сех возрастах до 70 
лет и высокая смертность обоих полов в детском возрасте... Земле
дельческий труд не является неблагоприятным для здоровья мужскQГО 
на·селения, для женщин же труд етот должен быть признан чрезмерно 
тяжелым, особенно принимая во внимание деторождение, кормление 

100 «Смертность и продолжительность жизни», стр. 158. 
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грудью, работы в последнем периоде беременности и проч. Достаточно 
вспомнить нередкие в русокой деревне случаи родов в поле, во время 
полевых ра,бот. Эта чрезмерная эксплуатация жизненной силы женщин 
в отсталых земледельч,еских странах досТ1аточно уясняет повышенную 

в них женскую ,смертность». При:веденные соо,бражения С. А. Ново
сельокого представляются далеко не достаточными при углубленном 
изучении ,смертности. По временам ,они могли бы дать даже повод к 
неправильным выводам, ибо недостаточно внимательный читатель мо
жет вынести ,впечатление, что высота женской смерт.ности определяет

ся, в частности, высотой процента женщин, занятых в сельском хо
зяйстве. 

Наши ,суммарные таблицы смертности ,для разных народностей, 
населявших Европейскую Россию, ясно показывают, что проблема 
женской смертности является весьма сложной даже для населения, 
заJ-Iятого главным образ.ом сельсхим хозяйством. 

Приведем добавочную характеристику условий 
Средняя продолжителъностьсмертности городского и сельского населения 

жизни в городах при помощи чисел средней пр,одолжительности 
и сельских местностях. u В 

Мужской nол предстшrщеи жизни. еличин:а ~е для ново-

рожденного мальчика в городах ,всей Европей
ской России в условиях ·смертности 1896-1897 гг. очень низка - всего 
28,72 года, а в уездах - на 3,72 года больше (32,44). Числа для Ук
раины значительно выше (32,01 и 36,31 года), причем разница между 
rшселением гор,одов и уездов еще ,больше (4,3 года,. Она несколько 
:меньше четырех лет в Пруссии (39,79 и 43,7 года). В ,странах англо
са,ксонских, несмотря на 'ИХ вообще высО1кую продолжительность жиз
ни, также находим очень ,большие разницы между продолжительно
стью жизни новорожденного мальчика в городах и сельских местно

стях: в Англии- 8,77 года (47,53 и 56,3 года), а в США- даже не
сколько больше 10 лет (43,97 и 54,03 года),. Таким образом, дань, ко
торую платит в капиталистических странах мужское население с высоко 

развитой промышленностью, в 2-2,51 раза ~больше т,ой, которая наблю
далась у на,с. Однако на основании чисел Пруссии можно сделать за
·ключение, что и срав,нительно развитая промышленность при более 
благоприятных социально-гигиенических условиях жизни в гор,адах 
может не так уже добавочно много уничтожать мужскую жизнь. 

Разница в абсолютных числах продолжительности жизни ново
рожденного мальчика в городах и сельских местностях лучше всего 

с некоторых точек зрения характеризует все своеобразие условий смерт
ности поколений мужчин в обоих видах населенных мест. Известное 
показательное значение имеет сравнение относительных чисел продол
жительности жизни в городах, если величины ее для ,сельсжих местно

стей приняты за НЮ. Укорочение продолжительности жизни новорож
денного мальчика в городах всей Европейской России по сравнению 
с насе;лением. уездов равно 11,5%, на Украине-11,8%, в Пруссии-
8,9%, в Англии-15,6% и США-18,6%. Числа эти не соответствуют 
а·бсолютным величинам разницы в ·разных странах, ибо, кроме них 
(ч.и,слитель), значение производных величин определяется еще продол
ж~ительностью жизни новорожденных в сельских местностях (знамена
тель), которая различна в изучаемых ,странах. 

Приняв ·среднюю продолжительн,ость жизни новорожденного 
мальчика в городах и уездах всей Европейской России за 100, полу
чим такие числа для прочих стран: Украины-111,5 и 111,9%, Прус~ 
сии-138,5 и 134,7%, Англии-165,5 и 173,6% и США-153.1 и 
166,6%. 
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Таблица L VII 1. Средняя продолжительность предстоящей жизн.и (;, ). Мужской по11 
ТаЫе LVIII. Esperance de vie (ё;/ Sexe masculin х 

Возраст 

Age 

а 

о 

1 
2 
3 
4 
5 
~о 
15 
20 
25 
35 

45 
55 
65 
75 
85 
95 

Е. Россия 

Russie 
d'Europe 

1896-1897 

"' u 
:а·-!:{..'::: 
(1) "' (1) -
:>, -о 

1 1 2 

28,72 ~2,44 

40,os 44,зо 
44,зо 47,ов 
45,оз 49,77 
46,51 50,71 
46,вs 50,1з 

44,47 49,37 
40,61 45,65 
- -

32,95 38,зв 
26,оо 30,оа 

19,sз 23,71 
14,21 17,10 
9,sз 11,61 
5,sз 8,02 
2,D7 6,в1 
1,оо 4,95 

Украина 

Ukraine 
1896-1897 

t/) 

r;J и 
1:{"' :а -
8.~ 1:1:.t: 

м t/) 

о·- 11) -,_,,. 
:>, -о 

з 4 

32,01 З6,з1 

43,1з 46107 
46,10 49,22 
47,зв 50,02 
47,75 51,70 
47,75 51,97 

45,10 49,01 
41,43 46,20 
- -

33,71 39,зо 
26,76 31,оо 

20,зs 24,46 
14,60 · 17,79 
9,оо 12,14 
5,за 8,95 
5,01 8,02 
7,49 5,а4 

Пруссия '1 Анrлня США j 
Prusse Angleterre Etats-Unis 

1896-1900 1911-1912 1900-1902 

---. -t 1-~--.,.-"'-~-
2
-- -----:С- Возраст 

t ~ е т !: ~ ~ т t ~ Age 
"' ::i !-, ro ~ Е - ~ ;;; ... !s.ё. fё о Cl) :i; ... 

1

~=~ ~f~E !·; 1 ~ ~ i~ ~tв ~~ёi (~~ i~ j~~ 
f:;,. fi§J..o 8u8s. ~аЕ Е"> u:,;.O 
5 6 8 9 10 1 а 

39,70 43,70 47,sз 56,зо 43,97 54,оз о 

50,54 54,27 54,21 61,74 50,7з 59,61 1 
52,44 55,оо 55,73 62,ов 51,95 60,os. 2 
52,59 56,12 - - 52,оо 59,72 3 
52,з2 55,s2 - - 51,вs 59.~з 4 
51,вз 55,з2 54,72 60,16 51,10 58,45 5 
48,оз 51,61 50,7s 55,96 47,49 54,з6 10 
43,в1 47,28 46,зо 51,40 43,15 50,01 15 
39,50 43,1s 42,оз 47,02 39,13 45,о7 20 
35,Бз 39,48 37,85 42,sz 35,46 42,10 25 
27,70 31,з? 29160 34,44 28,44 34,45 35 
20,94 23,во 22,17 26,2а 21,78 26,61 45 
14,90 16,71 15,51 18,sa 15,51 19,оз 55 
9,оз 10,67 10,os 11,so lО,з2 12,зз 65 
5,91 8,01 5,117 6,73 6,з1 7,16 75 
З,зs 3,зs 3,48 3,57 3,60 3,оо 85 
2,s'o 2,so - - 1,о7 2,11 95 

1 

Вел.ичины избыточной продолжительности жизни в разных стра
нах по сравнению с городами и уездами Европейской России очень 
характерны. Числа для Украины почти одинаковы, что свидетельству
€Т о том, что, в общем, жизнеспособность муж,ских поколений в городах 
и уездах У.краины приблизительно пропорциональна жизнеспособно
сти населения всей Европейской России. В Пруссии раз.ница на 3,8% 
больше в пользу городскою населения, а в Англии и США большие 
расхождения в величинах средней продолжительности жизни новорож
денных мальчиков нах,одим в сельских местностях, причем они, вооб~ 
ще говоря, значительны, особенно в США (8,1 и 13,1 % ) . Таким обра
зом, и для всех мужских поколений сравниваемых стран остаются 
в силе некоторые выводы, сделанные на основании сравнения мер ин~ 

тенсивности для основных возрастJiых групп городского и сель·ского 

населения. Хар,актерная черта Пруссии по сравнению с нами - это 
непропорционально низкая смертность мужчин в городах, а в Англии 
и США - в сель,ских местностях. 

Максимальная продолжительность жизни мужского поколения 
в городах всей Европейской России па.дает на пятый год жизни и до
·стигает tВсею 46,68 года; на У,краине она примерно на год больше 
(47,75 года). В Пруссии мальчик, доживший до 3 лет, прожил бы 
в будущем 52,59 года, в США - 52 года, в то время как в Англии (для 
2 лет) находим уже довольно большое число (55,73 года). Максималь
ная продолжительность жизни для мальчика в уездах России уже npe· 
восходила 50 лет (50,71 rода), на Украине она почти достигла 52 лет" 

20--1048 
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Таблица LIX. Разница между величинами продолжительности 
ТаЫе LJX. Difference entre les valeurs de l'esperance de vie 

Мужской пол 

Е. Россия 
Украина Пруссия 

R.ussie 
d'Europe Ukraine Prusse 

а 2 3 

\абсолютные величины valeurs aЬsolues (annees) +з,12 +4,зо +З,91 
(лет) 

о 
pourceпtage par rapport в процентах к сельским 

88,s 88,2. 91,1 местностям aux localites rurales 

{абсолютные величины valeurs absolues (annees) +4,9G +4,72 +з,sв 

10 
(лет) 

pourcentage par rapport в процентах к сельским 
90,1 90,s 93,1 местностям aux localites rurales 

[абсолютные величины valeurs absolues (annees) +5,41 +5,59 +з,оs 

25 
(лет) 

pourcentage par rapport в процентах к сельским 

85,о местностям aux localites rurales 85,в 90,о 

[абсолютные величины valeurs absolues (annees) +2,02 +з,10 +1,72 

55 
(лет) 

pourcentage par rap1ort в процентах к сельским 

82,1 89,7 местностям aux localites rura es 83,о 

в Пруссии - 56, 12 года, в США- 60,08 года, а в Англии даже пре
восходит 62 года. Разница в величинах максимальной продолжитель
ности жизни мальчика в городах России и Англии немного больше 
9 лет, а в сельских местностях - 11,25 года. Следует отметить, что год 
макс:имальной продолжитель.ности жизни может зависеть также от ме
тодов исчисления мер детской смертности. 

Сравним теперь числа продолжительности жизни для мальчиков, 
доживших до 10 лет. После смертности в детских возрастах, в которых 
наблюдаются значительные различия в мерах смертности между го
родским и сельским населением, в большинстве стран мы не находим 
уже таких больших различий, как для новорожденных. В странах с вы
сок1Ой детской смертностью, к которым относилась вся Европейская 
Россия и Украина, у десятилетних мальчиков, правда, находим еще 
большую абсолютную разницу в величинах средней продолжитель
ности жизни в пользу уездов, чем у новорожденных, особенно в Евро
пейской России (4,9 и 4,72 года). В странах же с низкой смертностью 
разница для десятилетних мальчиков значительно меньше, чем для но

ворожденных. Так, в Англии она всего 5, 18 года, а в США -6,87 года 
(вместо 8,77 и 10,06 года). Числа для Пруссии разнятся всего на чет
верть года. 

Величина предстоящей жизни для десятилетнего мальчика в· Ев
ропейской России, на Украине и отчасти в Пруссии значительно боль
ше, чем для новорожденных; в Англии и США сколько-нибудь замет
ную разницу находим только для городского населения (3-3,5 года) t 
для сельского же населения этих стран величины продолжитель· 

ности жизни более или менее одинаковы. Числа для городов 
России, Украины и Англии меньше, чем для сельских местностей, 
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жизн.и в сельских местностях и городах 

dans les localites rurales et les villes 

Sexe masculin Женский пол Sexe f eminin - -

; Англия 
США 

Е. Россия 
Украина Пруссия Англия 

Aпgleter- Russie 
re Etats-Unis d'Europe Ukraine Prusse Aпgleterre 

4 5 6 7 8 9 

+в,1, +IО,ов +1.01 +o,s1 +I,зs +7,so 

84,4 81,4 97,о 97,s 97,1 87,з 

+5,18 +6,87 +0110 -0,77 -0102 +з,б2 

90,7 87,4 99;s 101,6 100,о 93,9 

+4,01 +6,73 +О,44 -О,11 +о,1з +з,4, 

88,4 84,о 98,s 100,з 99,7 92,з 

+з.о, +з,s2 ~О.1, -0,45 -0,зз +2,зs 

83,s 81,s 100,в 102,8 101,9 88,1 

301 

-

США 

Etats-Ums 

10 

+1,i1 

; 86,• 

+4.~з 

92,4 

+4,з1 

89,7 

+2,78 

86,«t> 

на 9-10% (90,1, 90,5 и 90,7%), для Пруссии-на 6,9%, а для 
США-на 12,6%. 

Приняв величины предстоящей жизни для десятилетних мальчи
ков в городах и уездах России за 100, получим такие числа для дру
гих стран: для Украины-101,6 и 101,11 °/о, Пруссии-108 и 104,5%,. 
Англии-114,2 и 113,3,% и США-106,8 и 110,1%. Разница между ве
личинами средней продолжительности жизни в разных странах посл~ 
прекращения специфической детской смертности становится еще мень
ше. Примерно 85-90 % разницы в продолжительности жизни ново
рожденного мальчика в России и на Украине следует отнести за счет 
смертности в детских возрастах, ибо для десят.илетних имеем всего 
1-1,6% вместо 11,9 и 11,5%. Во всех странах величина избыточной· 
продолжительности жизни в сельских местностях меньше, чем в го

родских, а это свидетельствует о том, что смертность в городах Рос
сии после достижения 1 О лет непропорционально высока. Исключение 
представляют только США с их сравнительно очень большой город
ской смертностью. Обращает на себя внимание то, что даже для зна
чительно более позднего времени наблюдения величина средней про
должительности жизни в Англии для десятилетнего мальчика больше" 
чем в городах России, на 14,2%, а в сельских местностях - на 13,3%. 
Естественно, числа эти были бы невелики, особенно для городского, 
населения, если бы мы могли построить таблицы смертности также: 
и для 1911-1912 гг. К:освенное подтверждение этой мысли н аходимr 
в числах для США и Пруссии, где время наблюдения значительно ближе 
к нашему. 

Приведенные числа наиболее показательны; они еще раз и притQм 
наиболее убедительным образом указывают на огромное значение дет-

Ю* 
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екай смертности в России и на Украине и на необходимость решитель
ной борьбы с нею. 

Сравним теперь экономическую ценность мужских поколений в го
родах и сельских местностях. В табл. LX приведены числа отсрочен
ной ,временной средней продолжительности .жизни в рабочих r,озрас
тах. Тод жизни человека в полурабочих возрас:гах 15-19 и 60-,-69 ле1· 
условно принимаем при этом за полгода в рабочих. Во в·сех пяти изу
чаем1:>1х странах поколения новорожденных мальчиков в сельских 

местностях живут больше, чем в городах, хотя разница далеко не оди
накова. Меньше всего она во всей Европейской России (2,08 года)J 
невелика также на Украине (2,24 года) и в Пруссии (2,34 года); ве
личина ее значительна в Англии ( 4,54 года), а особенно в США 
(5,9 года). Таким образом, у новорожденного мальчика в сельских 
местностях России в среднем можно было ожидать более продолжи
тельной жизни в рабочих возрастах; чем у мальчика в г~ородах,-всего 

на 2 года, а в США- .почти втрое больше. 
Продолжительность будущей трудовой жизни новорожденного 

мальчика в городах Роосии составляет 89,3%: продолжительности для 
уездов, примерно то же имеет место и на Украине (89,6%), немного 
больше она в Пруссии (91,3%), максимальная же разница была в Ан-
глии (86,8%) и в США (82,1.%). . 

Сравним теперь трудовую жизнь мужского поколения в городах 
и сельских местностях разных стран. Меньше всего она в России, а 
больше всего, естественно, в Англии, время наблюдения у которой на 
15 лет расходится с нашим. Продолжительность будущей трудовой 
жизни у новорожденного мальчика в городах России составляет всего 
17,28 года, а в уездах- 19,36 года. Приняв эти числа за 100, получим 
для Украины 112 и 111,6%, Пруссии-142,8 и 139,5%, Англии-173,4 
и 178,21% и США-156,2 и 169,9%. Следует принять во внимание, что 
приведенные величины характеризуют не продолжительность предсто~ 

ящей трудовой жизни для лиц, достигших 15 лет, а величины ее для 
нщюрожденных. Вследствие этого очень значительное влияние оказы
вает на них также детская смертность, которая определяет число лицt 

дqживающих до 15 лет. Чем больше их, тем, естественно, большее ко
личество лет проживет все поколение в рабочих и полурабочих воз· 
растах. Даже в случае, если средняя продолжительность предстоящей 
жизни 15-летнему в одной ·стране больше, чем в другой, но детская 
смертность в ней значительно выше, получим для нее меньшую вели· 
чину отсроченной средней продолжительности жизни в рабочих воз
растах. Если предположить, ЧТ~О новорожденные мальчики в городах 
и сельских местностях всех изучаемых стран выросли и в будущем во 
всех случаях будут представлять собой одинаковую экономическую 
ценность, то приведенные числа означали бы меру избыточной по срав
нению с Россией ценн•ости, которую имеют поколения новорожденных 
мальчиков в других страцах. 

К вопросу об экqномической ценности поколения новорожденных 
можно подойти еще с иной точки зрения. Новорожденные в странах 
низкой смертности в среднем обычно живут больше в каждом возра
стцщ,t периоде - детскомt полурабочем, рабочем, пожилом и старче
ском. Небезынтересными поэтому представляются числа, характеризу
IQщие · со'Отношения продолжительности трудовой и нетрудовой жизни. 
Приняв за 100 продолжительность всей .предстоящей жизни, получим, 
что в городах всей Европейской России трудовая жизнь составляла 
qQ,2%, Украины-60,5%,. США-61;4%, Пруссии-62%, Англии-63%. 
Раз,л~чия .даже между крайними странами не достигают и 3%. Любо~ 



Таблица LX. Отсроч.ен.н.ая временная ср11д.няя жизнь новорожденного в рабочих и полурабочш. вазрастах 
ТаЫе LX. Espirance de uie d'ипе population еп etat de travailler 

Мужской пол Sexe masculiп / Женский пол Sexe f eminin 
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Е. Россия уезды Russie districts 1 2,58 l 16,s6 2,42 19,за 100,о 59,7 

1 
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У.краина уезды Ukraine districts 2,в6 l8,1в 2,77 21,ао 100,о 59,s 3,оз 19,26 1 2,57 22,061 100,о 59,9 

города villes 2,74 16,97 2,04 19,з6 89,6 60,5 2,97 18,вв 2,69 21,71 98,4 60,2 

Пруссия сельские местности localites rurales 3,44 23,47 3,63 27,01 i 100,о 61,в 3,ss 24,12 1 4,09 28,56 1 100,о 61,6 

города Prusse villes З,з2 21 163 2,76 24,67 ' 91,з 62,о 3,48 23,02 3,90 27,61 96,7 61,4 
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1 1~ 
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пытно отметить, что во всех пяти изучаемых странах коэффициент тру
.давай жизни больше в городах и меньше в сельских местностях. 
~Объясняется это непропорционально большой смертностью городских 
.детей. Разница, однако, очень невелика: в Пруссии --0,21%, в Европей
·ской России и США -O,q%, на Украине -1 % и только в Англии она 
:достигает 2,7,%·. 

Средняя продолжительность жизни новорож
Средняя продолжительность денной девочки в городах и сельских местнос-

жизни в городах тях во всех изучаемых странах выше хотя да-
н сельских местностях. ., ., ' 

Женский пол леко не в однои и тои же мере, как у мальчи-
ков. Всюду различия для городов также зна

чительно больше, чем для сельского населения; сама же мера их 
в городах значительно меньше, чем в местностях сельских. Меньше 
всего она, естественно, в наиболее развитой промышленной стране -
США, где новорожденные девочки в среднем живут больше, чем маль
чики, на 3,93 года. Невелика она также на Украине ( 4,03 года), от
части в Англии · (4,18 года), во всей Европейской России и особенно 
в Пруссии она больше (4,41 и 5,21 года). Общая жизнеспособность 
женского пола в сельских местностях не так значительно отличается 

от мальчиков, как в городах, но разница между отдельными странами 

при этом очень велика. Продолжительность жизни новорожденных 
девочек и мальчиков минимально расходится на Украине (всего на 
0,54 года), даже во всей Европейской России разница достигает толь
ко. 1,7 года, в Пруссии она равна 2,65 года, а в Англии -2,91 года. 
Невелика также разница в США - всего на 1,38 года. Последнюю 
величину следует от.нести за счет исключительно низкой сравнительной 
смертности мужского пола в сельских местностях, в то время как на 

Украине имеет место ·обратное явление, т. е. налицо сравнительно вы
сокая смертность женщин, особенно после достижения 1 О лет. 

Разница в величинах продолжительности жизни между женщина
ми и мужчинами в городах и для последующих наиболее показатель
ных по нашим таблицам смертности возрастов 10, 25 и 55 лет мень
ше, чем для новорожденных. Вообще минимальна она для 55 лет, ЧТ() 
свидетельствует о сравнительно небольших различиях в смертности 
городского населения в пожилых и старческих возрастах. Совсем 
другую картину находим для сельс·ких местностей. Здесь изучаемые 
страны как будто представляют три типа смертности. В Европейской 
России, а особенно на Украине, имеет место избыточная женская 
смертность среди сельского населения, а потому средняя продолжи

тельность жизни женского пола для 10-, 25- и 55-летних меньше, чем 
мужского; различия при этом доходят порой до 2,5 года. В Пруссии, 
особенно же в Англии, находим нечто обратное, с той только разницей, 
что различия не превышают 1,7 года. Десятилетние девочки в США 
в условиях смертности 1900-1902 гг. прожили бы в будущем всего 
на 0,06 года больше, чем м альчшщ, 25-летние женщины - на 0,25 года, 
чем мужчины, а 55-летние - 0,78 года. Наблюдается, в общем, почти 
равенство величин продолжительности жизни для молодых возрастов 

начиная с 1 года. . 
Как видно из табл. LXI, различия между величинами средней про

должительности жизн;и у женщин среди городского и сельского насе

ления во всех странах значительно меньше, чем у мужчин. Например, 
для новорожденных девочек на Украине разница составляет всего 
0,81 года, в Европейской Ррссии-1,01 года, в Пруссии -1,35 года; 
в Англии и США, правда, числа по сравнению с другими странами 
очень велики (7,5 и 7,51 года), но все же и здесь они на 15-25%1 мень-
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Таблица LXI. Средняя продолжительность предстрящей жизни ( ;.ж). Женский пол 
ТаЫе LX !. Esperance de vie (е х)· Sexe feminin 

Возраст 

Age 

а 

о 

1 
2 
з 

1 
1 
2 
2 
з 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

4 
5 

о 
5 
о 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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33,1з 34,14 

44,56 44,16 
48,2з 47,47 
49,77 49,1s 
50,41 50,01 
50,65 50,зо 

48,44 48,s, 
44,so 44,вз 
- -

37,21 37,65 
30,зs 30,во 

23,sз 23,54 
16,во 16,75 
11,ов 11,37 
6,44 8,о4 
3,66 6,ss 
2,оо 5,61 

Украина Пруссия 

Ukraine Prusse 
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е :. 
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36,04 36,85 45,оо 46,35 

46,41 44,s? 54,91 55,41 
49,19 47,24 56,95 57,09 
50,29 48,67 57,15 57,20 
50,66 49,з2 56,92 56,no 
50,71 49,sз 56,48 56,12 

48,о7 47,зо 52,во 52,1в 
44,22 43,в, 48,49 48,54 
- - 44,зо 44,40 

36,в7 36,76 40,з1 40,44 
30,09 29,76 32,sв 32,11 

23,и 22,во 24,ов 25,01 
16,44 15,110 17,вв 17,з5 
10,02 10,оо 11,ЗБ 10,87 
6,зБ 8,so 6,56 6,22 
6,90 7,86 3,вs 3,57 
8,41 6,зо 2,БО 2,so 

Англия 

Angleterre 

::r. 
8. (/)"' rc,"' 
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54,о4 57,sa 
49,оз· 53,os 
45,з2 48 72 
41,ов 44,52 
32,вв 36,16 

24,вз 27,01 
17,02 20,оо 
11,42 13,04, 
6,74 7,ss 
3,02 4,оо 
- -
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i- ё (,) 
С1.) 

~ :. 
С1.) .,, 
:s: •CI.) 

~~ 
:,: _. 

~i: = 8.;:::: :;s i5 ~ о-... > (J :,: .о 

9 1 10 

47,110 55,41 
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30,ss 35107 
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6,os 7,оз 
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Age 
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1 
2 
3 
4· 
5 

10 
15 
20 
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35 

45 
55 
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85 
95 

ше, чем у мальчиков. Приняв величину будущей жизни в сельских 
местностях за 100, получим такие числа для новорожденных девочек 
в городах: для Украины. -97,8j%, Европейской России -97%, Прус
сии -97,1 %, Англии-87,З~%1 и США-86,4%. Продолжительность 
предстоящей жизни у десятилетних девочек в городах Европе~ской 
России и Пруссии почти та же, что и в сельских местностях (99,8 и 
1001%); на Украине она даже нес.колько больше (101,6%), а в Англии 
и США значительно ниже последней (93,9 и 92,4%). У 25-летних жен
щин почти полное равенство условий смертности городского и сельско
iГО населения находим на Украине и в Пруссии (100,3 и 99,7%), а во 
всей Европейс·кой России продолжительность жизни в уездах больше, 
чем в городах, на 0,44 года, или на 1,2 % . В Англии, особенно же 
в США, различия для 25-летних еще больше, чем у десятилетних. Вели
чины средней продолжительности жизни для 55-летних женщин, харак
теризующие общую интенсивность смертности в пожилых и старческих 
возрастах, довольно св·оеобразны. В Европейской России, Пруссии 
и на Украине продолжительность жизни в городах больше, чем в сель
ских местностях, хотя разница не достигает 0,5 года (100,8, 101,9 ~ 
102,8'%). В Англии и США находим разницу уже в пользу сельского 
яаселения, и притом она несравненно значительнее -2,38 и 2,78 годц, 
а в процентах - 0,9 и 14. 

Охарактеризуем теперь величины отсроченной временной средней 
продол:щ:~те~ьности жизни . новорожденной девочки в _р_або~их .в~зраr;-
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· ТаблtЩа LXI!. Разница между величинами средней продолжительности жизни 
у женщин. и ~1ужчuн. 

ТаЫе LXI /. Difference enire les valeиr~~ de l' esperance de vie dи sexe feminin 
et dи sexe masculin 

Е. Россия 
Украина Пруссия Англия США 
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а 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

. 10 

:О +4,41 +1,10 +4,оз +О,54 +5,21 +2,65 +4,18 +2,91 +з,9з +1,зs 
10 +з,97 ~О,sз +2,вв -2,61 +4,77 +I,17 +3,26 +I,60 +2,so +О,ов 

· 25 +4,26 -О,11 +з,1в -2,54 +4,78 +О,96 +з,2з +I,10 +2,61 +0,2s 
55 +2,62 -0,44 +I,so -1,so +2,69 +0,64 +2,11 +I,42 +I,s2 +О,1в. 

тах (см. табл. LX). По абсолютной своей величине они во всех изуча
емвrх странах выше, чем у мальчика: в городах России - на 2,54 года, 
в уездах - на 1,01 года, Украины- на 2,35 и 0,46 года, Пруссии - на 
2,94 и 1,55 года, Англии -на 2,06 и 1,59 года и в США- на 2,41 и 
0,52 года. Таким образом, эти различия значительно больше для го
родского населения, чем для сельского, где особо низкие числа нахо
дим для Украины и США - всего около полгода. 

Различия между продолжи.тельностью жизни новорожденной де
вочки в рабочих возрастах в городских и сельских местностях невели
ки на Украине, в Европейской России и Пруссии, где величина для го
родов составляет 98,4, 97,3 и 96,7. % от чисел для сел; они значительно 
больше для Англии и США (88,7 и 87,7 % ) . Разница в числах, харак
теризующих соотношения продолжительности жизни новорожденной 
девочки в рабочих возрастах и всей ее жизни, еще меньше, чем 
у мальчика. 

Минимальные величинь'I продолжительности жизни новорожден
ной в рабочих возрастах находим в Европейской России, а максималь
ные - в Англии. Приняв числа для городов и уездов Европейской Рос
сии за 100, получим для Украины 109,5 и 108,З~ 0/0 1 , Пруссии -139,3 и 
"140,2%, для Англии-1,61,6 и 177,2%, США-147,9 и 164:%. Числа для 
Украины показывают, что сра,внительная жизнеспособность женщин 
в рабочих возрастах среди на.селения уездов у нас непропорционально 
низка, а в Англии и особенно в США чрезвычайно высока. 

Охарактеризу€М теперь при помощи средней продолжительности 
жизни для 65-летних вопрос об интенсивности смертности людей по
жилых и стариков в городах и сельских местностях. Величины ее для 
мужчин во всех изучаемых странах больше в сельских местностях, но 
соотношения при этом различны. В городах Европейской России люди 
65 лет жили меньше, чем в уездах, на 17,9%, на Украине- на 20,9%·. 
в горо.п.ах Пруссии меньше, чем в ее сельских местностях, всего на 
6,3%, в Англии - на 15,5% и в США- на 16д%'. Наименьшую про
должительность жизни имели мужчины 65 лет в городах Европейской 
:России, а максимальную - в США, причем разница там была срав-
нительн0 нев·елика (9,53 и 10,32 года). Максимальное расхождение 
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между величинами продолжительности жизни 65-летних в сельских 
местностях (Пруссия - США) более значительно, чем в городах 
( 10,67 и 12,33 года). Продолжительность жизни 65-летних женщин 
больше, чем у мужчин, да и соотношения интенсивности смертности их 
в разных видах населенных мест далеко не те же. Во всех странах, 
кроме Пруссии, пожклые и старые женщины в городах живут меньше~ 
чем в сельских местностях. Разницы для Европейской России и Ук
раины значительно меньше, чем у мужчин, а в Англии и США они не 
та к уже отклоняются от сельских ( 12,4 и 13 % ) . 

Не менее любопытны соотношения интенсивности смертности обо
их полов в пожилых и старческих возрастах в городах и селах. Наи
более благоприятное соотношение величин средней продолжйтельнос
ти жизни для мужчин находим в городах США (91 % ) .и Украины 
(90,4%), а наименее благоприятное - :в Европейской России (86,%) ~ 
числа же для Пруссии и Англии находятся посредине (87,5 и 88 % ) . 
Соотношение продолжительности жизни 65-летних мужчин и женщин 
в сельских местностях весьма своеобразно: мужчины в уездах Евро
пейской России и ос,обенно Украины живут дольше, чем женщины ( 102, 1 
и 110,8%), в то время как в Пруссии, Англии и США имеет место 
противоположное я1вление (98,2, 91,2 и 94,~ % ) . Вследствие того, что 
степень точности данных, характеризующих смертность в пожилых 

и старческих возрастах, вызывает известные сомнения, как было отме
чено выше, трудно судить, дают ли приведенные числа вполне пра

вильную картину этих любопытных и :малоизученных явлений. 
Для того чтобы ясно представить себе влияние 
протекания смертности в городах и сельс·ких 

местностях на структуру населения, необходи
мо обратиться к гипотезе стационарного, по-

Стационарное население 
в городах и уездах 

Европейской России 
и Украины 

. стоянно живущего, насел.ения. Состав реально
rо населения каждой ме_стности определяе11ся четырьмя факторами: 
порядком вымирания, рождаемостью, эмиграцией и иммигр,ацией. Для 
целой страны обычно последние две причины не играют сколько-ни
будь значительной роли, и потому возрастной и половой состав насе
ления определяется законо.мерностями с.мертности и рождаемости дан

ной страны на протяжении сотни лет. 
Совсем в другом положении находятся города и сельские местнос

ти. Здесь, особенно в городах, механическое щвижение населения иг

рает порой очень значительную роль. В стра.не с быстро развивающей-
ся промышленностью и торговлей большие города растут очень быст
ро, главным образом за счет притока взрослого мужского населения 

И3 сельских местностей. Это обстоятельство делает обычную меру 
смертности населения - общие коэффициенты или число смертных 
случаев за год на 1000 душ жителей - совершенно непригодной для 
уяснения истинной величины смертности. 

Эти коэффициенты, по общему правилу, приводят к неправиль
ным заключениям о величине смертности при сравнительном изучении 

ее интенсивности. Значительное количес11во; мужчин в цветущих воз
растах с небольшой мерой смертности и непропорционально малое

количество детей (и стариков) искусственно понижают в больших го
родах общий коэффициент смертности по сравнению с другими видами 
н·аселенных мест и искажают, таким ·образом, истинную картину 
протекания смертности. Только таблица смертности, построенная на 
основании гипотезы стационарности населения, дае'Т возможность сде
лать теоретически безукоризненное заключение о высоте общей смерт
ности в разных видах населенных местностей. 
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Если не принимать во внимание остальные три причины, опреде
ляющие возрастной и половой состав фактического населения той или 
иной местности, распределение населения по возрасту будет зависеть 
исключительно от мер смертности в отдельных возрастных периодах. 

Общую цифру стационарного населения получают, предположив, что 
интенсивность смертности, установленная на основании наблюдения 
в течение известного времени, остается неизменной, что рождения рас
nределяются пропорционально времени и что нет миграций. I(оличе
-ство рождений в таком населении за каждый период времени равно 
числу смертных случае.в; также· неизменным остается число жителей 
и распределение их по возрасту. Возрастной состав стационарного на
селения является следс'Гвие.м одной только причины - мер смертнос
ти, в то время как количество смертных случаев и рождений, равно- как 
и число жителей, являются в известном смысле величинами условны
ми. Если мы начинаем таблицу смертности со 100 ООО новорожденных, 
то и число всех смертных случаев у данного стационарного населения 

за го~ тоже будет 100 ООО, если же с 1000, то -1000. Соответс11венным 
,0бразом (пропорциона~ьно) изменяются и числа умерших в каждом 
возрастном периоде, а также общее число жителей. 

Приняв, как это делают обычно, число новорожденных за 100 ООО. 
получим такие числа стационарного мужского населения: для городов 

Европейской России -2 871 674, уездов -3 243 753, для Украины
З 201 255 и 3 630 744, Пруссии-3 978 655 и 4 370 294, Англии 101 -

4 753 ООО и 5 630 ООО, США -4 396 807 и 5 403 110. Разница, таким об
разом, весьма велика:· в Европейской России она составляет около 
372 тыс. душ, на Украине -430 тыс., в Пруссии -392 тыс.) в Англии-
877 тыс., а в США - свыше 1 млн. душ. Различия значительно меньше 
у женского пола. Стационарное, постоянно живущее, население в уез
дах Европейской России больше, чем в городах, на 100 ООО, на Украи
не - всего на 82 ООО, Пруссии - ·на 135 ООО, но уже в Англии - на 
750 ООО, а в США - на 751 000. 

При гипотезе стационарности населения общее число его есть не 
что иное, как количество лет, прожитых всем пок·олением от рождения 

и до полного вымирания. Предположив, что поколение начинается не 
.со 100 ООО, а с одного новорожденного, вместо стационарного населе

ния получим его среднюю продолжительность жизни. Таким образом, 
:числа стационарного населения пропорциональны продолжительности 

жизни по таблицам смертности. Желая одним числом охарактеризо
вать интенсивность смертности всего поколения, следует число_ смерт

ных случаев за один год или 100 ООО разделить на стационарное на
селение. В результате такого деления получим теоретически безуко
ризненную меру общей интенсивности смертности, которая называется 

коэффициентом смертности стационарного населения. Очевидно, что 
неза,висимо от того, разделим ли мы 100 000 на все стационарное на
селение или же единицу на среднюю продолжительность жизни, ре

зультаты будут совершенно одинаковы (не считая округлений, с ка-
1шми приводятся величины средней продолжительности жизни). 

Произведя соответственные вычисления, получим коэффициенты 
смертности стационарного населения. . 

Приняв коэффициент для сельского населения за 100, получим 
числа, характеризующие соотношения избыточной городской смертнос
ти мужчин и женщин. Общая смертность мужского пола в городах 

101 Числа стационарного населения Англии вычислены нами на основании сред

не~ _продо~жцтельности жизни и количества доживающих. 
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Таблица LXIV. Коэффициенты <:мертности стационарного наr.еленил 
ТаЫе LXJV. Таих de mortalite d'une population stationnaire 

Мужской пол 
Sexe masculin 
Женский пол 
Sexe f eminin 

Е. Россия 

R.ussie 
d'Europe 

1896-1897 

Украина 

Ukraine 
1896-1897 

Пруссия 

Prusse 
1896-1900 

Англия 

Aлgleterre 
1911-1912 

США 

Etats-Unis 
1900-1902 

О,03482 О,озо8з О,оз124 О,02754 О,0251з 0,0223s О,02104 О,0177а О,0227,1 0,01s5J 

О,озоt8 О,02929 О,02775 О,02113 О,02222 О,02157 О,01оз4 О,01в80 0,02os8 0,01so& 

При коэффициенте для женского пола, равном 100, коэффициент для мужского пола 
составляет 

Таше pour le sexe masculin par гapport а celui pour le sexe feminin, pris pour 100 

[ 115,4 \ 105,21 112,в [ 101,s l 113,о 1106,1 1108.в / 105,2 / IОВ,в 1102,а 

меньше всего отличается от сельских местностей в Пруссии, где избы
точная смертность составляет всего 9,8 % , больше всего она в США, 
где находим очень большую ее меру (22.~ % ) . Довольно велика она 
также в Европейской России. (13%) и на Украине (13,41%), а еще 
больше в Англии (18,4;%). 

Минимальную избыточную смертность женского пола находим на 
Украине - всего 2,З~о/о, хотя она не так уж значительно отличается от 
всей России и Пруссии (3 % ) . Величина избыточной смертности не
сравненно больше в Англии и США (14,5 и 15,71%). Если, таким обра
зом, изучаемые страны по величине ~воей избыточной смертности их муж
ского пола в городах и трудно распределить на вполне ясно выражен

ные типы, то иначе обстоит дело с женским полом. Здесь совершенно 
ясно выступают, с одной стороны, континентальные страны с мини
мальной избыточной городской женской смертностью (примерно 3% ), 
а с другой - англосаксонские, где мера ее раз в пять больше. 

Далеко не безынтересным представляется также сравнение общей 
смертности мужского и женского пола в разных видах населенных 

местностей. Приняв коэффициент смертности стационарного женского 
населения за 100, получим для мужчин в городах Европейс·кой России 
115,4%, а в уездах-105,2%1, для Украины-112,6 и 101,5%, Пруссии-
113 и 106,1%, Англии-108,8 и 105,20/oi и США-108,9 и 102,6%. Ми
нимальные расхождения в городах имеют место в странах англосак

сонских, а максимальные - в России. Еще более своеобразна картина 
для сельских местностей. На одном полюсе - с избыточной мужской 
смертностью в 5-6% - стоят Россия, Англия и Пруссия, на противо
положном - США и особенно Украина, которые имеют весьма неболь
шую меру избыточной муже.кой смертности (2,6 и 1,5%). 

Приняв коэффициент смертности стационарного населения Евро
пейской России за 100, получим такие числа для мужского пма В· дру
гих странах: для городов Украины-89,7,%', для уездо·в~89,3%·, ·Лрус-
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сии-72,2 и 74,2%, Анrлии-60,4 и 57,6% и США-65,3 и 60%. Ве
Jiичины абщей смертности населения в городах и уездах Украины на 
10-11 % меньше, чем для всей Европейской России. Это свидетель
-ствует о почти полной; пропорциональности смертности мужского пола 
в целом п.о Украине и по всей Европейской России в обоих видах на
·селенных мест. В Пруссии имеет место сравнительно более благопри
·ятное положение в городах, а в Англии и особенно в США- в сельских 
местностях. Для женского пола Украины имеем не~колько большие 
числа: 92% в городах и 92,6% в уездах, для Пруссии -73,6% как для 
городов, так и для сель·ских местностей, для Англии-64, 1 и 57,7 % , 
1США - 69,2 и 61,6 % . Вполне точную пропорциональность городской 
и сел?ской смертности женщин находим, таким образом, в Пруссии 
и в значительной мере на Украине, где положение в городах все же 
несколько лучше. Общая интенсивность смертности в городах англо
·сак·сонских стран, как и следовало ожидать, ближе подходит к России, 
чем в сельских местностях этих стран, где смертность непропорцио

нально низка. 

Сравним теперь общие коэффициенты· смертности в городах и уез
дах России и Украины и коэффициенты для· стационарного населения. 
При этом обнаружится полная непригодность первых для сравнитель
ного изучения смертности в уездах и сельских местностях. 

'Таблица LXV. Коэффициенты смертности для городов и уездов России и Украины 
·таЫе LXV Таих de mortalite pour les villes et les disf ricts de la R.иssie d' Europe 

et de l' U kraine 

а 

Мужской Общие Taux bruts 
пол коэффици-

енты 

Sexe rnascu- К:оэффициенты Taux d'unej 
lin стационар- population 

наго населе- stationnaire 
ния 

Е. Россия 

Russie d'Europe 
1896-1897 

IQ 8. о 
l::t f;2 8. ... u 

2 е ~ ~:s 
&~ 

() !i; "' Р."' 
:is- ~i ~~ "1:-= 8.::: "'(/) 8. :>,::: >< 

о- QJ - -::i 
1-.. :> :>, 'О t:::i: i><O 

2 з 

0,02910 0,03486 83,s 

0,03482 0,озоsз 113,о 

Женский пол Общие Taux brцts О,02140 О,03108 88,2 
коэффици-

енты 

Sexe К:оэффициенты Taux d'une О,озо1s О,02929 103,о 
f eminin стационар- population 

нога statioпnaire :, 
населения 

Украина 

Ukraine 
1896-1897 

IQ 8. о 
~ о. 

8. ~и 
<1) 

2 ... -;:: 
[-..~ а~ 

:;\: t 
u 

~ i _ш=ё ! :s 8.::: 18~ 8,»- >< 
о- -::i 
1-.. ;:,- ;::,- 'О t:::,: >.., 

4 5 6 

0,02712 0,02878 94,2 

0,03124 0,02754 113,4 

О,02бов 0,02es4 93,<1 

О,02775 О,0211з 102,s 

Как видно из таблицы, общий коэффициент смертности в городах 
во всех случаях меньше, чем для населения уездов, в то время как 

правильно измеренная общая смертность .последнего всегда ниже, чем 
городского. 



Возраст 

Age· 

а 

0-1 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

0-4 
5-9 
10-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

95 и старше 
et plus 

Всего . 
Total 
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Russie d'Europe 
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i:... > ;,-. '"О 
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77 959 78 596 
12750 22 346 

458 5713 

3313821 3413819 

1 

1 

Таблица LXVI. Стационарное население (Lx). Женский пол 

ТаЫе LXVJ. Popu[ation stationnaire (Lx). Se~e feminin 

Украина 

Ukraine 
1896-1897 

~~ 
&:::: 
о ..... 
i:.. > 
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83895 

72 955 
68 620 
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Таблица LXVII. Распределение стационарного населения по вазрасту. Мужской пол 
ТаЫе LXV JJ. Repartition de la population stalionnaire раг dge. Sexe masculin 

Е. Россия 
Украина Пруссия Англия США R.ussie 

d'Europe Ukraine Prusse Angleterre Etats-Unis 
1896-1897 1896-1897 1896-1900 1911-1912 1900-1902 

Возраст U) ~ 
U) Возраст 

i.. 
Q) 8. и2 Е2 ~ 

Age и f е i -==о ::,... i:: "' Age Q) ::s f-o о:! 
о. Q) ... 

~ ... о и .о ... 5 ~ ::s 
a·s~ ... 

U) U) С1) U) С1)"' с/) ..... 
и = •W 

!Е-.~5 =~ -(!) и 
о:! U) :а- & ;а :а- "'с/) а~::: :,: "01< &~ 

=== 
1::( (!) 

1::(~ i::t..!:: 1::((1) u 11) ....... &,... и i:: ::s 
8.:::: 8.:::: &:::: ~() ~ '8 ~ § ё .Q о о:! 8.:::: !-о"' (<:! U) ~ ..... () u 
Е> (1)-

е-; С1) - Е> 4) о о "::s о- о о :>,"О ;,..-i::, и :i: .... () и () р. u о:! .. ... > :i:-

а 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 а 

0-4 l l,02 10,15 10,56 9,82 9,32 8,73 8,74 7,85 9,34 8,о9 0-4 
5-9 9,20 8,46 9,13 8,43 8,64 8,15 8,24 7,59 8,72 7,79 5-9 

, 10-14 8,85 8,13 8,16 8,07 8,49 8,оо 8,12 7,53 8,57 7,69 10-14 
15-24 16,02 15,54 16,76 I5,з1 16,48 15,53 15,110 14,78 16,57 141 06 15-24 
25-34 15,ss 14,50 15,47 14,Зl 15,53 14,71 15,21 14,20 15,зз 14,15 25-34 
35-44 13,02 13,28 13,6з 13,10 14108 13,75 14,12 13,54 13,10 13,28 33-44 
45-54 11,о4 1 l,62 11 122 l I ,6в 11 181 12,26 12,З7 12,52 11,64 12,1s 45-54 
55-64 7,84 9,20 8,10 9,зо 8,74 9,02 9,54 10,72 8,s1 10,47 55-64 
65-74 4,зо 5,83 4,оо 6,оо 5,04 6,37 5,66 7,53 5,20 7,48 65-74 
75-84 1,41 2,44 1,41 2,02 1,оо 2,3з 1,87 3,18 1,87 3,зо 75-84 

85 и стар- 0,16 0,85 О,24 l,17 0,18 0,25 О,2з 0,50 0,25 0,57 85 и 
ше старше 

et plus et plus 

Всего 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о Всего 
Total Total 

Таблица LXVI!I. Распределение стационарного населения по возрасту. Женский пол 
ТаЫе LXVIJ/. Repartition de la population stationnaire раг dge. Sexe feminin 

Е. Россия Украина Пруссия Англия США 
R. ussie Ukraine Prusse Angleterre Etats-Unis d'Europe 1896-1897 1896-1900 1911-1912 1900-1902 1896-1897 ·-

Возраст U) 
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Е2 
11) Возраст 

Q) ~"' ;gf ?, 
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Age ?, '€ >, i:: u '€ Age (.J L.. ~ ";;j-o о. (.J QJ Q) 
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а '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а 

0-4 10,12 10,10 9,89 10,11 8,50 8,55 8,27 7,64. 8,85 8,01 0-4 

5-9 8,59 8,58 8,е8 8,81 8,оо 8,оо 7,8з 7,43 8,з1 7,78 5-9 
10-14 8,20 8,25 8,37 8,44 7,85 7,85 7,71 7,34 8,18 7,69 10-14 
15-24 15,86 15,74 16,оо 16,оо 15,20 15,27 1Б,1з 14,42 15,811 14,оз 15-24 
25-34 14,67 14,57 14,76 14,72 14,52 14,48 14,56 13,о3 14,85 14,02 25-34 
35-44 13,21 13 122 1З,2s 13,з1 13,49 13,48 13,75 13,27 13,53 13,о, 35-44 

45-54 11,47 1 l,57 11,se 1 l,58 12118 12,зо 12,43 12,зо 1 I ,80 12,оо 45-54 
55-64 9,1з 9,13 9,17 8,01 10,15 10,зо 10,27 IO,se 9,49 10,зв 55-64 
65-74 5,01 5,03 5,75 5,18 6,83 6,85 6,85 8,05 6,10 7,65 65-74 
75-84 2,з5 2,3о 2,оо 2,оз 2,73 2,55 2,76 3,оо 2,49 3,ев 75-84 

85 и стар- 0,40 0,82 0,54 0,85 0,37 О,з1 0,44 0,77 0,42 0,73 85 и стар-
шееt plus ше et plus-

Всего 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о всего 

Total Total 
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В табл. LXVII. и LXVIII приводится процентное распределение муж
ского и женского стационарного населения в пяти изучаемых странах. 

Мальчики до 10 лет составляют в городах Европейской России 20,22 %~ 
а в уездах только 18,61 % всего населения. На Украине расхождения 
очень невелики, хотя и здесь имеет место преобладание детей в горо
дах (19,69 и 19,25%). То же явление, обусловленное г.r~авным образом 
своеобразиями смертности мужчин в рабочих возрастах, наблюдаем 
в Пруссии· (17,96 и 16,88%) и в Англии (16,98 и 15,44%), наиболее 
.же заметно оно в США (18,06 и 15,88%). Наиболее богато детьми ста
ционарное. население всей Европейской России и Украины,. а наиме
нее___, Англия и сельские местности США. 

Нечто иное находим у населения в пожилых и старческих возрас
тах. В городах Европейской России мужчин старше. 65 лет насчитыва
лось 5,93% среди всего мужского стационарного населения, в уездах 
же значительно больше (9, 12 % ) ; на Украине они составляли 6,31 и 
9,79%, в Пруссии-6,91 и 8,95%, а в Англии-7,76 и 11,21 %. в США-'-
7,32 и 11,39 °fo:. Здесь, таким образом, iВ противоположность детским 
возрастам, старики в сельских местностях составляют больший про
цент среди всего стационарного населения, чем в городах. Различия 
при этом во всех изучаемых странах значительно больше, чем для 
детей до 1 О лет. 

Девочки до 10 лет составляют в городах Европейской России 
меньший процент среди всего стационарного населения, чем мальчи

ки (18,71 % ) , а в уездах несколько больший (18,77%), в результате 
чего их насчитывалось в уездах немного больше, чем в городах. На 
Украине также имеет место преобладание детского женского населе
ния в уездах, причем число для девочек ниже, чем для мальчиков 

( 18,57 и 18,98 % ) ; в Пруссии наблюдается почти равенство чисел 
с очень небольшим преобладанием в городах ( 16,59 и 16,55 % ) ; в Ан
глии (16,10 и 15,07%) преобладание это уже довольно значительно, 
а в США оно еще больше (17,16 и 15,85%). 

Женщин старше 65 лет среди стационарного населения городов 
было значительно больше, чем мужчин, а в сельских местностях евро
пейских стран их насчитывалось несколько меньше. Так, среди ста
ционарного населения городов Европейской России женщины стар
ческого возраста составляли 8,66 % , а в уездах -8,75 % , на Украине -
8,29 и 8,06%, в Пруссии-9,93 и 9,71%, в Англии-10,05 и 12,72%, 
в США-9,01 и 12,06%. 

· Во всех предыдущих подразделениях мы от
Смертность в больших, тенили наиболее важные особенности смерт-

средних и малых но u Е u u 

городах Украины сти в городах и уездах всеи вропеискои 

8 конце XIX в. России и Украины, причем брали все «город-
ское» население, К'ак оно приведено в статисти

ческих источниках. Естественно, что ~мертность в разных видах горо
дов имеет свои характерные черты, вследс'Гвие чего желательным 

представляется изучить их несколько глубже. Мы не имели возмож
ности произвести подсчеты для разных видов городов всей Европей

ской России и ограничились т_олько девятью губерниями Украины. 
Нами вычислены таблицы смертности для трех видов городов: 

больших, с населением больше 100 тыс. (Одесса, Киев, Харьков и Ека
теринослав), средних и небольших. Таблиuы для больших городов 
построены на основании данных переписи 1897 г. (504 867 мужчин и 
433 499 женщин), 24 968 смертных случаев для мужского пола и ·20 546 
для женского, зарегистрированных в 1896 и 1897 rr. 
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К «средним» нами отнесены остальные пять губернских городов · 
и семь других, сведения о которых приводились в «Движении населе
ния» отдельно по каждому городу. Таким образом, в эту группу вошли 
следующие города: Бердичев, Елизаветград, Житомир, Каменец-По
.дольск, Керчь, Кременчуг., Нежин, Николаев, Полтава, Симферополь, 
Херсон и Чернигов. Всего в них было 331 325 мужчин и 305 746 жен
щин, а зарегистрированных за два изучаемых года смертных случаев 

было среди мужчин 19 323 и среди женщин 16 315. 
К «небольшим» отнесены нами все остальные города, т. е. те на

·селенные пункты, которые в то время считались городами, но о кото

рых сведения не приводились по каждому из них в отдельности. В этих 
городах в общей совокупности проживало больше всего населения: по 
переписи 1897 г. в них насчитывалось 780 029 мужчин и 729 875 жен
щин, а за два изучаемых года зарегистрировано было 43 368 умерших 
мужского пол а и 36 771 женского. · 

Чтобы оттенить характерные черты смертности городов разных 
размеров, мы приводим также сведения для населения уездов Украи
ны, которые в данном случае будут мерилом своеобразий протекания 
·смертности по возрасту, наблюдаемых в городах разного типа. 

1 Таблица LXJX. Числа доживающих (l х) в уездах и малых, средних и больших 

городах Украины 

ТаЫе LXIX. Nombres des survivants (Lx) dans les dislricfs et les villes de l'Ukraine 

Уезды Малые города Средние города Бо.пьшие города 

Возраст Districts :petites villes Villes moyennes Grandes villes Возраст 

Age 

1 1 1 1 

Age 
М. П. ж. п. м. п. ж.п. М. П. ж.п. М. П. ж. п. 

s. т. s. f. s.m. s. f. s.m. s. f. s.m. s. f. 

а 2 3 4 5 6 7 а 

о 100 ООО !00 ООО 100 ООО 100'000 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО о 

1 76972 80 730 74 089 78 248 69 510 73 133 71 020 73 065 1 
2 70 544 74 532 67 954 72 797 63 008 66 932 64 563 66 982 2 
3 66847 70 836 64 747 69 722 60 233 64 146 61840 64 382 3 
4 64 559 68 489 62 822 67 712 58 454 62 556 60 199 62 839 4 
5 63 005 66 840 61450 66 293 57 346 61265 59 015 61604 5 

10 59 461 63 118 58 082 63 008 54 697 58 636 56 231 58 911 10 
15 57 791 61 242 56 301 61 391 53 326 57 196 54790 57 583 15 
'25 53 866 56 716 52 778 57 361 50 373 53 765 51 740 54 054 25 
35 50 066 51843 47 863 51 880 45 230 48 805 46 763 49 410 35 
45 45 726 46 362 41 884 46 218 38 064 43 146 39 564 44 235 45 

55 39 069 39 119 33 758 39393 29 275 36 657 30 440 37 197 55 
65 29 275 27 098 23 151 28 571 19 075 26 999 19 310 27 980 65 
75 15 372 12 485 10 821 14 176 8 254 13 589 9 570 15 369 75 
85 5 295 3 975 1 544 2 658 1 045 1 724 2 039 4 239 85 
95 1 752 1224 234 551 65 300 110 1 077 95 

105 388 320 97 280 20 113 36 499 105 

Из числа новорожденных мальчиков в уездах на первом году жиз-
ни умирало около 23%, в малых городах -25,9%, в больших -29%, 
в средних же -30,5 % . Самым неблагоприятным местом жительства, 
1'аким образом, являются города средних размеров, где грудных маль-
чиков умирало на 32,4 % больше, чем в уездах, в то время как в боль-
ших городах на 25,~ % , а в малых всего н~ 12,5 % больше. Уже на 
втором году жизни вероятность умереть для мальчика в малых гора-

2}-1048 
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Возраст 

Age 

а 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
65 
75 
85 
95 

105 

Смертность в России и н.а Украине 

Таблица LXX. Вероятности дожить (Рх), умноженные на 100 ООО 
ТаЫе LXX. Probabllites а survivre р х х.100 ООО 

Уезды Малые города Средние города Большие города 

Districts Petites villes Villes moyennes Grandes villes 

1 1 1 1 

м. п. ж.п. 

1 

:м. п. ж. п. м. п. ж. п. м. п. ж.п. 

s.m. s. f. s.m. s. f. s.m. s. f. s. rn. s. f. 

2 3 4 5 6 7 8 

76 972 80 730 74 089 78 248 69 510 73 133 71 020 73 065 
91649 92 323 91 719 93 034 90 646 91 521 90 908 91 675 
94 759 95 041 95281 95776 95 596 95 838 95 782 96 118 
96 577 96 687 97 027 97117 97 046 97 521 97 346 97 603 
97 593 97 592 97 816 97 904 98 104 97 936 98 033 98 035 

94375 94431 94519 95 045 95 381 95 709 95283 95 629 
97 191 97 028 96 934 97 434 97 493 97 544 97 437 97 746 
93 208 92 610 93 743 93 436 94 462 94 001 94 433 93 871 
92 945 91408 90 687 90 445 89 790 90 775 90 381 91 409 
91331 89 428 87 508 89 086 84 157 88 405 84 605 89 526 

85442 84 377 80 599 85 233 76 910 84 960 76 939 84 090 
74 932 69 271 68 579 72 528 65 158 73 653 63 436 75 221 
52 509 46 074 46 741 49 617 43 271 50 331 49 560 54 929 
34446 31 838 14 269 18 750 12 661 12 687 21 306 27 581 
33 088 30 792 15 155 20 730 6 220 17 401 5 395 25 407 

22 146 26 144 41453 50 817 30 769 37 667 32 727 46 332 

Возраст. 

Age 

а 

1· 
2· 
3. 
4 
5 

10· 
15 
25 
35. 
45 

55. 
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75 
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95 

105 

дах, правда, лишь незначительно меньше, чем в уездах, а больше все
го, как и прежде, в средних городах. 

На третьем и четвертом году имеют место небольшие различия :в: 
интенсивности смертности, причем положение благоприятнее всего в. 
больших городах, затем в средних и малых, а хуже всего в уездах. 
Различия мер смертности еще меньше на пятом году жизни, причем 
минимальную меру имеют уже средние города. Второй пятилетний 
период детских возрастов у мальчиков дает максимальную разницу в 

вероятностях умереть, равную 1;%, (средние города -уезды). Числа 
для средних и больших городов при этом как будто ясно отличаются 
от более благоприятных величин для уездов и малых городов, хотя 
различия в мерах интенсивности смертности грудных детей настолько 
велики, что влияние их ясно с·казывается и на числах доживающих до 

10 лет. За все 10 лет специфической детской смертности в уездах уми
рало 40,5% новорожденных мальчиков, в малых городах на 3,4;%', 'в. 
средних на 11,8%, а в больших на 8% больше. 

Отметим характерные черты интенсивности смертности мужского 
пола в пятилетних периодах от 15 лет и выше. Приняв коэффициент 
смертности каждого предшествующего периода за 100, получим для на
селения уездов такие своеобразные величины: для 20-24 лет- 136,З:%'~ 
для 25-29 лет - 89,3%, 30-34 лет - 96,4%, и только возрасты 35-
39 лет вновь дают более естест,венное число - 113, 1 % , показывающее 
рост смертности наряду с возрастом. Однако даже коэффициент для воз
растов 35-39 лет у мужчин в уездах Украины (0,00811) меньше, чем 
для периода 20-24 лет. Причины этого любопытного обстоятельства 
отмечены выше. 

Противоположное неестес11венное явление находим и в двух видах 
городов Ук,раины. Так, в ·больших и малых городах коэффициент смерт-
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Таблица LXXI. К.оэффuциенты смертности (тх) в уездах и малых, средних и 
больших городах Украины 

ТаЫе LXXI. Таих de mortalite ( тх) dans les dislricts et les villes de l'Ukraine 

Уезды Малые города Средние города Большие города 

Возраст Districts Petites villes Villes шoyennes Grandes villes Возраст 

Age 

1 1 1 1 

Age 

1 

м. п. ж.п. м. п. ж.п. 1\1. п. ж. п. м. п. ж. п. 

s. m. s. f. s.m. s. f. s. m. s. f. s.m. s. f. 

а 2 3 4 6 7 8 а 

0-1 0,27204 О,22111 0,31321 
1 

0,25441 0,38260 0,32720 0,35920 0,32830 0-1 

1-2 0,08715 0,07084 O,oso3s 0,07218 0,09813 O,oss54 0,09525 О,овов1 1-2 
2--3 0,05382 O,o5os5 0,04833 0,043] 5 0,04503 O,o,2s1 O,o43os О,о3э5s 2-3 
3-4 О,о:14в2 О,03300 0,03018 0,0202s 0,02908 0,02510 0,02680 О,02420 3_,1 
4-5 0,02430 0,02437 О,022ов О,0211 в О,01014 О,02ов5 О,01 os5 О,01085 4-5 
5-9 0,0115s (),01141i 0,01127 О,010111 О,00040 O,oos77 О,00000 O,ooso4 5-9 

10-14 0,00570 1 0,00fНJ4 О,0002з 0,00520 0,()()508 0,00497 0,0fJ5]1) 0,00456 10-14 
15-19 О,00011 0,00710 O,oo,4 I О,00501 ' О,оо;,07 0,00536 О,00011 <1,005а2 15-19 
20-24 O,n0833 0,()()843 O,oos8o O,ooss1 O,oos11 0,00734 0,00522 О,00110 20-24 
25-2;:) О,00144 0,00!!02 О,00041 0,00990 О,о 1020 O,oou77 О,00023 О,00377 25-29 
30-34 О,00111 О,00004 О,01023 О,0101:1 О,0114в 0,000ss 0,0112(1 О,00023 30-- 34 

35-39 O,oos11 0,01os1 О,01220 О,01110 0,01518 0,0123s О,01300 О,01047 35-39 
40-44 О,01021 0,01151 0,0l4!1G 0,01208 О,01084 О,01222 О,020 зз 0,011s2 40-44 
45-49 О,01421 О,01594 О,01оз1 O,ot5ss 0,02407 0,01546 0,02385 0,01640 45-49 
50--54 0,0l742 О,01воо О,о~зо1 О,01601 0,02853 О,01710 О,02010 О,01330 50-54 

55-64 0,02suo О,озо31 0,03728 0,03185 0,04219 0,03034 0,04474 0,02820 55-64 
65-74 0,0G228 0,07384 0,07259 0 ,06735 0,07919 O,oaaos 0,06745 0,05819 65-74 
75-84 0,007s2 О,1оз41 О,11100,1 ~о. 13684 . 0,15so4 0,15496 0,12975 0,11353 75-84 
85-94 0,1ous1 О, 10585 0,14730 О,1з135 0,17072 0,14060 0,17946 1 0,11895 85-94 

1 

ности для 20-24 лет очень значительно падает по сравнению с преды
дущим (на 22,2 % в больших и на 20,9 % в малых городах)., в то время 
ка,к в средних он даже· повышается, правда, всего на 0,7%. Этот любо
пытный факт как будто свидетельствует о том, что длительная воин
ская служба и массовое переселение в города здоровых молодых людей 
в цветущих возрастах 20-24 лет весьма значительную роль играли 
только в двух крайних видах городов, хотя, как мы покажем дальше, 
приток мужчин этого возраста в средние города Украины был еще боль
ше, чем в малые. 

Возрастной: период 25-29 лет приносил с собой массовое возвра
щение здоровых мужчин из городов в сельские местности, что явствует 

хотя бы из того, что коэффициент смертности в уездах Украины для этих 
возрастов меньше, чем для 20-24-летних, на 10,7%_. Вместо увеличения 
интенсивности смертности наряду с возрастом, чего можно бьrлQ бы 
вполне естественно ожидать, наступает значительное уменьшение ее (на 
3,6%), которое продолжается еще и в следующем возрастном периоде. 
Последнее обстоятельство как будто указывает на то, что главная мас
са мужчин, переселяющихся из городов обратно в сельские местности, 
приходится на воорасты 30-34 лет, а потому можно с уверенностью 
сказать, что значительную часть своеобразностей в смертности мужско· 
го населения в рабочих возра{:тах следует отнести за счет причин эко
номического порядка - поисков работы в городах. Коэффициент смерт
ности для возрастов 25-29 лет в больших, средних и отчасти даже в 
малых городах Украины значительно больше, чем для предыдущего воз-

21* 
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растноrо периода (на 76,8, 78,6 и 60',6%). Трудно объяснить удовлетво
рительным образом чрез,вычайно большой рост коэффициента смерт
ности в средних городах. Сравнение чисел для возрастных периодов 
15-19 и 20-24 лет показывает, что приток мужчин в цветущих возра
стах по1низил меру смертности главным образом как раз в больших и 
малых городах, в то ·время. как коэффициент смерт;ности для возрастон 
25-29 лет является максимальным в городах средних. Без специально
го исследования трудно объяснить этот любопытный факт. Следующее 
пятилетие (30-34 лет) приносит с собой нов,ое увеличение интенсивно
сти смертности .мужчин в больших городах, правда, уже в значительно 
меньшей степени-лишь на 22%, в средних- на 12,5%, а в малых-
всего на 8,7 % . 

Предшествующие выводы основывались исключительно на анали

зе мер интенсивности омертности мужского пола в возрастах от 15 лет 
и выше. При этом мы пришли к некоторым за,ключениям относительно 
жизнеспособност.и мужчин в цветущих возрастах, которые нуждаются в 
добавочном подтверждении при помощи чисел ·переписи 1897 г. 

Таблица LXX!l. Числа живущих по переписи 1897 г. Мужской пол 

ТаЫе LXXII. Noml1res des vivants d'apres le recensement de 1897. Sexe masculin 

В 9 rуберни-

1 
ях Украины 

В уездах 
В малых В средних В больших 

Возраст Dans городах городах городах 

Age Jes 9 gouver- Les Les petites Les villes Les grandes 
nements de districts villes moyennes villes 
l'Ukraine 

а 2 3 4 [j 

5-9 1 557 115 1398203 87 165 33 089 38 658 
10-14 1 361 008 1206429 82 771 32 498 39 310 
15-19 1 177 619 1021478 74 520 32 347 49 274 
20-24 994 552 724 030 118 592 55 876 96 054 
25-29 875 324 726 825 64 486 28 675 55338 
30-34 735 124 621 825 48 954 22 219 42 126 
35-39 697 261 594 517 45 753 20 488 365Ш 

Всего Total 11780525 10 164 304 780 029 331 325 504 867 

Уже из абсолютных чисел ясно видно, что состав мужского населе
ния в возрастах 20-24 и 25-29 лет ненормален в уездах и разных 
видах городов Украины. Число мужчин в ц.ветущих возрастах в уездах 
значительно ,меньше нормального, в то время как даже в малых горо

дах оно неоравненно больше, чем в предшествующем возраст.нам пе
риоде 15-19 лет. 

Приняв количество мужчин по переписи 1897 г. во всей Украине в 
возрастах 15-19 лет за 100, получим, что в возрастах 20-24 лет их бы
ло 84,5 % , в то время как соответс11вующее число для населения уездов 
составляет всего 70,9i%, малых городов-159,1%, средних-172,7%, а 
больших - 194,91 % . Выходит, что в сельских местностях недостает 13,6 % 
мужчин в цветущих возрастах, которые, по-видимому, в значительной 

мере и жил_и в городах Украины .разного типа. 
По данным переписи получается, таким образом, что имел место 

весьма большой приток мужчин 20-24 лет в средние города. Однако 
он лишь незначительно отразился на росте жизнеспособности этой воз

растной группы в противоположность малым и большим городам Украи
ны. Выяснить причины этого любопытного факта может только сп~-
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циальный анализ смертности в средних городах, сделать который на 
основании наших л1атериалов нет возможности 102. 

Абсолютное число мужчин 25-29 лет в уездах даже больше, чем 
20-24-летних. Однако далеко не все мужчины в этих возрастах верну
лись из городов в сельские местности. Во всей Украине l\Iу:жчины в воз
растах 25-29 лет составляли 7,4 % всего мужского населения, в уез
дах же - 7,2 % . .Хотя разница и невелиt:а, все же она составляет около 
20 ООО душ - число, довольно значительное для городского населения 
Украины, которое в 1897 г. соста,вляло все.го 13,7% общего числа 
л,rужчин. 

Приняв число всего мужского населения за 100, получим, что число 
}.,1ужчин в возрастах 25-29 лет для всей Украины равно 7,4 % , в малых 
городах - 8,3 % , в средних - 8, 7 % и в больших - 11 % . Эти величины 
показывают, что все города, особенно же большие, значительно притя
гивали также му:жчин 25-29 лет. Небезынтересным представляется от
метить, что числа переписи 1897 г. свидетельствуют не только о доволь
но больших размерах иммиграции в большие города Украины подрост
ков 15-19 лет. Число их на 10 ООО больше, чем мальчиков 10-14 лет; 
имела место также некоторая иммиграция и этих последних, ибо их 
больше, чем детей 5-9 лет. 

Сравним теперь интенсивность смертности в четырех видах насе
ленных мест Украины для всех рабочих возрастов 20-59 лет. Числа 
для доживающих до 20 и 60 лет мы вычисляем как средние арифмети
ческие из двух смежных величин. Вероятность для 20-летнего мужчи
ны умереть до достижения 60 лет в уездах Украины равна 0,38792, в 
малых городах она значительно больше (0,47828), в средних еще боль
ше (О,53375), а в больших - почти тю.:ая же, как в средних (0,53300). 

Получается, таким образом, что в рабочих возрастах, как и во всех 
детс,ких 0-9 лет, интенсивность смертности в уездах минимальна, при
чем различия в последнем случае сравнительно невелики. Вероятность 
для новорожденного мальчика умереть до достижения 10 лет в малых 
городах Украины всего на 3,4;% больше, чем в уездах, в то время как 
подобная мера избыточной смертности для всех рабочих возрастов 
20-59 лет равна 23,~%. . 

Средние города наиболее неблагоприятны для жизни мужского по
ла как в детских, тдк и в рабочих возрастах, однако и здесь наблю
дается нечто подо,бное малым городам. Избыточная смертность в них 
по сравнению с населением уездов велик~а и для детских возрастов 

(11,8%), но мера ее для рабочих возрастов чрезвычайно велика даже 
по сравнению с малыми городами (37,6 % ) . Почти такую же величину 
находим и для больших городов (37,4 % ) , хотя для детского периода 
избыточная смертность в них составляет всего 8 % . 

Если бы те_м или иным путем учесть искусственное понижение муж
ской смертности в городах для возрастов 20-24 и отчас:ги для 25-
29 лет и такое же искусс-гвенное повышение меры смертности в сельских 
местностях, тогда различие в смертности городского и сельского насе

ления Украины было бы еще значительнее. Так, сравнивая вероятность 
35-летнему мужчине умереть до достижения 60 лет, находим, что за 
эти 25 лет жизни в малых городах мужчин умирает на 24,6%, в сред
них на 43 % , а в больших на 43,8% больше, чем в уездах. Эти величи-

102 По переписи 1897 r. числилось мужчин, имеющих самостоятельное занятие по 
рубрике «вооруженные силы», в четырех больших городах Украины 58 001, средних -
34 724 и малых- 80 812. Часть их находилась в возрастах старше 25 лет, но все же 
главная масса военных входила в группу 20-24-летних. Выделить ее сколько-нибудь 
точно по опубликованным материалам не представляется во'3можным. 
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ны, как и следовало ожидать, немного больше, чем для всех рабочих 
возрастов, особенно в средних и больших городах. 

Охарактеризуем теперь вкратце наиболее своеобразные черты жен
ской смертности в разных видах населенных мест Украины. Вероят
ность для новорожденной девочки умереть до достижения 1 года в уез
дах равна О, 19270, в малых городах - 0,21752, в средних - 0,26867 и в 
больших - 0,26935. Даже малые города Украины имеют довольно боль
шую избыточную смертность грудных девочек по сравнению с уездами 
{ 12,9 % ) ; в средних же и больших городах она составляет почти 40 % 
(39,4 и 39,8 % ) . 

Любопытным представляется, что процент избыточной по сравне
нию с уездами смертности грудных детей в малых городах почти оди
наков для обоих полов, в городах же средних и больших девочек уми
рает непропорционально больше, чем мальчиков. Для жизни мальчи
ков наиболее неблагоприятны средние города, причем разница между 
ними и большими городами все же довольно велика; что же касается 
.девочек, то здесь максимальную смертность находим уже в больших го
родах, хотя меры смертности расходятся здесь весьма незначительно. 

Приняв вероятность для новорожденной девочки умереть на пер
вом году жизни за 100, получим такие числа для мальчиков: в уездах -
119,5%, в малых городах-119,1;%, в средних-113,5% и в больших-
107,6 % . Получается чрезвычайно интересная картина. Объяснять ее не
достатк·ами статистическ9й регистрации, на наш взгляд, было бы вряд 
ли правильно. В городах Украины насчитывается значительное количе
ство еврейского населения, у которого регистрация новорожденных де
вочек была чрезвычайно дефектна. Однако принятый нами метод по
строения таблиц смертности для детей до 5 лет связывает данные пе
реписи и текущих записей, а потому вряд ли этот фактор играет сколь
ко-нибудь значительную роль. С другой стороны, вряд ли есть также 
<Jснования допустить разную степень точности р~гистрации умерших 

мальчиков и девочек. К тому же этому противоречит факт почти одина-
1ювой меры из,быточной смертности грудных младенцев в уездах и ма
лых городах Украины. 

Нам кажется поэтому, что уменьшение избыточной смертности маль
чиков в городах вместе с ростом числа их жителей следует приписать 
причинам не случайного характера. Вероятным представляется такое 
предположение: мальчики по своей природе ,вообще менее жизнеспособ
ны, чем девочки. Большее количеС'nво их наблюдается среди мертворож
денных, повсеместно больше также умирает их в самом начале жизни 
и т. д. Улучшение или ослабление ухода за детьми должно поэтому в 
большей мере влиять на интенсивность смертности грудных мальчи
ков, чем девочек. Это положение, в частности, подтверждается тем об
щим фактором, что с ростом культуры и богатства населения меры 
смертности грудных детей имеют тенденцию к сближению. С точки зре
ния ухода небольшие города Украины вряд ли особенно отличались от 
населения уезда.в, но уже ,в средних, и тем более больших городах, не
сомненно имеет место лучший уход за грудными детьми 103• Вследствие 
этого жизнеспособность детей обоего пола более выравнивается и при~ 
ближается к тому неизбежному избытку смертности грудных м альчи
ков по сравнению с девочками, который определяется причинами естест· 
венного характера (наследст.венностью). 

103 Предположение наше вряд ли непосредственно приложимо при сравнительном 
я:1учении смертности грудных детей в разных странах. Здесь уже неодинаковая точ
ность регистрации и методов построения таблиц смертности может очень значительно 
повлиять на числовые результаты. 
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Срав'Ним теперь ;вероятность для новорожденных девочек дожить 
до 10 лет. В малых городах Украины почти не находим уже избыточ
ной смертности по сравнению с ее уездами (О,3%), ибо во всех возраст
ных периодах, кроме первого года жизни, вероятность умереть выше в 

уездах. Не то наблюдаем в больших городах, а особенно в средних. 
Здесь и .второй год жизни не благоприятнее для девоче,к, чем в уездах, 
в прочих же детских возрастах жизнеспособность их выше. Для всех 
детских возрастов в больших городах имеет место избыточная смерт
ность в 11,4%, в средних же она еще выше (12,~%). Приняв верояr-
.ность для новорожденной девочки умереть до достижения 10 лет за 100, 
получим меры, характеризующие избыточную смертность мальчиков во 
всех детских возрастах. В уездах Украины она равна 9,9%, в малых 
городах - 13,З~ % , в средних - 9,5 % , а в больших - только 6,5 % . 

Сравнивая коэффициенты смертности для пятилетних возрастных 
периодов у женщин в разных видах населенных мест Украины, начиная 
·С 15 лет, не видим таких странных явлений, 1~ак у мужчин. Здесь имеют 
место свои характерные особенности, ибо смертность женских поколений 
.на Украине вообще протекает весьма своеобразно. Коэффициенты смерт
ности женщин в уездах все время возрастают. 

Принимая каждый раз коэффициент предыдущего .возрастного пе
_риода за 100, получим для возрастов 20-24 лет в уездах 118,7%, 25-
29 лет -105Д%, 30-34 года - 101,3%, 35-39 лет -120,5%. Уже из 
этих чисел можно сделать вывод, что возрастные периоды 15-19 и 20-
24 лет должны иметь очень большую интенсивность вымирания. Tai( 

оно и оказывается при ближайшем рассмотрении. Приняв коэффициент 
смертности для уездов за 100, получим для возрастов 15-19 лет в ма-
.лых, сред:них и больших городах Украины следующие числа: 79, 75,5 и 
79,2%, а для периода 20-24 года - 100,9, 87,1 и 84,2%, Жизнеспособ
ность женщин 15-19 лет, таким образо·м, максимальна в средних горо
дах Украины, причем она почти на четверть больше, че.м в уездах, а в 
. больших и малых городах она примерно одинакова и даже больше, чем 
в уездах, на 21 % . 

Часть избыточной смертности в уездах среди женщин в возрастах 
15-19 лет следует отнести за счет более раннего возраста вступления 
в бра1~ и связанного с этим более раннего деторождения, нередко вызы
вающего смерть матери-женщины. С другой стороны, как явствует из 
приводимых ниже чисел возрастного состава женского населения в 

1897 г., известную роль играет переселение из сельских местностей в 
. города. При всем том нельзя отрицать также влияния своеобразного 
-сельского уклада жизни на женский организм. 

В следующем пятилетнем возрастном периоде интенсивность смерт
ности женщин в цветущих возрастах (20-24 лет) уже больше в малых 
городах Украины, чем в уездах, правда, на очень небольшую величину 
(О,9.%), в то время как избыточная смертность в уездах по сравнению 

с большими городами равна всего 15,8%, а в средних- 12,9%. Из этих 
·чисел можно, по-,видимому, сделать вывод об искусственном повышении 
жизнеопосо6ности женщин 20-24 лет в больших и средних городах 
вследствие притока здоровых организмов из сельских местностей, а в 
последних - о понижении. То же самое имее.т силу и для периода 15-
19 лет (прислуга, учащиеся). Однако уже период 25-29 лет дает коэф
фициенты смертности не только в малых, но и в средних городах б6ль-
:шие, чем в уездах ( 109,5 и 111, 7 % ) , и только большие горю да имеют 
меньшую интенсивность смертности (98,3 % ) . В возрастах 30-34 ле1' 
:-мак,симальную жизнеспособность находим в уездах, а минимальную -
tB малых городах. 
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Таблица LXXIII. Числа живущих ло переписи 1897 г. Женский пол 

ТаЫе LXX !lf. Nombres des vivants d'apres fe recensement de 1897. Sexe feminin 

В 9 губерни-
В малых ях Украины 

В уездах 
В средних В больши:,t 

Возраст Dans городах городах городах 

Age Ies 9 gouver- Les Les petites Les villes Les grandes 
nements de districts vilies moyennes villes 

l'Ukraine 

а 2 3 4 5 

5-9 1564683 1402532 88 524 33 682 39 945 
10-14 1353 362 1 194 876 83 663 33 700 41 123 
15-19 1260505 1 075 688 91 730 39 651 53 436 
20-24 947 987 809 235 62 537 28 262 47 953 
25-29 865 211 744 693 55 033 24 048 41 437 
30-34 741 106 641 586 46 157 19 946 33 417 
35-39 666 172 574 499 42 239 18 817 30 617 

Всего TotaJ 11649882 10 180 762 729 875 305 746 433 499 

Объяснение некоторых своеобразий женской смертности 10-39 лет 
найти можно в числах живущих по переписи 1897 г. 

Из приводимых чисел явствует, что уже в возрастах 10-14 лет· 
имеет место некоторое переселение девочек в города, особенно большие, 
где число этого возрастного периода больше чем на 1000 превосходит 
предыдущее. Переселение во все виды городов Украины совершенно 
ясно заметно из чисел для возрастов 15-19 лет. Оно достигает своего 
максимума в этом возрастном периоде в отличие от мужского пола, где 

максимум падает на возрасты 20-24 лет. Несомненно, однако, что и в 
последнем периоде в городах живет не мало женщин из сельских мест

ностей, iJ3 том числе и ,в возрастах 25-29 лет. 
Сравним теперь интенсивность смертности женщин во всех р або

чих возрастах 20-59 лет. Вероятность для 20-летней женщины в уездах 
умереть до достижения 60 лет равна 0,43863, в малых городах -
0,42768, средних - 0,42632 и больших - 0,41617. Таким образом, в ре
зультате большой избыточной смертности среди женщин в возрастах 
20-24 лет в уездах там же находим максимальную смертность и для 
всех рабочих возрастов. Различия, впрочем, сравнительно невелики: для 
малых гор0~до·в Украины разница ,в пользу их составляет всего 2,5 % , 
средних - 2,8 % , и только вероятность умереть в рабочих возрастах для 
женщин больших городов равна 94,9 % от меры для уездов, т. е. рr1зница· 
составляет немного больше 5 % . 

Приняв вероятность для 20-летней женщины умереть до достиже
ния 60 лет за 100, получим интересные числа, характеризующие срав
нительную интенсивность смертности мужчин и женщин в рабочих воз
растах. В уездах имеет место сравнительно большая избыточная смерт
ность женщин, кото_рая доходит до 11,6 % , в то время как во всех видах 
городов находим еще большую избыточную смертность мужчин. Толыю· 
в малых городах Украины она такая же, как избыточная женская смерт
ность в уездах ( 11,8 % ) , в средних же и больших городах мера ее в 2-
3 раза больше (25,2 и 28,1 % ) . Получается, таким ·образом, будто це
лая пр-опасть отделяет пониженную жизнеспособность женщин в раба-

, чих возрастах в уездах даже от жизнеспособности в малых городах, не 
говоря уже о городах больших - с населением свыше 100 ООО. 

Приведенные числа показыв·ают, что в конце XIX в. на Украине бы
ла колоссальная избыточная смертность женщин среди сельского на--
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Таблица LXXIV. Средняя продолжителышсть nредстоящей жизнu (;х ) в yeзiJax и 
малых, средних и больших городах Украины 

ТаЫе LXXJV. EsptJrance de vie (~х) dans les dislricls et les villes de l'U!,raine 

Возраст 

Age 

Уезды 

Districts 
Мат~1е rо~пда С1.1едние города\ Большие городаl 
Pet1tes v1llcs \'1lles шоуеппеs Grandes villes 

• 1 ,--: 

Возраст 

Age 

;' ;: :.· ;· :·;: 1 :.· r~· ;•; 1 '; r" ;'·;: . ': r"· 1 

----.,---·-----.....:..... __ __:___ ------
а 

о 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
65 
75 
85 
95 

105 

З6,з1 

46,07 
49,22 
5.0,02 
51,70 
51,97 

49,01 
46,20 
39,зо 
·з 1,90 
24,40 

17,79 
12,14 
8,os 
8,02 
5,84 

3,оо 

2 

36,в. 

44,57 
47,24 
48,01 
49,з2 
49,sз 

47,зо 
43,07 
36,76 
29,?G 
22,ао 

15,оо 
10,on 
8,50 
7,86 
6,зо 

3,оо 

3 

33,0R 

43,sз 
46,42 
47,оо 
48,14 
48,20 

45,ss 
42,22 
34,11 
27,11 
21,оз 

14,02 
9 57 
5:з1 
5,78 
7,оо 

3,оо 

36,оз 

46, 10 
48,51 
49,оа 
50,оо 
50,15 

47,аз 
43,я2 
36,55 
29,во 
22,95 

16,os 
10,зs 
6,22 
6.оз 
8,79 

3,оо 

30,з2 

42,47 
45,so 
46,80 
47,зо 
47,21 

44,37 
40,45 
32,sз 
25,66 
19,sв 

14,оо 
8,оа 
4,в2 
3,о4 
6,81 

3,оо 

li 

34.40 

45,02 
49,12 
50,2~ 
50,so 
БО,:;s 

47,71 
43,85 
36,зз 
29,52 
22,74 

15,оо 
9,87 
5,10 
6,11 
7,52 

3,оо 

7 

31,45 

43,15 
46,41 
47,43 
47,71 
47,66 

44,so 
41,01 
33,13 
26,14 
20,оо 

14,54 
I0,21 
5,95 
3,76 
7,оо 

3,оо 

Н j а 

35,.11 1 о 
1 

47,341 1 
50,оо 2 
5I,n2 3 
51,вв 4 
51,01 5-

49,11 10 
45,24 15 
37,87 25 
30,01 35 
24,01 45 

17,вз 55 
11,85 65 
7,77 75 
7,02 85 
8,37 95 

3,оо 105 

селения. Даже социально-экономические условия жизни в малых горо
дах уже производили большой перелом в жизнеспособности женщин в. 
рабочих возрастах. Впрочем, следует принять во внимание влияние вре
менных (и постоянных) переселений сильных и здоровых женщин в цве
тущих возрастах из сельских местностей в города, а это несколько иска
жает истинную картину смертности женщин в этих возрастных перио

дах, что имеет место· в еще большей степени у мужчин. 
Приведем дополнительную характеристику условий смертности муж

ского и женского пола в разных видах населенных мест Украины. Макси
мальную продолжительность жизни новорожденный мальчик имеет в 
уездах У кр а пны ( 36,31 года) , а минимальную в средних городах - всего 
30,32 года. Даже в больших городах она на 1, 1 года, а в малых почти 
на 3 года (33,08 года) больше. Приняв величину для уездов за 100, по
лучим величины недостаточности в числах предстоящей продолжитель
ности жизни новорожденного мальчика: в малых городах - 8,9 % , в 
больших - 13,41%, в средних -16,5%. 

Сравнивая жизнеспособность мужских поколений в разных видах 
населенных мест после окончания периода специфической детской 
смертности, приходим к несколько иным выводам. И здесь максималь
ную продолжительность жиз,:ни находим у населения уездов (49,91 го
да), а минимальную - в средних городах ( 44,37 года), но различия но- . 
сят уже несколько иной характер. Приняв величину продолжительности 
жизни для мальчика 10 лет в уездах за 100, получим, что число для ма
лых городов меньше на· 8,1 % , т. е. на величину, которая значительно· 
приближается к тому, что мы имеем для новорожденных. Для больших и 
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,средних городов, однако, имеем 10,1 и 11,1 %, т. е. величины значитель
но меньшие. 

Сравним продолжительность предстоящей трудовой жизни в раз
.ных видах населенных мест Украины. От новорожденного мальчика в 
уездах Украины в условиях смертност.и 1896-1897 гг. в будущем можно 
было ожидать 21,6 года жизни в рабочих возрастах, в малых городах -
20,01 года, в больших - 18,27 года, а в средних меньше всего -
18,39 года. 

Приняв за 100 продолжительность трудовой жизни для населения 
:уездо,в, получим, что в малых городах экономическая ценность поко
ления, или количество будущей рабочей жизни, меньше, чем в уездах, 
на 7Л%, в больших городах-на 12,2%, а в средних-почти на 15%. 
Сравнивая продолжительность трудовой и нетрудовой жизни мужских 
поколений в разных видах населенных мест Украины, находим, что со
·Отношен.ие наиболее благоприятно как раз для средних городов, где 
продолжительность жизни в рабочих возрастах составляет 60,7, % всей 
.жизни, а наименее благоприятно оно в уездах (59,5 % ) . 

Продолжительность будущей жизни новорожденной девочки в тру
довых возрастах больше, чем мальчика. Приняв первую за 100, получим 
числа, характеризующие жизнеспособность мужских и женских поколе
;ний как рабочих единиц. В уездах, гла1в:ным образом вследствие свое
о,бразий сельской жизни и сельскохозяйственного труда, числа для обоих 
полов очень близки -у мужского пола не хватает до равенства всего 
.2,1 %. 

С другой стороны, все три вида городов дают очень большую и при
·том довольно схожую разницу в пользу женщин: в малых и больших го
родах - 10, 1 и 10,3%, а в ср~дних немного б6льшую-11,8%. И здесь 
минимальную продолжительность трудовой жизни находим в средних 
тородах (20,85 года), однако максимальная имеет место уже в малых 

а 

У.езды 
Districts 

.Малые города . 
Petites villes 

·Средние города 
Villes moyeпnes 

Таблица LXXV. Отсроченная вре1,~ен.ная средняя жизнь 
ТаЫе LXXV. Esperance de vie d'une populafion еп etat de travailler dans 

Мужской пол Sexe masculin 

Процент продолжитель-
ности трудовой жизни по 

отношению к 

Par rapport 

15-19 20-59 60-69 
Всего 

продолжи-
продолжи-

Total тельности в 
тельности 

уездах 
для ново рож-

денных 
aux nombres 

а l'esperaп-pour les 
се de vie d'uп districts 
nouveau-пe 

2 3 4 5 6 

2,86 18,78 2,77 21,оо 100,о 59,s 

2,7D 17,so 2,22 20,01 92,о 60,s 

2,65 16,15 1,sз l8,з9 85,1 60,7 

rБольшие города • 2,72 16,67 l,01 18,u7 87,s 60,з 
<ir-andes villes 

-
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городах (22,25 года), хотя в действительности она лишь незначительно 
отличается от величины для девочки в уездах. Число для средних го
родов меньше величины для уездов на 5,5 % , для больших городов -
на 4, 1, % , в то время как в малых городах оно больше на 0,9 % . 

Соотношение продолжительности трудовой и нетрудовой жизни наи
,более благоприятно в средних городах, где первая составляет 60,б.% 
всей продолжительности, и наименее благоприятно в больших городах 
(59,8%). 

Охарактеризуем интенсивность смертности мужчин и женщин в по
жилых и старческих возрастах. Наиболее подходящей величиной для 
этого может служить средняя продолжительность жизни 60-летних, ко

торой нет в наших таблицах смертности и которую мы вычисляем как 
·среднюю арифметическую из двух соседних величин. 

60-летний мужчина в уездах Украины, в условиях смертности 
1896-1897 гг., прожил бы в будущем 14,97 года, в малых городах -
12,25 года, в средних - 11,48 года и в больших - 12,38 года. Приняв 
первую величину за 100, получим, что люди пожилые и старики в боль
ших гор одах живут меньше, чем в уездах, на 17 ,З~ % , в малых - на 
18,2 % , меньше же всего в средних городах - на 23,3, % . Разница, таким 
,,образом, весьма значительна, особенно между средними городами и 
уездами. 

60-летние женщины в уездах Украины жили бы в будущем меньше, 
чем мужчины, всего 13,48 ·года, во всех же видах городов боJiьше: в ма
лых городах-13,22 года, в средних-12,89 года и в больших-14,74 года. 
Приняв величину для уездов за 100, получим, что в малых городах по
жилые женщины 60 лет жили меньше, чем .в уездах, на 1,9%, в сред
них - на 4,4 % , а в больших з·начительно больше - на 9,4 % . 

Очень своеобразны также соотношения жизни обоих полов в стар
ческих возрастах. Приннв среднюю продолжительность жизни 60-лет-

новорожденного в рабочих и полурабочих возраста.х 

les disfricls et les vil!es de l'U kraine 

Женский пол Sexe feminin . 
Процент продолжительности 

трудовой жизни по отношению 
к Par rapport 

15-19 60-69 
Всего 

20-59 
Total продолжит ель-

п р~должитель-
ности для ново-

ности rз уездах 
рожденных 

aux nombre~ pour а l'esperance de vie les districts d' un пouveau-ne 

-
7 8 9 10 11 12 

3,оз 19,26 2,57 22,ов 100,о 59,о 

3,о4 19,з1 2,72 22,25 100,о 60,2 

2,84 18,14 2,58 20,85 94,5 60,G 

2,вв 18,зо 2,вв 21,16 95,о 59,8 
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ней женщины за 100, получим, что мужчины в уездах жили больше· 
женщин на 11,1%, в малых городах-на 7,3%, в средних-на 10,9%, 
а в больших городах-меньше на 16%. 

Остается охарактеризовать стационарное, постоянно живущее, на
селение по таблицам смертности для разных видов населенных мест 
Украины. Если бы ·ежеrодно рождалось 100 ООО мальчиков и меры 
с:мерТ1ности оставались неизменными, то в уездах постоянно жило бы 

3 630 744 души му:жского пола, в малых городах - 3 307 948 душ, в сред
них меньше всего·-3 031 844, а в больших - 3 541 256 душ. 

Различия между этими числами те :же, что и между величинами 
средней продолжительности жизни новорожденных мальчиков. Неоди
наков ·также и состав стацион:арноrо нас~ления по возрасту. Например, 
больше всего детей - мальчиков до 1 О лет - в средних городах 
(19,95%) и меньше всего в уездах (18,25%). С другой стороны, больше 
людей пожилых и стариков среди стационарного населения уездов, где 

мужчин старше 65 лет насчитывалось 9,79 % , в то время как в средних 
городах - всего 5,64, % . 

Таблица LXXVJ. Стационарное насРленuе (Lx) в уездах и малых, средних и 

больших городах 

ТаЫе LXXV!. Population stationnaire (Lx) dans les districfs et villes de l'Ukraine 

Уезды Малые города Средние города Большие города 

Возраст Districts Petites viJ!es Villes mоуеппеs Graпdes villes Возраст 

Age -- Age 
м. п. 

1 

ж.п. м. п. 

1 

ж.п. м. п. 

1 

ж. п. м.п. 

1 

ж. п. 

s.m. s. f. s. m s. f. s.m. s. f. s. m. s. f. 

а 2 з 
1 

4 G 7 8 а 

i 1 
0-1 84 648 87 1531 82 7261 85 499 79 673 82 089 80 680 82 043 0-1 

1-2 73 758 77 631 71 022 75 523 66 259 70 033 67 792 70 024 1-2 
2-3 68 696 72 684i 66 351 71260 61 621 65 539 63 202 65 682 2-3 
3-4 65 703 69 66:31 63 785 68 717 59344 63 351 ' 61 020 63 611 3-4 
4-5 63 782 67 665' 62 136 67 003 57 900 61 911 59 607 62 222 4-5 
0-4 356 587 374 796 346 020 368 002 324 797 342 923 332 301 343 582 0-4 

5-9 306 165 324 895 298 830 323 253 280 108 299 753 288 115 301 288 5-9 
10-14 293 130 310 900 285 958 Э 10 998 270 058 289 580 277 553 291 235 10-14 
15-24 558 113 589 575 545 253 593 590 518 393 554 673 532 540 558 043 15-24_ 
25-34 519 485 542 523 502 908 545 868 477 673 512 555 492 198 517 060 25-34 
35-44 478 715 490 643 448 238 490 (80 415 700 459 32зJ 430 883 467 868 35--44 

45-54 423 323 426 638 377 115 427 378 335 253 398 353i 348 525 406 400 45-54 
55-64 339 960 328 338 282 053 337 655 239 030 316 435 245 595 324 248 55-64 
65-74 217 688 190 928 164 070 207 493 131 063 197 240 140 170 212 058 65-74 
75-84 95 109 74 863 48 584 69 805 35 656 58 739 49 311 87 155 75-84 
85-94 32 239 23 524 7 070 13 564 3 670 8 270 6899 23 305 85-94 
95 и стар- 10 230 7 708 1849 4 846 443 2 256 770 9 014 95 и стар. 

ше ше 

et plus 
" 

et plus 

Всего 3 630 74413 685 3313}01948 3 692 sз2 3 031844 з 440 1001з t44 860 3 541 256 Всего 
Total 

1 1 
Total 

Несколько иные числа и соотношения имеем для женского стацио-· 
нарного населения. Различия между общими числами мужского и жен-
ского населения в уездах весьма невелики - всего 55 ООО, в то время 
как во всех видах городов разница в пользу женщин составляет сотни 

тысяч ( около 400 ООО). 
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Таблица LXXV fl. Распределение стационарного населения в уездах и городах 
Украины по возрасту 

ТаЫе LXXVJJ. R,•partifion de la populalion stalionnaire par dge d:ms les dislricts 
е t les villes de l' И /,raine 

Возраст 

Age 

а 

Уезды 

Districts 

м.п. ж. п. 

s. m. s. f. 

2 

0-4 9,82 10,17 
5-9 8,43 8,82 

10-14 8,07 8,44 
15-24 15137 16,оо 
25-34 14,з1 14,12 
35-44 13

1
10 13,з1 

45-54 11,ва 11,sв 
55-64 9,36 8,90 
65-7 4 6,оо 5,1в 
75-84 2,а2 2,оз 

,8Бистар- l,17 0,85 
ше 

et plus 
Всего 100,о 100,о 
Total 

Малые города 

Petites v illes 
Средние города Большие города/ 
Villes moycnnes Grandes vil\es I 

~~1 Ж.-;.- М. П. 1 Ж. П. 1 

Возраст 

Age 
М. П. Ж. П. 

s. m. s. f. s. m. s. f. s. m s. f. 

4 5 7 

10,46 9,07 10,71 9,07 10,57 
9,оз 8,75 9,24 8,71 9,16 
8,а5 8,42 8,01 8,42 8,82 

16,12 16,оз 
14,оо 15,as 

16,48 16,ов 17,10 
15,20 14,78 15,75 
13,55 13,27 13,11 13,зs 13,10 
11,40 ll,57 11,оо 11,ss 11,ов 

9,20 7,Bl 
5,73 4,46 

8,sз 9 1s 7 ,вв 
4,96 5:а2 4,з2 
1,47 1 ,во l ,18 1,71 1,57 
О,21 0,5о О,14 О,з1 0,2s 

100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 

а 

9,70 0-4 
8,51 5-9 
8,22 10-14 
15,,а 15-24 
14,оо 25-34 
13,21 35-44 
11,41! 45-54 

9,111 55-64 
5,99 65-74 
2,46 75-84 
О,01 85 и стар· 

ше 

et plus 
100,о Всего 

Total 

В уездах во всех детских и зрелых возрастах до 55 лет заметно 
преобладание женского стационарного населения, в возрастах же пожи-

. .лых и старчесr.::их имеет место обратное явл~ние. . 
Из этого факта нельзя, однако, делать вывод о соотноше_нии полов 

·стационарного населения, ибо обе таблицы смертности начинаются со 
100 ООО новорожденных, а мальчиков рождается бо.пьше, чем девочек. 
Числа для мужского пола надо было бы поэтому увеличить, помножив 
r1x на 1,06. В таком случае получаются иные выводы о половом составе 
стационарного населения уездов. Общее число мужского пола в них 
уже будет значительно больше, чем женщин (на 163 ООО, или на 4,4 % ) . 
·Общее число стационарного .мужс1кого населения в малых городах, да
:же с попраВJ(ОЙ на рождаемость, будет все же на 186 ООО меньше, чем 
женского, в средних - на 226 ООО, а в больших - на 208 ООО. При сде
ланном допущении о числовом соотношении полов у новорожденных на 

1 ООО мужчин приходилось бы женщин: в уездах - 958, в малых горо
дах - 1053, в средних - 1070, в больших - 1062. 

Сравним общие коэффициенты смертности и коэффициенты ста
ционарного населения. Значение первого для мужчин в уездах равно 
0,02878, в малых городах - 0,02780, в средних - 0,02916, в больших-

·0,02473. Совсем другим как по своей величине, так и по соотношениям 
представляется коэффициент стационарного населения, который для 
мужского пола в уездах равен 0,02754, в малых городах - 0,03023, сред
них - 0,03298 и в больших -0,03180. Неправильное представление о 
с,равнительной интенсивности общей смертности женского пола создает-
·ся также и на основании сравнения общих коэффициентов изучаемого 
населения. Величина коэффициента для населения уездов равна 0,02684, 
для малых городов-0,02519, средних- 0,02668 и больших - 0,02370, 
в то время как значения коэффициента стационарного населения: соот
::ветственно равны: 0,02713; 0,02708; 0,02907 и 0,02824. Смертность всего 
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населения, измеренная при помощи общих коэффициентов для обоих. 
полов, является минимальной в больших городах, в то время как теоре
тически пра;вильная мера показывает, что в больших городах Ук·раины 
смертность очень велика и что только в средних городах она еще выше .. 
Равным образом неправильную картину получаем и для других видов; 

населенных мест. 

Выше мы охарактеризовали смертность во всех: 
Смертность ., Р у 

8 семя больших городах городах Европейскои оссии и краины, а так--
Европейской РоссJ11и же в разных видах городов последней. Однако,. 

и Украины не говоря уже о весьма сущесТ1венных разли-
в конце XIX 8 • чиях, которые имеют место в больших, средних· 

и малых городах, не меньшие своеобразия порой находим в отдельных· 
больших городах 104• Вследст·вие этого мы на основании смертности в. 
1896-1897 гг. построили суммарные таблицы смертности для семи наи
более значительных городов Европейской России. Относительно этих 
таблиц следует заметить, что в некоторых отношениях числа их могут· 
вызвать известные сомнения. Городские статистики давно уже выска-
зывали мысль о том, что наличие больших воспитательных домов из
вращает истинную картину детс.:кой смертности вследст,вие колоссально
го вымирания пребывающих там в Москве и Петербурге детей. С другой: 
стороны, принятый нами метод построения таблиц смертности для дет
ских возрастов до 5 лет овязывает данные переписей с текущей реги
страцией за довольно продолжительный период времени. Предпола-

Таблица LXXV!I!. Числа доживающих ( lx). Мужской пол 

ТаЫе LXXV!!I. Nombres des survivants (lx). Sexe masculin 

ь.о 
t- 1-
а. ;:3 

Возраст 
>-, о со > CQ > Возраст \О ,.Q ('\:! ;:3 

C\j С,:] о о 
а. VJ С::1 о (.) VJ ::::::~ о о 

Age Q.) 1- :,.: u !!) > Е-< ..... Age Е-< 2 (J VJ 
(.) VJ ..с 1- С,:] ('\:1 

"' С,:] Q.) Q.) а) Q.) о.. С,:] о.. 1- t- о.о Q.) •Q.) о о 
::s:: ·- J::{ "О "' ..с ('\:! ('\:1 == ·-h Р... ~~ ~~ 00 ><: ~ u (/) Р... r::r;' 

а 2 3 4 5 6 7 а 

о 100 роо 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО о 

1 66747 56 628 63 814 74 439 68 982 59 751 73 190 1 
2 57 653 49 509 59 119 66 863 63 853 52 578 65 974 2 
3 53 808 46 508 56 971 63 600 61 782 49 512 62 720 3 
4 51828 44 717 55 697 61 859 60 257 47 809 60 421 4 
5 50 490 43 675 54770 60 500 59 299 47 093 58 841 5 

10 47 361 40 940 52 482 57 254 57 228 44 257 55 072 ю 
15 45702 40 198 51 159 55 846 56 291 43211 53 908 15 
25 41 720 37 986 48 403 52 650 53 583 40 326 51 046 25 
35 37 288 34 469 43 674 47 995 48 254 35 387 47 444 35 
45 31 090 29 217 36 273 40 926 40 956 29 351 41 947 45 

55 23 251 22 283 27 458 31 942 31 496 22 922 34 374 55 
65 14 189 12 985 16 030 20 964 20 500 14 423 24 867 65 
75 5 940 4 713 8 066 10 602 10 098 6 126 13 033 75 
85 1433 727 711 3 068 3 733 1 209 3 570 85 
95 544 1 614 824 95 

105 242 366 105 

104 Мы не приводим СJЗедений относительно смертности в больших городах за 
границей. Некоторые сравнительные материалы о них для последних предвоенных лет
можно найти в работе С. А. Но в о сельского и В. В. Пае в с к ого, Таблица 
смертности населения Ленинграда за 1910-1911, 1920 и 1923 rr .. «Материалы по ста
тистике Ленинграда» № 6, 1925, стр. 134-178. 
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Таблица LXXIX. Вероятности дожить (Рх), умноженные на 100 ООО. Мужской 11.ол-

Возраст 

Age 

а 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
65 
75 
85 
95 

105 

ТаЫе LXXIX. ProbaЫlites а survivre (PxXlOOOOO). Sexe mascufin 

2 

66 747 
1 

56 628 
86 375 87 428 
93 331 93 938 
96 320 96 149 
97 418 97 670 

93 803 93 738 
96 497 98 188 
91287 94 497 
89 377 90 741 
83 378 84 763 

74 786 76 267 
61 025 58 273 
41863 36 296 
24 125 15 425 

- -
- -

3 

63 814 
92 643 
96 367 
97 764 
98 336 

95 823 
97 479 
94 613 
90 230 
83 054 

75 698 
58 380 
50 318 
8 815 
-
-

со ro 
u (/) 
u (/) 
Q) Q) 

t::! "О 
00 

74 439 
89823 
95 120 
97 263 
97 803 

94 635 
97 541 
94 277 
91 159 
85 271 

78 048 
65 631 
50 572 
28 938 
17 731 

44485 

5 6 7 

68 982 59 751 J 73 190 
92 565 87 995 90 141 
96757 94 169 95 063 
97 532 96 560 96 335 
98 410 98 502 97 385 

96 508 93 978 93 595 
98 363 97 637 97 886 
95 189 93 323 94 691 
90 0.55 1 87 752 

1 
92 944 

84 876 8~ 94Я 88 414 

76 902 78 096 81 946 
65 088 62 922 72 342 
49 259 42 474 52 411 
36968 19736 27 392 
43 236 - 23 081 

- - 44 417 
1 

Возраст 

Age 

а 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
65 
75 
85 
95 

105 

Таблица LXXX. Коэффициенты смертности (тх) для семи болыиих городов 

Е. России и Украины. Мужской пол 
ТаЬ!е LXXX. Taux de mortalite (mx> pour les sept grandes vil!es de !а Rиssie 

Возраст 

Age 

а 

0-1 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 

35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

0,42725 

0,14621 

0,06899 

0,03748 

0,02615 

0,01279 

О,оо71з 
О,00894 
О,00018 
0,00089 

О,01283 

0,01658 

О,02018 
0,02603 

О,оз280 

0,04841 

0,08106 

О,12225 
0,21958 

d' Еиrоре et de l'Ukraine. Sexe masculin 

О,01014 

О,13415 
0,06515 

O,o:is2з 
0,02452 

О,01203 

0,оозоо 
О,00453 
0,00666 

О,00823 
0,01154 

0,01453 

0,01015 

О,02з31 
О,оз240 

0,05273 

0,09348 

0,14657 

0,23977 

3 

0,47691 

0,07638 

0,03701 

0,02262 

0,01678 

0,оо8Бз 

О,00510 
О,00721 
0,00484 

0,00942 

0,0114s 

0,01419 

О,02402 
0,024Gl 

O,o318s 

0,05256 

0,06610 

0,16750 

0,35784 

0,30812 

0,10723 

0,05002 

0,02775 

О,02221 
0,01103 

О,00408 
0,00728 

О,00510 
О,00708 
О,01080 

О,01зsо 
0,01854 

О,02250 
0,02762 

0,04150 

0,06565 

О,11030 
0,13975 

0,30104 

0,07722 

0,03297 

0,02490 

0,01603 

О,00711 

О,ооззо 
O,oo4s5 

0,00497 

О,оооз3 
О,01201 

0,01456 

0,01878 

0,02404 

0,02886 

0,04230 

О,00100 
О,00204 
0,07927 

0,55010 

0,12771 

О,06006 
0,03500 

О,01500 
0,01242 

О,00478 
О,оовRз 
0,ООС196 
0,01158 

О,014а2 

О,011з4 
О,02014 
О,02003 
О,02007 

0,04551 

0,08076 

0,13408 

0,21028 

7 

0,32645 

О,1оз7о 
0,05057 

0,03734 

0,02650 

О,01324 

О,00427 
0,0041JO 

О,00578 
0,00623 

О,оо85З 

О,01084 
0,01410 

О,01757 
О,02202 

О,оз210 
О,ое245 
0,11400 

0,12500 

Возраст 

Age 

а 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

10-14 
]5-19 
20-24 
25-29 
30-34 

35-39 
40-44 
45-49 
50-54 

55-64 
65-74 
75-84 
85-94· 



.336 Смертность в России и на Украине 

гается сначала, что все дети, родившиеся в данной местности, в ней же 
и остаются и что нет притока детей со стороны. Сопоставляя, однако 
итО1ги, полученвые на основании сведений о рождениях и смертных слу~ 
чаях, с данными переписи, вносят поправку на миграцию. Обычно она 
·бывает весьма невелика, но в некоторых случаях достигает очень зна
чительной величины. Поправочный: коэффициент часто бывает м-еньше 
едиlНицы, что говорит об эмиграции детей. Совокупности живых, полу
ченные на основании статистики рождений и смертных случаев, множат 
на этоrг коэффициент и ~поэтому, раз он является дробью, совокупности 
живых уменьшаются и мера смертности получается большая. Почти во 
всех случаях построения наших таблиц смертности поправоч,ный коэф
фициент меньше единицы. По времена.м он лишь незначительно от нее 
отличается, иногда же различия весьма велики. Та,к, для мальчикав 
Одессы (1896-1897 гг.) поправочный коэффициент равен 0,97992, ~a:R! 
·что разница между числом живых, уста1новленным на основании теку

щей регистрации, и данными переписи незначительна -2%. В Киеве, 
.однако, поправочный ~коэффициент значительно меньше единицы 
(0,76945). 

Следует отметить, что для наших основных таблиц смертности ве
личины поправочного коэффициента лишь немного отклоняются от еди
ницы и что в больших городах с течением времени они к ней все более 
приближаются. В Петербурге, например, имеем (для мальчиков) в 
1890-1891 гг. 0,70725, а в 1900-1901 гг. - 0,81982; для Москвы в 1881-
1882 rг.- 0,62707, а в 1900-1901 гг.- 0,90046; для Одессы :в 1892-
1893 гг.- 0,93501, а в 1896-1897 гг.- 0,97992; только в Киеве для 
1873-1874 гг. величина коэффициента несколько больше, чем для 
1896-1897 гг. (0,79514 и 0,76945). Обращение к поправочному коэффи
циенту является совершенно правильным и необходимым, если стати
стические данные соответствуют действительности. Без специальных ис
следований, которые, по общему правилу, вообще произвести нет воз
можности, судить об этом с полной уверенностью невозможно. Действи
тельно ли из числа родившихся в Киеве в 1891-1897 гг. вывезено 23% 
детей в возрасте 0-4 лет, в то время как в Одессе всего 2 % , сказать 
т-рудно. В частности, показания возраста детей во время переписи бы
вают иногда ошибочными, часть детей, которым не исполнилось еще 
5 лет, могли быть отнесены к старшей группе, что увеличило бы смерт
ность всех детей до 5 лет. Все же, несмотря на выраженные сомнения, 
мы, не имея возможности вносить сколько-нибудь обоснованные поправ
ки, оставили числа такими, как они были· получены. Во всяком случае 
колонны средней продолжительности жизни и коэффициенты смертно
сти, начиная с 5 лет, являются свободными от указанных сомнений. 

Смертность мальчиков !на первом году жизни больших городов Ев
ропейской России в конце XIX в. была чрезвычайно велика. Мера ее 
максимальна в Мос:к:ве, где у;мирало 43,4% лрудных младенцев, и в Са
ратове ( 40,2 % ) ; чрезвычайно высока она также в :Киеве (36,2 % ) , Петер
бурге (33,3%) · и Харькове (31 %). Минимальна смертность была в 
Риге (26,8%) и Одессе (25,6%). Различия между крайними случаями 
(Одесса -Москва) достигают очень большой величины (69,7%). При
няв вероятность для новорожденного мальчика в Одессе умереть на 
первом году жизни за 100, получим такие числа избыточной смертности 
грудных детей: для Москвы - ·69,7 % , Саратова - 57,5 % , Киева - 41,6 % , 
Петербурга - 30,1 %, Харькова-:-- 21,3.%: и Риги- 4,9%. 

На втором году жизни минимальную смертность находим уже не в 
Ол.ессе, а в Киеве и Харькове (7,4%), а максимальную - в Петербурге, 
Москве и Саратове. Сравнительно благоприятная смертность мальчи-
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1<ов в Киеве и ,Харькове продолжается до 10 лет, хотя она, особенно в 
Киеве, всuе же не может компенсировать очень большую смертность груд
ных детеи. Приняв вероятность для новорожденного мальчика в Одес
се умереть до достижения 5 лет за 100, получим, что в MocI{'Be за пер
вые 5 лет жизни избыточно умерло 42,6%, в Саратове -33,9%, в Пе
тербурге - 25,3 % , в Ки~ве - 14,5 % , в Риге - 4 ,2 % , а в Харькове -
всего 3%. 

Сравним теперь вероятности мальчику, дожившему до 5 лет, уме
реть до достижения 10 лет. Минимальная смертность имеет место в 
Харькове (0,03492) и Киеве (0,04173), а максимальная-в Риге (О,06405), 
Москве, Петербурге, Саратове, хотя различия между последними этими 
городами, отчасти даже и с Одессой (0,05365), невелики. Судить на 
-основании этих чисел о степеш:1 достоверности мер интенсивности смерт

ности детей до 5 лет нет возможности. 
В возрастах минимальной смертности (10-14 лет) различия в ме

рах интенсивности ее велики; наиболее благоприятные числа находим в 
Харькове и Москве, наименее благоприятные - в Петербурге. Приняв 
коэффициент смертности для мальчика в возрасте 10-14 лет в Хары<о
ве за 100, получим такие своеобразные числа избыточной смертности 
для других городов: для Петербурга - 116,1 %, Киева- 54,5%, Одес
сы - 50,9%, Саратова - 44,8%, Риги - 29,4% и Москвы - 11 %. Полура
бочие возрасты 15-19 лет у мужского пола дают наименьшую меру 
,смертности для Москвы, Харькова и Риги, а максимальную - для Пе
тербурга. 

Смертность в дальнейших возрастных периодах в разных городах 
пр-отекает весьма своеобразно. Для цветущих возрастов 20-24 лет 
имеем три типа с,мерт.ности. Мера ее в Москве больше числа для пре
дыдущего пятилетнего лериода ·на· 47%, а в Риге- на 16,5%; с дру
гой стороны, величины для Киева и Одессы 105 менее, чем для возрас
тов 15-19 лет, на 32,9 и 28,7%. Среднюю группу .составляют Петер
бург, Харьков и Саратов, где имеет место лишь весьма небольшое уве
личение смертнос.ти за 5 лет (2,7, 2,5, 1,9 % ) . 

Наличие войск, приток мужской рабочей силы и учащихся в боль
шие города, таким образом, меньше всего отразились на интенсивнос
ти емертности в Москве и Риге, а больше всего - в I(иеве и Одессе. 
Следует, впрочем, не упускать из виду, что коэффициент смерrности 
для мужчин 20-24 лет в Москве не только значительно меньше, чем 
в Петербурге, но он меньше даже, чем в Саратове. 

Следующий пятилетний период 25-29 лет приносит небольшой 
рост смертности в Риге и Петербурге (7,8 и 7,6%), отчасти также_ в 
Моск~ве (23,6%); особенно значителен он в Киеве (94,6%), .Харько
ве (87,7%), Саратове (66,4%) и даже в Одессе (53,8%). По своей 
сравнительной величине положение наиболее неблагоприятно в Сара
тове, отчасти в Петербурге, Киеве и Харькове, а наиболее благопри
ятно в Риге. 

Сравним теперь интенсивность смертности во всех рабочих воз
рас.тах 20-59 лет; недостающие значения для доживающих до 20 и 
160 лет находим как средние арифметические из соответствующих со
седних величин. МаК~симальная смертность наблюдалась в Петербур
ге, где за 40 лет трудовой жизни умерло 0,57179 всех мужчин, до
живших до 20 лет. Вероятность смерти немного меньше в Киеве 

109 В значительной степени это явление можно объяснить, используя число 
:военнослужащих по переписи 1897 г. В Петербурге их насчитывалось 48 336, в Мо· 
,скве - 21 829, Киеве - 22 065, Одессе - 23 160, Харькове-8340, Саратове - 4403 
я в Риге - 9334 . 

.212-1048 
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Смертность в России и на Украине 

• Таблица LXXXI. Числа доживающих ([). Женский пол 
ТаЫе LXXXI. Nombres des survivants (lx)· Sexe feminin 

100 ООО 

71 111 
62 136 
58 574 
56386 
54911 

51747 
50 348 
47 225 
43 557 
39 220 

33 389 
24 762 
14 086 
4 611 

522 

82 

ro ;::s 
i:ri о 
::::: CJ 
CJ С/) 
о о 

~~ 

2 

100 ООО 

59 778 
52 648 
49749 
48 054 
47020 

44285 
43 478 
41 238 
38 190 
34 067 

28 387 
20 016 
10 317 
2677 
-
-

~ 5\ 
(.) С/) 
(1) (1) 
1::( "r., 

00 

3 4 

100 ООО 100 ООО 

66 489 75 925 
61 982 69 137 
60 358 65 981 
59 049 64 285 
58 070 62 875 

56 017 59718 
55 015 58 235 
51 649 54 509 
46 829 50 569 
41369 46204 

33 079 39 685 
23 852 30 146 
12 236 18 012 
3 088 9 625 

369 1 995 

76 976 

5 6 7 

100 ООО 100 ООО 100 ООО 

71 302 65 418 77 396 
65 708 58 419 69 544 
63 896 55218 66 371 
62 280 53 760 64 278 
61434 52 697 62 838 

59 401 50 069 59 682 
58 454 48 906 58 399 
54 968 45 608 55 896 
50 210 41142 52 379 
44 248 36 188 48 1031 
37 251 30 366 42 797 
28 750 22 278 34 597 
16 498 12 394 21827 
5 682 3 374 7 385 
2 664 112 1459 
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Таблица LXXXII. Верояmостu дожить (Рх), умноже1tные на 100 ООО. Женский пол 
ТаЫе LXXXI !. Probabllites а survivre ( Рх х 100 ООО). Sexe feminin 

о.о 
i:.. ..... 
о. ;::s 

Возраст 
>, о '° ;;;. '° ;;,. Возраст 1О ..о ro ;::s 1:1:: ro о о 
о. С1) '° о CJ С/) ~~ о о 

Age 
(l) ..... ::.:: CJ t:Q > (.) </) ..Q ..... ~ ...... 

ro са Age Е-о ~ ro ro u С/) (1) (1) (1) С) о.. ro о.. ..... i:... о.о (l) ,а; о о ~ ·- 1::( "О ro ...t:: ro ro =: ·-t:: с. ~::;: :::,::' ::::::' 00 >:: :::,::' u ел с.~ 

а 2 3 4 5 G 7 а 

1 71 111 59778 66489 75 925 71 302 65 418 77 396 1 
2 87 379 88 073 93221 91 060 92 154 89 301 89 855 2 
3 94 267 94 494 97 380 95 435 97 242 94 521 95 437 3 
4 96265 96 593 97 831 97 430 97 471 97 360 96 847 4 
5 97 384 97 848 98 342 97 807 98 642 98 023 97 760 5 

10 94 238 94 183 96465 94 979 96 691 95 013 94 978 10 
15 97 296 98178 98 211 97 517 98 406 97 677 97 850 15 
25 93 797 94 848 93 882 93 602 94 036 93 256 95 714 25 
35 92 233 92 609 90 668 92 772 91 344 90 208 93 708 35 
45 90 043 89 204 88 341 91368 88 126 87 959 91 836 45 

55 85133 83 327 79 961 85 891 84 187 83 912 88 970 55 
65 74 162 70 511 72 106 75 963 77 179 73365 80 840 65 
75 56 886 51 544 51 300 59 749 57 384 55 633 63 089 75 
85 32 735 25 947 25 237 53 437 34 441 27 223 33 834 85 
95 11 321 11 949 20 72~ 46885 3 320 19 756 95 

105 15 709 20 596 48 922 29 609. 105 
1 

(0,56321), Саратове (0,55295) и Москве (0,54891). Еще меньше она в 
Харькове (0,52677) и Одессе (О,51237) и сравнительно невелика в Ри-
re (0,43555). Приняв последнюю величину за 100, получим такие чисщ1 
для избыточной смертности в других городах: для Петербурга-31,3 % ~ 
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Таблсща l.XXXJ!I. !(оэффициепты смертности (т) для селtи больших городов 
Е. России и Украины. Женский. пол 

ТаЫе LXXXI 11. Таих de moгtalife (тх) pour les sept grandes villes de !а R.иssie d' Europe 
et de l'Ukraine. Scxe {l;minin 

Возраст 

Age 

а 
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0,13471 
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3 
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0,007DR 
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0,01718 

0 0~~·1·1 

о:о;~~~ 
O,oooau 
0,13133 

0,3541<7 

0,08166 

0,027!)G 

0,025r,2 

О,01зоR 
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О,ооз22 
0,004\JO 

0,00748 

0,00\14\J 

О,nо.ч41, 

О,0124н 
0,012/i1 

O,oir1r,7 

0,01784 

О,02;,111 
0,05415 

O,oo7s3 
0,07233 

!) 1 7 

\ : 
О,4-19Н 0,2Glil.i 

О,11зо.1 
О,о5аз4 
0,02676 

0,0111u1 

О,01023 

0,00470 

О,00004 
O,ooso2 
О,00904 
0,01187 

0,01237 

0,0l333 

0,01520 

0,02004 

0,03073 

О,05102 
0,11440 

0,18715 

0,]0687 

0,046611 

0,03204 

О,0220(1 
О,01озо 

О,оо4зs 
0,0036(} 

О,00512 
0,0()0(}5 

О,00100, 

0,00837 

0,00868 

О,01110 
0,01232 

О,о:!11u 
o,~4s2,1 
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Киева - 29,3%, Саратова - 27.%, Москвы-26%, Харькова-20,9% 
и Одессы-17,6%. 

Петербург для всех возрастных периодов, которые входят в ,рабо
чие возра,сты, имеет большие коэффициенты ,смертности, Москва же
сред.ние, за исключением возрастов от 50 лет, где смертность мужчин 
тоже весьма значительна. В Киеве у мужчин 20-24 лет находим ми
нимальную и притом поразительно низкую меру смертности (0,00484). 
после же интенсивность смертности становится средней, а с 40 лет она 
уже весьма велика. Смертность мужчин в рабочих возрастах в Одессе 
и Харькове, после значительного скачка для .периода 25-29 лет, про
текает более или менее равномерно, и притом она сравнительно неве
лиК:а. Саратов имеет вообще очень большие коэффи.циенты смертности, 
а Рига небольшие. 

Смерт.ность женского пола имеет свои отличительные черты по 
сравнению -с мужским. Больше всего грудных девочек умирало тоже 
в Москве (40,2%) и Саратове (34,6%), а меньше всего в.Риге (22,6%)~ 
хотя число для Оде~ссы лишь незначительно отличается от последнеrQI 
(24 % ) . Приняв за 100 вероятность для новорожденной девочки в Ри
ге умереть до достижения 1 года, получим такие величины избьrгм:
ной смертности для других городов: для. Одессы - 6,5 % , Харькова -
27%, Петербурга-27,8%, Киев,а-48,3%, Саратова-53% и Моск
вы_:. 77,9%. 

Сопоставляя меры избыточной смерт.ности грудных детей обоего. 
пола, находим, что Москва, Киев и Харьков имеют большие числа для: 

22* 
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девочек, а Саратов и Петербург - для мальчиков. Изменяется смерт
ность грудных детей. Приня,в вероятность для новорожденной девоч
ки умереть до достижения 1 года за 100., получим любопытные числа 
избыточной сме,ртности грудных детей. Во всех украинских больших 
городах -и в Москве мера С'Мертности мальчиков больше, чем у дево
чек, на 6-8%, в то время как числа для Петербурга, Саратова и Ри
ги вдвое выше. Они приближаются, таким образом, к величинам для 
населения уездов Европейской России ( 16,3 % ) и Украины ( 19,5 % ) . 
Так, вероятность умереть на первом году жизни у мальчика в Одессе 
·равна 106,2% меры для девочки, в Москве-107,8%, в Киеве-108%, 
в Харькове-108,1 %, в Петербурге-115,1 %, в Саратове-116,4% и 
Риге - 118,6 % . Объяснить такие значительные расхождения без спе
циального анализа при изучении детской смертности в связи с ее при
чинами нет возможности. 

Сравним теперь вероятности для девочек дожить и умереть до до
стижения 1 О лет. Для всех детских возрастов минимальную с.мертность 
находим в Одессе и Риге, где вероятность для новорожденной девочки 
уме.реть в течение первых 10 лет жизни равна 40,3%, а также в .Харь
кове (40,6%). Минимальную жизнеспособность име.ли Москва (55,7%) 
и Саратов (49,9%). Приняв вероятность для Одеосы за 100, получим 
значения избыточной амертности в других городах. Рига и Харьков в 
результате омертности девочек во всех детских возрастах дают почти 

те же числа, что и Одесса (100,1 и 100,8%). Сравнительно невелика И3-
быточная смертность в Киеве (9,2 % ) ; она значительно больше в Пе
тербурге (19,8%), очень велика в Саратове (24%), особенно же в 
Москве (38,3%). 

Сравнивая эти числа ·С мерами избыточной смертности для груд
ных детей, находим, что последующие возрасты вне.ели значительные 
изменения в меры общей детской смертности. Особенно интересны в 
этом отношении укр,аинские большие города. В Одессе, которая для 
г.рудных девочек по срав·нению с Ригой имеет избыточную с.мертность 
в 6,5%, для всех детских возрастов находим уже минимальную меру 
смертности. Харьков, вместо 27%, почти сравнялся с городом мини
мальной детской смертности (Одессой}, а Киев, вместо 48,3%, имеет 
уже меру избыточной смертности всего 9,2 % . Она уменьшилась при
мерно вдвое в Мосюве и Саратове, но все же осталась большой. Смерт
ность девочек старше 1 года в Петербурге сравнительно очень велика. 
чем и объясняется то, что мера избыточной смертности там упала с 27,8 
до 19,8 % . Таким образом, Киев и Харьков компенсир,овал.и ,свою боль
шую избыточную смертность грудных девочек, в то время как в Петер
бурге этого не наблюдается. 

Рассмотрим теперь сравните.льную инте-нсив,ность ·смертности 
мальчиков и девочек во всех детских возрастах. Приняв за 100 веро
ятность для новорожденной девочк1и умереть до достижения 10 лет, 
получим относительное число избыточной смертности мальчиков. Ми
нимальные различия находим в Харькове, Москве и Одессе, где мера 
смертности для мальчикоо больше, чем для девочек, примеряо на 6 % 
(5,4, 6 н 6,1%), а максимальные-в Саратове и Риге (11,6 и 11,4%). 
Петербург и Киев занимают промежуточное место (9, 1 и 8 % ) . Выводы 
ЭTff: не всегда совпадают с тем, что мы обнаружили для грудных детей. 
Во щ;.ех изучаемых больших .городах мера избыточной смертности маль
чиков уменьшила,сь, правда, неодинаково. Особенно выравнилась она 
. :8 .. л~тер;бурге, где мера ее с 15,1 % упала ДО 9,1 % , и в Риге (18,6 и 
_-i,~,4%). Без из~е-нения r0стала,сь она в Киеве (8%), отчасти и в Одес
се· (6,·2 и 6,1 % ) . 
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Соотношения смертности женщин во всех рабочих возрастах (20--
59 лет) далеко не те, что у ,мужчин. Вероятность для 20-летней жен
щины умереть до достижения 60 лет минимальна в Риrе (0,32286) и· 
Одессе (0,38062); величина ее максимальна в Киеве и Саратове· 
(0,46626 и 0,44300), за кото,рыми следуют Москва (0,42864), Харьков.· 
(0,41809) и Петербург (0,40403). Приняв за 100 меру для Риги, полу-
чим такие числа избыточной смертности женщин в рабочих возрастах 
для других городов: Одессы-17,9 % , Петербурга-25,1 % , Харькова--
29,5%, Моск1вы-32,8%, Саратова-37,2% и :Киева-44,4%. Обратив
шись к коэффициентам смертности для пятилетних возрастных перио
дов, находим некоторые объяснения этим числам. Так, город макси
мальной смертности женщин в рабочих возрастах - Киев для периода 
20-24 лет занимает среднее место по интенсивности смертности, но 
уже в дальнейших возрастах, по общему 1пр.авилу, он имеет меру зна
чительно большую, чем в других городах, а с 45 лет мера эта делает
ся максималЬ'НОЙ. Рига - город минимальной смертности женщин 20-
59 лет во всех возрастных периодах - имеет наименьшую м,еру смерт
ности. Коэффициенты амертно·сти Москвы для периодов 20-24 и 25-
29 лет меньше, чем в Петербурге, а .в других же возрастах они боль
ше. Во всех семи больших го1родах интенсивность смертности мужчин 
в течение 40 лет трудовой жизни человека значительно больше, чем у 
женщин. Мера мужской избыточной смертности лежит между 20 и 
30%: в Киеве (20,8%), Саратове (24Д%), Харькове (26%) и Москве 
t28, 1,%); в Одессе она достигает 34,6%, в Риге-34,9 % , а в Петер,бур
ге-41,5%. 

Таблица LXXXJV .. Средняя продолжительность предстоящей жизн.и (ех ). Мужской пол 

ТаЫе LXXXIV. Esperance de vie (ех). Sexe masculin 
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Приведем добавочную хара·ктеристику смертнос.ти изучаемых го

родов на основании чисел средней щюдо:Лжительности жизни. Мини-
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Табмца LXXXV. Средняя продолжительность предстоящей жизни ( ёх). )Кенский пол 
ТаЫе LXXXV. Esperance de vie <; )· Sexe feminin 
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мальную величину имеет новорожденный мальчик ,в Москве (всего 
23,0fi года), в Сар:атове (24,21) и Петербурге (25,3б), _а максималь
ную - в Риге (33,17 года), Харькове (32,69) и Одессе (32,67); Киев 
занимает ,среднее место (28,71 года). Максимальная разница дости
гает очень ·большой величины - она превосхо,Дит 10 лет. Приняв про
должи-гельность жизни новорожденного мальчиыа в Риге за 100, по
лучим числа, характеризующие общее укорочение жизнеспособности 
Qрганизма в других больших городах. В Харькове и Одессе средняя 
щю~олжительность жиз-ни лишь весьма ·незначительно отличается от 

Риги (1,4 и 1,5%); максимальные различия нах0tдим в Мос'Кве и Пе
тер6урге (30,5 и 23,5%), в то время как Киев и Саратов имеют про
межуточные значения (13,4 и 17%). По окончании специфической дет
ской омерт.ности находим уже несколько иную картину. Даже абсо
лютные величины различий для разных городов делаются значительно 
меньшИJми. Максимальная продолжительность жиэни имеет место и ll 

Риге, а минимальная - в Петербурге, Саратове и Киеве. 
Наиболее выразительную ха,рактеристику различий средней про

должительности жизни у мужчин и женщин получим ,путем нахождения 

абсолют.ных чисел разницы ~между величинами !для обоих полов. Мини
мальные различия у новоо·ожден.ных имеют место для .Харькова (3,39 го
да), Москвы (3,67) и Киева (3,91), а маКiсималыrые 11ля Петербурга 
(6,09), Риги (ь,54), отчасти Саратова (5,23); Одесса занимает среднее 
место. Иную картину будем иметь, если вычислить, .ыакой процент со
ста:вляют ·величины .продолжительности жизни мальчиков по отношению 

к числам для девочек. Максимальные различия находим в Петербурге и 
Харькюве (80,б и 90,6%). Эти города, правда, являются ка-к ,раз край
ними с точки зрения расхождения их абсолютных чисел средней про
должителыюсти жизни у мальчиков и девочек; однако в остальных 
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случаях наблюдается пестрая кя.ртина. У десяти.11етних мальчиков и 
девочек различия достигают большей величины, чем у новорожденных, 
в Петербурге, Моск!Ве, Одессе и Харькове, ,в остальных же городах они 
меньше. Зависит это от отмече1и-rых на,ми выше своеобразий смертнос
ти в разных воз,растных периодах. 

Таблица LXXXVI. Продолжительность трудовой жизнu в болыиих гороuах Е. России 
и Украины 

ТаЫе LXXXVI. Espirance de vie d'ипе population еп etat de travailler dans les grandes 
villes de la Rиssie d' Europe et de l'Ukraine 

t... 
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Мужской пол Sexe masculiп / 14,,, 113,ов / 17,., 1 !9,во l 19,,з I 14,» 1 19,в9 
Женский пол Sexe f eminin 18,57 l6,1з 19,во 21,ss 21,41 17,54 22,97 

По времена,м очень большие р,а.схождения находим в числах оrг
срочен.ной временной продолжительности трудовой жизни поколений 
новорожденных мальчиков в изучаемых больших городах. 

Наименьшее 'Количество лет в рабочих возрастах ,можно было ожи
дать у новорожденного мальчика в Москве (меньше 14 лет), а макси
мальное-в Риге (19,89 года), Харькове (19,63) и Одессе (19,6). Таким 
образом, мужское поколение ·в ус,ловиях смертности 189'6- 1897 гг. в 
Риге давало почти на 6 лет больше трудавой жизни, ,че1м в Москве. 
Мужская трудовая жизнь в Харькове была К!ороче на 1,3, % , чем в Ри
ге, в Одессе- на 1,5%, в Киеве-на 12,2%, в Петербурге -,на 24,61%, 
в Саратове - на 26,9%, а в Москве - на 29,7%. Абсолютные различия 
для новороЖ!Денных .девочек еще ·больше. В Москве можно было ожи
дать средней продолжительности жизни женщин в произ·водственных 
возрастах 16,13 года, а 1в Риге - 22,97 года, так что максимальная 
разница нем.нагим меньше 7 лет. Величины для Одессы, Харькова и 
Киева нескольхо более отличаются от городов с максимальной про
должительностью трудовой жизни женского пола по сравнению с 
мужским. В Петербурге и Саратове это различие меньше, а в Москве 
имеет место почти полное равенство. Трудовая жизнь женщин в Одес
се составляет 95,3 % числа для Риги, в Харь-кове - 93,2 % , Киеве -
85,7%, Петербурге-80,8%, Саратове-76,5%, в Москве-70,2%. 

Хотя во всех ,юро~ах п.ро,должительность трудовой жизни женщин 
выше, чем у мужчин, но отношения .между ними далеко не одинаковы. 

Приняв .величину для женщин за 100, получим такие своеобразные чис
ла для .мужчин: в Петербурге -80,7%, Москве-86,7%, Киеве-88,7%, 
Одессе-89,6%, ,Харькове-91,7,%, Саратове-82,8% и Риге-86,6%. 

Рассмотрим теперь интенсивность .смертности в пожилых и стар,че
ских возрастах, для чего сравним величины средней продолжитель
ности жизни 60-летних, вычисленные как средние арифметические 
двух смежных значений. Наименьшая интенсивность смертности 
60-летних имела месте, в Риге, где средняя продолжительность 
их жизни доходила до 14,13 года, а наибольшая-в Мос·кве (10,45 го
да). Сравните11Iьно большую продолжительность жизни находим также 
в Харыюве и Одессе, где величины меньше, чем для Риги, всего на 1,9 
и 5,7%. Разница .велика в Саратове (18:% ), Пете~рбурге (18,2%) и в Ки-
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еве (20,1 % ) , особенно же значительна она в Москве (26%). Далеко не 
такие соотношения продолжительности жизни находим у пожилых и 

старых женщин. Максималь·ную величину ее имеет уже Одесса 
(17,145 года), а минимальную по-прежнему Москва (13,34 года), во
обще же здесь .соотношения не те, что у мужчин. Продолжительность 
жизни 60-летней женщины в Риге .составляла 96,3 % числа для Одессыt 
в Харькаве-92,6%, Петербурге-89,4%, Саратове-81,9%, Киеве-
79,2% и в Москве-77,8%. Наиболее благоприятны меры смертности у 
лиц старше 60 лет в Харькове и Риге, где продолжительность жизни 
равна 87,3 и 85,6% величин для женщин старше 60 лет, а наименее бла
юприятны в Петербурге (75,4%), Одессе (77,7%) и в Москве (78,3%). 
Киев (83,1 % ) и Саратов (82,4%) занимают ,среднее место. 

Остается охарактеризовать стационарное население больших горо
дов. Общие числа стационарного, постоянно живущего, населения про
порциональны числам средней продолжительности жизни для новорож
денных. Мальчиков до 10 лет в условиях смертности 1.896 - 1897 rr. 
больше ·всего .насчитывалось бы среди стационарного населения Петер
бурга (21,48%), Москвы (20,97%) и Саратова (20,83%), а меньше все
го-в Риге (18,76%) и Харькове (18,99%). С другой стороны, муж
чины 65 лет и старше с.оставляли бы наибольший процент в Риге 
(8,56%), Одессе (7,14%) и Харыюве (7,53%); их было бы несравненно 
меньш·е с,реди стационарного населения Москвы (4,67%) и Петербурга 
(5,23 % ) . Среди женского ,стационарною населения вслмствие того·, 
что у женщин наблюдается не такое непропорциональное вымирание 
взрослых, 'Как у мужчин, дети, естественно, составляют неско~ыш мень

ший процент, а пожилые .и старые женщины больший. 
СравНИ!М теорет.ически безукоризненную меру общей смертности на

С€ления - коэффициент стацион.ар.ного на.селения и общие цифры 
(коэффициенты) ,смертности. 

Внимательно ,рас.сматривая пр:и~веден.ные числа, приходим к ·выводу. 
что даже для одних больших городов обычная ,мера общей смертности -

Таблица LXXXVII. Коэффициенты смертности для больших городов Е. России 
и Украины 

ТаЫе LXXXVII. Таих de morialiie роиг les grandes villes de !а Rиssie d' Еигоре 
et de l'U kraine 
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Таблица LXXXVIII. Стационарное население (Lx)· Мужской пол 

ТаЫе LXXXV ! !!. Population stationnaire (L ). Sexe masculin 
х . 

1 а.о 

1 
~ ..... 
о. :::1 

Возраст >. о 1Х) > ~ > Возраст \О .а са :::i са са о о 
о. rл 1Х) о u rл :.::~ о о 

Age (1) .... ::.::: u 1Х) > u rл ..А .... r,.. ...... 
Age f... ~ u rл (1) (1) Q) (1) о.. са 

ct! са ~ ~ о о а. .... 
(1) •(!) :s:: .,..... J::("'O са ..i:: 

д~ :::: ·-t:: о.. ~~ ~~ 00 :>< ~ о.. c:r: 
----- ·-- ·--

а 3 [, (j 7 а 

·----------- --------

0-1 77 831 71 085 75 876 82 959 79321 73167 82127 0-1 

1-2 62 200 53 068 61 466 70 651 66 417 56164 69 582 1-2 
2-3 55 731 48 009 58 045 65 232 62 817 51 045 64 347 2-3 
3-4 52 818 45 613 56334 62 730 61 019 48 660 61 570 3-4 
4-5 51 159 44 196 55 233 61 180 ' 59 778 47 451 59 631 4-5 
()-4 299 739 261 971 306 954 342 '152 329 352 276 487 337 257 0-4 

5-9 244 628 221 538 268 130 293 783 291 317 228 375 284 782 5-9 
10-14 232 658 202 845 259 102 281 560 283 797 218 670 272 450 10-14 
15-24 434 385 390 865 497 715 540 095 549 285 417 562 524 670 15-24 
25-34 394 725 362 065 460 083 500 825 508 838 378162 492 285 25-34 
35-44 341 185 328 885 398 878 441 998 445 305 322 985 446 532 35-44 

45-54 270 283 256 325 317 123 361 385 360 705 260 373 380 663 45-54 
55-64 184 415 173 220 213 620 260 518 257 040 184 278 294 288 55-64 
65-74 96 228 83 360 117 095 152 793 148 437 98373 184 765 65-74 
75-84 32 081 21 713 31209 60 948 64 291 30714 73 716 75-84 
85-94 4 245 2165 1 441 14 732 25 364 3 666 18 938 85-94 

95 и старше 430 4 185 4 842 1128 6746 95и старше 
et plus et plus 

Всего 2 534 572 2 305 382 2 871 350 3 255 574 3 268 573 2 420 773 3 317 092 Всего 
Total Total 

Таблица LXXXIX. Распределение стационарного населения по возрасту. Мужской пол 
ТаЬ!е LXXX!X. RepartЩon de la population stationnaire par t1ge. Sexe masc.ulin 

а. ~ 

1 
1 

Возраст 
h :::1 1Х) ::,. В:>зраст .-"> о са ::i 1Х) > 
\О .а са са о о 
О. rл 1Х) о (.) V) :.::~ о о 

1 

Age (1) .... ::.::: (.) 1Х) > u rл ..А .... f... ...... 
са са Age 

f... (1) u rл Q) (1) Q) Q) о.. са 

1 

ct! са 
'"' о.о о. .... 

(1) ....... о о ::s: .... 1::( "'О ct! .с са ro ::s: ·-
t:: ~ ~~ ::i::'~ 00 :><:~ Uif1 о.. c:r: 

·------·------
3 4 fi б 7 а 

---------

О-4 11,sa 1 l ,з6 10,69 10,53 10,os 11,42 10,17 0-4 

5-9 9,65 9,01 9,34 9,о3 8,91 9,43 8,59 5-9 
10-14 9,18 8,во 9,оз 8,05 8,68 9,оз 8,21 10-14 
15-24 17,14 16,os 17,3з 16,50 16,81 17,25 15,s2 15-24 
25-34 15,57 15,71 16,02 15,38 15,57 1 Б,02 14,е, 25-34 
35-44 13,46 14,21 13,во 13,58 13,02 13,:14 13,40 35-44 

45-54 10,оо 11 ,12 11,о, 11,10 l l,o4 1 о, 70 11,48 45-54 
55-64 7,28 7,51 7,44 8,оо 7,BIJ 7,61 8,87 55-64 
65-74 3,во 3,62 4,ов 4,69 4,54 4,07 5,57 65-74 
75-84 1,26 0,94 1 ,09 1,87 1,97 1,27 2,:г2 75-84 

85 и старше/ 0,17 0,1] 0,os О,sв 0,92 О,20 0,77 85 и старше-
et plus et plus 

Всего 

1 

100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о 100,о Всего 

Totat Total 
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Таблица ХС. Стационарное население (Lx). Женский пол 

ТаЫе ХС. Population · stationnaire (L). Sexe feminin 

'С.О 
i:... 1-, 
о.. :;:! 

Возраст 
;>. о 

11) > 11) > Возраст \О .Q С1:! ::i 

"' "' о о о.. (/) са о С) (/) :.::~ о о 

Age 
<1) 1-, :,:: С) ~ > !-о~ 

Age !-о 2 С) (/) .д 1-, 
С1:! "' "' "' С) [/) Q) Q) Q) Q) 

§-~ о.. 1-, t... 'С.О Q) ,а; о о ~ ·- 1:{ "С "' ro ::s:: ·-t:: р., ~~ ~~ 00 :>< ~ u (/) Р.. р:;' 

2 3 5 6 а 

808681 76 9451 
' 

0-1 80 741 73 185 77 659 83 950 84 9311 0-1 

1-2 66 623 56213 64 235 72 531 68 505 61 918 73 470 1-2 
2-3 60355 51 199' 61 170 67 559 64 802 56 818, 67 957 2-3 
3-4 57480 48 902 59 703 65133 63 088 54 489i 65 324 3-4 
4-5 55 649 47 537 58 559 63 580 61857 53228 63 558 4-5 
0-4 320 848 277 036 321 3261 З52 7531 339 120 303 398 355 240 0-4 

5-9 265264 228 263 285 217 306 483· 302 087 256 915 306 300 5-9 
10-14 255 238 219 408 277 580 294 875 294 637 247 438; 295 202 10-14 
15-24 487 743 423 505 533 185 564 923 566 975 472 425 571 407 15-24 
25-34 453 725 396 995 492 090 527 778 525 620 433 460 541 233 25-34 
35-44 413 603 360 988 440 570 485 960 471 815 386 255 502 185 35-44 

1 

45-54 362 468 311 620 371 085 430 883 406 742 332 ]351 454115 45-54 
55-64 288 898 240 338 282 778 349 170 328 633 261 655 385 880 55-64 
65-74 191) 500 147 774 175 640 238 033 222 015 169 765 278 460 65-74 
75-84 85396 57165 67098 134 740 102 070 699381 134 080 75-84 
85-94 19231 7 524 13 099 49335 39 963 10 150 37 043 85-94 

95 и старше 2 386 1 336 2 010 14 322 7 992 336 9746 95 и старше 
et plus et plus 

Всего 13 145 300 2 671952[3261 678 3 749 255 3 607 669 2 943 870 3 870 891 Всего 
Total l I Total 

Таблица ХС!. Распределение стационарного населения по возрасту. Женский пол 
ТаЫе ХС!. Repartition de la population stationnaire par dge. Sexe feminin 

Возраст 

Age 
"' "' С) [/) 
С) [/) 
а) <1) 
1:{ -о 

00 

!:О > 
о о 
f-, ....... 
ct! С1:! 
о.. 1-, 

ro cti u (/) 

Возраст 

Age 

---------------'---------------·----- ---
а 

0-4 

5-9 
10-14 
15-24 
25-34 
35._44 

45-54 
55-64 
65-74 
75-84 

85 и старше 
et plus 

Всего 
Total 

10,20 

8,43 
8,11 

15,51 
14,43 
13,15 

11,52 
9,19 
6,оо 
2,71 

0,69 

100,о 

2 

10,37 

8,54 
8,21 

I5,s5 
14,s6 
13,51 

1 l ,66 
9,оо 
5,53 
2,14 

0,3з 

100,о 

3 

9,ss 

8,74 
8,51 

16,35 
15,о9 
13,s1 

11,зs 
8,67 
5,з8 
2,06 

0,46 

100,о 

9,41 

8,11 
7,87 
15,о7 
14,08 
12,96 

1 l ,49 

9,31 
6,зs 
3,59 

1,70 

100,о 

9,,,о 

8,37 
8,17 

15,72 
14,57 
13,os 

11,27 
9,11 
6,15 
2,sз 

1,зз 

100,о 

6 7 

10 1 з1 

8,73 
8,40 

16,05 
14,72 
13,12 

11 1 28 
8,89 
5,77 
2,37 

0,36 

100,о 

9,18 

7,91 
7,63 

14,76 
13,08 
12,07 

11, 73 
9,97 
7,20 

- 3,46 

1,21 

100,о 

а 

0-4 

5-9 
10-14 
15-24 
25-34 
35-44 

1 

45-54 
55-64 
65-74 

1 75-84 
.85 и старше 

I 
et plus 

Всего 
\ Total 
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ее общие коэффициенты - может ,привести к неправильным выводам о 
сравнитель·ной интенсивности смертности. Так, для женщин общий коэф
фициент смертности в Киеве нес1юлько больше, чем в Петербурге, ::J 
коэффициент стационарною населения меньше его. То же, но в еще 
большей мере имеет место для мужского пола в Саратове, Москве и т. д. 

Общая смертность мужского пола по сравнению с женским, изме
ряемая при помощи коэффициента стационарного -населения, больше 
всего в Петербурге (123,6%) и Саратове (121,6%), а ниже ,всего ·БХаDь
кове (110,4%) и Киеве (113,4%). В Одессе (115,2%), Москве (115,9%) 
и Риге расхоокдения также сравнительно невелики. 



ГЛАВА V 

ЭВОЛЮЦИЯ СМЕРТНОСТИ В ЕВРОПЕИСКОй РОССИИ 

И НА УКРАИНЕ 

1. Общая характеристика эволюции смертности в Европейской Рос.сии 
и на Украине 

Предварительные 
замечания. Обзор 

литературы 

До сих пор нами охарактеризо1ваны некоторые 
стороны проблемы смертности во всей Бвропей
ской Рос.сии и на Украине путем анализа дан
ных пол.ных или суммарных таблиц смертности. 

Только они ·представляют собой теоретичеоки безукоризненный сmосо,б 
изучения, в то время ,как всем прочим присущи большие или меньшие 
дефекты 106• Однако лишь немногие страны могут похвалиться наличи
ем у них значительного количества серий таблиц смертности, освещаю
щих смертность населения за более или менее продолжительный проме
жуток времени. До 1928 г. для России имеются три серии таблиц смерт
ности, которые построены с таким соблюдением теоретичес~их требо
ваний и критическим отношением к первичным статистическим материа
лам, что они могли бы служить для сравнения. Таблицы смертности 
В. И. Борткевича вычислены на основании смертных случаев право
славного населения 50 губерний Е~ропейской России за 1874-1888 гг., 
Л. Бессера и К М. Баллада - д.ля православного населения всей Рос
сии за 1867-1890 гr. и С. А. Новосельского-для общего населения 
Европейской России. Вряд ли сравнение результатов этих вычислений 
может иметь большое научное значение при освещении вопроса о ди
намике русской смертности во времени. В первую очередь отпадают 
как сравнительный материал таблицы Л. Бессера и I(. М. Баллада, ибо 
они относятся не к той же территории, что таблицы С. А. Новосельского. 

рольшие и вполне обоснованные сомнения вызывает, однако, и 
сравнение таблиц В. И. Борткевича с таблицами С. А. Новосельского 
не столько с точки зрения различия методов их построения, сколько по

тому, что православное население Европейской России имело большую 
смертность, чем иноверческое. Вследствие этого мы от таких сравнений 
воздерживаемся. Только протекание смертности грудных детей можно· 
проследить для довольно длительного периода времени. В других слу
чаях приходится ограничиваться сравнением данных, полученных путем 

обращения к гипотетическим исчислениям, а также установлением ди
намики общей смертности во времени ·при помощи мал·о удовлетвори
тельного способа - общих коэффициентов смертности для Европейской 
России и Украины. 

106 О теоретическом значении таблиц смертности как метода изучения ее см. 
выше, а также дискуссию в «Journal of the Royal Statistical Society», vol LXX XV, 
part I V (1922), стр. 537 -560. 
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Общие коэффициенты являются несовершенным мерилом, так как 
величины их в значительной степени зависят от фактического состава 
населения по возрасту. Состав этот в пределах целой страны при нор
мальных условиях для короткого пр,омежутка времени меняется мед

ленно. Поэтому сравнение общих коэффициентов смертности для всей 
страны и для сравнительно короткого времени, в общем, удовлетвори

тельным образом характеризует динамику общей смертности не только 
с точки зрения 'Установления факта ее роста или падения, но довольно 
точно устанавливает также количественную сторону процессов смерт
ности. 

Общий коэффициент и теоретически точное мерило общей смертно
сти населения - коэффициент стационарного населения - у разных на
родов неодинаковы. Вряд ли будет ошибочно, однако, положение, что 
динамика смертности у одного и того же населения на протяжении 

сравнительно непродолжительного времени, при отсутствии чрезвычай

ных событий (война, эпидемии и т. п.), характеризуется, в общем, пра
вильно путем сопоставления общих коэффициентов. Другими словами, 
числовое отношение коэффициента стационарного населения за после
дующий период времени к мере за предыдущий примерно такое же, 
как и общих коэффициентов. 

С другой стороны, наш известный исследователь населения России 
С. А. Новосельский сделал нечто большее для изучения динамики 
.смертности в ней. Факт, устанавливающий падение или рост интенсив
ности смертности, весьма значителен сам по себе. Значительно интерес
нее, однако, найти причины етоrо явления, причем шагом в этом на
лравлении служит вычисление специальных коэффициентов смертности 
для отдельных возрастных периодов. Если у данной страны имеется над
.лежаще организованная и достаточно· достоверная статистика при

чин смерти по возрастам, тогда можно дать теоретически законченную 

картину этого чрезвычайно важного социального явления. С. А. Ново
-сельский путем надлежащей разработки материалов переписи 1897 г. в 
сочетании с данными текущей статистики, несмотря на отсутствие но
вой переписи, дал, правда, только приблизительную картину смертно
сти в 1907-1908 гг. 107• Значительно больше сделано для изучения дет
-екай смертности и притом не только для грудных детей. В частности, 
у С. А. Новосельского находим коэффициенты детской смертности для 
·0-1, 1-2, 2-3, 3-4 и 4-5 лет по отдельным вероисповеданиям, с од
ной стороны, и для главных городов, прочих городов и сельского насе
ления - с другой 10в. 

При отсутствии регулярных переписей есть все же одна возрастная 
группа мужчин, которую устанавливают ежегодно с возможной для 
практических целей степенью точности,- 1это молодые люди призывно
го возраста. Мерила выживаемости до призывного возраста для 
отдельных губерний России и щ1я всей страны в целом (для 1008-
1909 rr.), представляющие собой своеобразную часть таблицы 
.смертности, были также предметом исследования С. А. Новосель
ск,ого 109_ Таким образом, благодаря его трудам мы располагаем 

1о1 с. А. Но в .о с ель с к и й, Смертность и продолжительность жизни 
·В России, ·1916, стр. 181-186. 

1ов С. А. Н о в о с е л ь с к и й, Обзор главнейших данных по демографии и 
санитарной статистике России, «:Календарь для врачей на 1916 г.» под ред. П. Була · 
·това, ч. 11, стр. 67. См. также его более раннюю работу «Статистический материал 
по вопросу о высокой смертности в России», «Вестник общественной гигиены» № 1, 
1908, стр. 19-32; No 2, стр. 46-58. 

100 С. А. Н о в о с е л ь с к и й, Выживаемость допризывного возраста в· 
России, «Общественный врач» No 7, 1916, стр. 418-428. В дальнейшем цитируем по 
,отдельному оттиску этой статьи. 
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некоторым материалом, который может охарактеризовать динамику 
смертности в России в отдельных возрастных периодах. 

Наши суммарные таблицы смертности немного могут добавить при 
изучении этого вопроса. Л. Бессер и К. М. Баллад вычислили в свое 
время 110 таблицы смертности для Прибалтийского края, построенные 
на основании данных перепис•и 29 декабря 1881 г. и смертных случаев. 
за 1880-1883 гг.; мы, со своей стороны, вычислили таблицы для трех 
Прибалтийских губерний на основа1нии переписи 1897 г. и смертных слу
чаев за 1896-1897 гг. Они помогут несколько разобраться в вопросе об 
эволюции смертности в разных зозрастных периодах среди общего на
селения до конца XIX в. Остальные суммарные таблицы смертности вы
числены для четырех важнейших больших городов России и Украины, 
и потому они характеризуют динамику смертности только в них. 

Наряду с общим улучшением экономических и санитарно-гигиениче

ских условий жизни в больших городах каждый из них имел свои отли
чительные черты (призрение детей, водоснабжение, канализация и т. д.). 
влияние которых по временам могло даже так или иначе затушевывать. 

действие общих факторов. Трудно поэтому безоговорочно судить о ди~на
мике смертности в разных возрастных периодах всех больших городов 
России и Украины по четырем из них, в отношении которых мы распо
лагаем статистическими данными. 

Таблица XCII. ](оэффuцuенты смертности для Е. России и Украины 
ТаЫе XCI/. Taux de mortalite pour la Rиssie d' Europe et L'Ukraine 

Годы 

Annees 

а 

1867-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885. 
1886-1890 

Коэффициенты 
смертности на 1 ООО 
Taux de mortalite 

pour 1000 

Е. Рос.сия! у раина 
Russ1e Uк . 

d'Europe kraшe 
оба пола оба пола 
les deux \ les deux 

sexes sexes 

1 2 1 

37,s 
37,1 
35,7 
36,4 
34,s 

32,о 
35,1 
31,9 
32,s 
31,6 

Годы 

Annees 

1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1914 

Коэффициенты смертности на 1 ООО 
Taux de rnortalite pour 1 ООО 

Е. Россия 
Russie 

d'Europe 
оба пола 
les deux 

sexes 

36,2 
32,1 
31,о 
29,s 
27,1 

Украина Ukraine 

мужской женский 
пол пол 

sexe 
masculiп 

2 

32,s 
28,в 
27,1 
27,2 
24,о 

sexe 
fcmiпin 

3 

30,7 
26,5 
25,1 
24,9 
21,з 

оба пола, 

les deux 
sexes 

4 

31,7 
27,G 
26,1 
26,1 
22,7 

Рассмотрим ,в первую очередь общий ход эволю-
Характеристика ции смертности в России и на Украине за воз-

эволюции смертности u 

8 Европейской России можно продолжительныи промежуток времени. 
на основании общих Общие коэффициенты смертшости по Европей-

коэффициентов ской России ( без Киргизской и Калмыцкой сте-
пи Астраханской губернии) для обоих полов мы 

берем у С. А. Новосельского ш. Числа населения для отдельных годов 
вычислены на основании данных переписи 1897 г., полицейских ·сведе
ний о населении и данных о естественном приросте. В связи с прибли
зительным характером полученных таким путем сведений о населении 

110 «Смертность, возрастной состав и долговечность православного народона
селения обоего пола в России за 1851-1890 годы», «Записки Академии наук» No 5,. 
VIII серия, т. 1, Спб., 1897. 

111 С. А. Но в о сель с кий, Обзор главнейших данных .. , стр. 36. 
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Таблица XCI!!. Общие коэффициенты смертности на 1000 для Е. России и Украины 
ТаЫе ХС! Jl. Таих bruts de mortalite pour 1000. Russie d' Еиrоре et l'U kraine 

Годы 

Annees 

а 

1867 
1863 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

1876 
1877 
1878 
1819 
1880 

. 1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Е. Россия 
Russie 

d'Europe 

оба пола 
Ies deux 

sexes 

36,в 
39,7 
38,з 
35,о 

37,о 
41,2 
36,5 
35,2 
34,6 

34,о 
34,4 
38,2 
34,в 
36,l 

34,1 
40,4 
37,5 
34,4 
35,в 

33,2 
33,в 
33,4 
35,5 
36,7 

Украина 
Ukraine 

оба пола 
les dcux 

sexes 

2 

32,7 
34,2 
30,7 
30,6 

32,4 
47,4 
34,в 
34,о 
30,4 

28,1 
31,5 
35,2 
33,о 
31,а 

31,6 
38,о 
33,5 
28,в 
31,1 

30,6 
30,7 
31,о 
32,1 
33,2 

Годы 

Annees 

а 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

Е. Рос~ин 1---~I{раина Ukraiпe 
Russ1e I 

d'Euгope мужскоii женскнii б 
пол о а пола 

оба пола пол Ies cieux 
les deux sexe I sexe 

sexes masculin fcшinin sexes 

35,в 
41,о 
34,4 
34,з 

35,:; 
33,з 
31,7 
33.2 
31,2 

31,1 
32,1 
31,5 
30,о 
23,о 

31,7 
29,о 
28,4 
28,з 
29,5 

31,5 
27,4 
26,s 
27,4 

2 

32,s 
35,1 
30,4 
31,:; 

34,2 
29,з 
28,о 
28,s 
29,s 

27,4 
26,в 
27,о 
26,о 
26,s 

29,о 
27,о 
25,о 
25,,1 
27,4 

30,4 
23,9 
22,7 
24,s 
24,4 

_1 -_з_ 1 _4_ ___ _ 

31,1 
33,1 
28,4 
29.2 

31,6 
27,1 
26,2 
26,з 
27,7 

25,з 
24,в 
25,6 
24,1 
24,4 

26,7 
25,1 
23,7 
23,1 
24,6 

27,в 
21,5 
20,2 
22,о 
21,6 

31,о 
34,1 
29,4 
30,з 

32,9 
28 2 

21:1 
27,4 
28,7 

26,4 
25,s 
26,з 
25,1 
25,5 

27,в 
26,1 
24,в 
24,2 
26,о 

29,1 
22,7 
21 5 

23:,1 
23,о 

очевидно, что и все приводимые коэффициенты не могут претендовать 
на абсолютную точность. 

Общие коэффициенты смертности за 1891-1914 гг. для мужчин, 
женщин и лиц обоего поля девяти губерний Украины позаимствованы 
нами из статьи П. И. Пустохода 112• Они вычислены точнее, чем для 
Европейской России. Население на середину года было установлено на 
основющи даНlных переписи 1897 г. и сведений о естественном приросте 
(по полугодиям) с поправкой на переселение за Урал 113• 

112 «Демографiчнi особливостi людностi Укра'iни», «Демографiчний збiрник» 
Демографического института Украинской Академии наук, К:иев, 1926, стр. 61. 

113 В этой р-,боте мы вследствие недостаточности статистических данных не ха
рактеризуем смертность послереволюционную. См. для Украины интересные опыты 
А. П. Хоменко: 1) «До питания про сучасний рiвень загально'i смертност1 на Y1{pa'iнi», 
Харкiв, 1925 и 2) «К: вопросу об эволюции смертности на Украине», «Профилактиче
ская медицина», 1926, а также тексты его и Ю. А. К:орчака-Чепурковского к изданиям 
ЦСУ Украины по естественному движению населения (в городах и вообще). Из по
следних работ особенно обстоятелен текст к движению населения н 1924 г., написан
ный Ю. А. К:орчаком-.Чепурковским. См. также статью его «Природний рух люд
ностi УРСР у 1927 р.», «Вiсник Статистики Укра'iни», ч. I, Харкiв, 1928. 

Научный сотрудник Демографического института М. Н. Трацевский получил 
в К:иевском и Харько1-1ском окрстатбюро соответствующие материалы и исчислил 
публикуемые нами таблицы смертности для К:иева и Одессы. Вероятности умереть для 
детей до 3 лет получе~-rы так же, как в других таблицах до 5 лет, а дальше исчисле
ния велись по нашему методу, охарактеризованному в главе II. 
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По поводу .приведенных чисел можно сказать следующее. Смер1Г
ность в России была чрезвычайной, когда общие коэффициенты доходи
ли или превышали 4 % . Это наблюдалось только в годы больших эпиде
мий (1872, 1882 и 1892 гг., -отчас11и 1868 г.) и притом только для Евро
пейс~кой России в целом. Эпидемия 1892 г. унесла 4,1 % ее населения, 
в девяти губерниях Украины коэффициент смертности составлял всего 
3,4%. 

Если исключить годы больших эпидемий, то различия в мерах 
смертности Европейской России до середины 90-х годов будут сравни
тельно невелики. Говорить о вполне определенной эволюции смертности 
в смысле ее систематического падения не приходится. Не то наблюда
ется начиная с этого времени. Даже без 1892 r. средний коэффициент за 
период 1891-1895 rr. доходит до 35%0, в то время как величина его для 
предыдущего пятилетия всего 34,5%0. Начиная с 1896 г. ни в одном го
ду в Европейской России не находим величину ,коэффициента, достигаю
щую 34%0; в пятилетии 1901-1905 гг. встречаем уже год ( 1904) с ме-· 
рой смертности меньше 3%, а в 1901-1910 rr. лишь 1910 эпидемиче
ский год имеет коэффициент, равный 31,5%0. Таким образом, начиная 
со в·торой половины 90-х годов для всей Европейской России наблюда
ется вполне определенная тенденция к падению смертности. 

Приняв средний коэффициент для пятилетия 1891-1895 гг. за 100, 
получим такие числа, характеризующие падение смертности в России: 
для 1896-1900 гг. -88,7%, для 1901-1905 rr. - 85,6%, для 1906-
1910 гг.-81,5% и для ,1911---11913 гг.-74,9%. Темп падеяия в 1896-
1900 rr. представляется 1б6лышим отчасти вследствие того, что в первое 
пятилетие 90-х годов входит один эпидемический год (1892). За 15-
20 лет смертность во всей Европейской Рос-сии понизилась более чем 
на четверть. 

На основании анализа общих к-оэффициентов смертности и рождае
мости для обоих полов в Европейокой России с 1867 по 1912 r. и мер 
смертности грудных детей с 1883 по 1907 г. С. А. Новосельский сделал 
такие выводы: 

« 1) Смертность и рождаемость в России за последние 25 лет пони
жаются, причем .вначале понижение смертности происходило быстрее 
понижения рождаемости, за последние же годы падение рождаемости 

начинает опережать падение смертности. 

2) Смертность обнаруживает понижение как в грудном возрасте, 
до 1 года, так и в возрастах выше 1 года, причем понижение смертности 
в грудном возрасте происходит медленнее понижения в возрастах стар

ше 1 года. 
3) Одной из главных непосредственных причин понижения смерт

ности является понижение смертности от острозаразных болезней. 
4:) Главной общей причиной понижения смертности следует при

знать повышение культурного уровня населения» 114• 

Характеристика 
эволюции смертности 

на Украине 
на основании общих 

коэффициентов 

КоэффицИ'енты смертности девяти губерний Ук
раины значительно меньше, чем во всей Евро
пейской России. В них также выявляется подоб
ная эволюция смертности, с той толь,ко разни
цей, что величины коэффициентов ( обоих полов) 
для пятилетий 1901-1905 и 1906-1910 rr. рав

ны. Объясняется это отчасти тем обстоятельством, что во второй пери
од входит эпидемический 1910 г., без которого имело бы место, правда, 

114 С. А. Н о в о с е л ь с к и й, I( вопросу о понижении смертности и рождае
мости в России, «Вестник Общественной Гигиены», март 1914 г., стр. 16 отдельного 
оттиска. 
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,сравнительно небольшое уменьшение смертности (с 26,1 до 25,3% 0). Ха
рактер падения смертности на Украине в свете общих коэффициентов 
несколько иной, чем во В·сей Европейской России. Величина его для 
,обоих полов в 1896-1900 гг. равна 87,1 % числа для предыдущего пя-
тилетия, для 1901-1910 гг.-82,3%, для 1911-1914 гг.-71,6%. Общее 
падение смертности за 15-20 лет на Украине несколько больше, чем во 
всей Европейской России; оно немногим не достигает 30%. 

Наши числа для Украины позволяют проследить эволюцию ~мерт
ности для каждого пола в отдельности. Мужчины, естественно, имеют 
,больший коэффициент смертности, чем женщины, но при этом и самый 
рост падения ею нес.коль,ко различен ,для обоих полов. Так, смертно~ть 
мужчин в пятилетие 1896-1900 гг. уттала по сравнению с предыдущим 
на 12,8%, а у женщин-на 13,7%, за ,1901-1905 гг.-на 17,4 и 18,2%, 
за 1906-1910 гг.- на 17,1 и 18,9% и за 1'911-1914 гг.- на 26,8 и 30,6%. 
В конечном итоге получается, что коэффициент смертности на Украине 
для мужчин в 1891-,1895 гг. составлял 106,8% меры для женщин, а в 
1911-1914 гг.- 112,7%, т. е. мера избыточной общей смертности муж
чин почти удвоилась. Улучшение экономичеСiких и социально-гигиениче
ских условий существования на Украине привело, таким образом, к 
непропорционально большому спаду ·смертности женского пола по срав
нению с мужским. Этого в сущности ,следовало наперед ожидать, в ча
·стности, хотя бы потому, что женская смертность на Украине, как по
казано было выше, в главах I и IV, в ·конце XIX в. была непропорцио
нально велика. При таком положении, при прочих равных условиях, 
.следует скорее ожидать большего ·влияния социального прогресса на 
повышение жизнеспособности женского организма, чем мужокого. 

Коэффициент стационарного населения обоего пола в Европейской 
России по таблицам смертности для 1896-1897 гг. равен 0,30921, а для 
.Украины - 0,27533. Интенсивность общей смертности в России превос
ходит меру для Украины на 12,3%, в то время как обычный коэффи
циент за 1896~1900 гг. больше на .16,3%. Мера смертности за послед
ний .предвоенный период в России превос.ходит число для Украины уже 
:на 19,4 % . Это показывает, что падение общей смертности на Украине 
проходило быстрее, чем во всей России 115. 

Экономический и социально-гигиенический прог-
Характерные черты ресс далеко не в одинаковой мере отражается 
эволюции смертности на разных возрастных .периодах жизни челове-
в Швеции и Пруссии В 

ка. нашем распоряжении имеются очень скуд-

ные материалы по этому вопросу для России и Украины, и потому 
представляется целесообразным предварительно нес~коль,ко осветить эту 
проблему на основании иностранr-iой статистики. Швеция - единственная 
страна, о которой имеются статистические сведения начиная с середи
ны XVIII в. Мы приводим ·весьма интересную таблицу о смертности для 
десятилетних периодов времени наблюдения и для десятилетних же воз
растных периодов, заимствованную у Г. Майра 116• 

Из этой таблицы явствует, что общая смертность не претерпела 
особо заметных изменений с 1751 до 1790 г. В течение десятилетия 
1791-1800 rr. она .падает, в следующем же периоде опять увеличива
€ТСЯ примерно до прежней своей величины. Смертность детей до 10 лет 
при этом не толыко не выросла по сравнению с 1791-1800 гг., а даже 

115 О ходе смертности в отдельных губерниях Украины см. названную выше 
статью П. И. Пустохода. 

11в G. v. М а у r, Statistik und Gesellschaftslehre, 11. Band., Tublngen, 1922, 
стр. 387. 

23-1048 
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Таблица XCJV. Коэффициенты смертности для Швеции. 1750-1890 гг. 
ТаЫе XCJV. Taux de mortalite pour !а Suede. 1750-1890 

Все 
60 и 

Периоды возрасты 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 старше 
Periodes Tous Jes et plus ages 

---
а 

1 
2 3 4 5 6 7 

1751-1760 1 27,4 53,5 6,4 8,7 11,5 16,5 24,2 72,1 
1761-1770 1 27,7 55,2 6,5 8.~ 11 ,в 16,s 24,5 76,5 
1771-1780 1. 28,о 57,2 8,4 10,4 13,2 18,1 26,з 80,о 
1781-1790 27,7 53,о 7,7 10,о 12,s 17,2 24,з 77,G 

25,4 48,s 5,:J 7,6 10,з 15,з ' 23,s 78,r. 1791-1800 
1801-1810 27,о 46,s 7,з 9,о 12,в 17,7 29,о 88,з. 
1811-1820 25,s 46,s 5,о 8,в 11,о 16,s 27,4 80,1 

. 1821-1830 23,в 38,7 4,7 7,s 11,з 16,4 25,7 76,1) 
1831-1840 22,s 35,s 4,s 8,о 11,о 16,о 26,s 80,{} 

1841-1850 20,о 34,4 4,в 6,7 9,о 14,5 23,в 73,о 
1851-1860 21,7 38,2 5,5 7,2 10,о 14,з 23,4 71,о 

1861-1870 20,2 35,1 4,5 6,4 9,з 12,о 20,з 68,s 
1871-1880 18,з 31,7 4,4 6,7 8,2 10,7 17,о 60,о 

1881-1890 16,о 26,в 4,з 6,1 7,1 9,5 15,1 _ 54,G 

упала. В общем, за ,140 лет на,блюдения коэффициент смертности для 
на селения Швеции упал всеrо на 38,3 % , мера детей 0-9 лет-на 49,9 % , 
10-19 лет - 32,8%, 20-29 лет - 29,9%, 30-39 лет- 38,3%, 40-
49 лет-42,4% и 50-59 лет-на 37,6%, для лиц старше 60лет-на 
24,3%. Наибольший прогресс находим, та,ким образом, для детских воз
растов, а наименьший - для цветущего периода 20-29 лет и для ста
риков. Не -следует, впрочем, упускать из виду, что главное и притом ре
гулярное уменьшение интенсивност11 смертности падает на новое вре

мя - конец XIX и начало ХХ вв., сведения о котором Г. Майр не при
водит. 

Еще более поучительны числа для городского и сель·ского насею~
ния Пруссии, которые мы заимствуем у К. М. · Баллода 117• Они дают 
возможность выяснить основные моменты динамики смертности во вре

мени и с точки зрения различия населенных мест и полов. 

Эволюцию общей смертности характеризует ,средняя продолжитель
ность жизни новорожденного, величина которой для мужчин и жен
щин в обоих видах населенных мест ~все время ра,стет. Приняв числа для 
1876-1880 гг. за 100, получим количественную хара1ктерист,ику эволю
ции общей смертности во времени. Десятилетие 1881-1890 гг. принесло 
увеличение продолжительности жизни но.ворожденно:о мальчик~ в го

родах ,всего на 2,6 % , а в ,сельоких местностях - только на 1 % ; число 
для новорожденной девочки в городах то же, что и для мальчи,ков, а в 
селах еще меньше (0,3 % ) . 

Таблицы смертности для последующих пятилетних периодов вре- -
мени показывают довольно значи.тельный рост величины средней про
должительности жизни новорожденных мальчиков. в городах; этот рост 

значительно меньше в сельских местностях. Число для 1891-1895 rr. 
больше величины 1876_,1880 гг. в городах Пруссии на 10,7%, а в ,сель-

117 С. В а 11 о d, Die Bevolkerungsbewegung der letzten Jahrzehnte in Preus
sen und in einigeп anderen wichtigen Staaten Europas, «Zeitschrift d. _ К:оn. Preussischen 
.Statistischen Landesamt», J ahrgang 1914, стр. 252-253. 



Эrюлюция смертности в Е. России и на Jlrёpauнe 355 
~~~~~~~~ 

ских местностях-на 6,9%, для 1896-1900 гг.-на 17,2 и 12,3%, для 
1901-1905 rг.-на 22,6 и 16,6% и для 1906-1910 rг.-на 31,6 и 23,3%. 

Продолжительность жизни новорожденной девочки возрастала в 
несколько меньшей пропорции. Величина ее по таблицам для 1891-
1895 rr. больше числа 1876-1880 гг. в городах на 10,2%, в сельских 
местностях - на 5,9%, для 1896-1900 rr.- на 17,2 и 12,1 %, для 1901-
1908 гг.-на 21,4 и 15,7% и для 1906-1910 гг.- на 29 и 22,2%. 

Проследим теперь за динамикой интенсивности ·смертности в раз~ 
ных периодах жизни человека в городах и ,сель,ских местностях Прус
сии. Числа новорожденных мальчиков и девочек, доживающих в городах 
Пруссии до 1 года, поiпи одинаковы по таблицам для 1876-1880 и 
1881-1890 rr. Что касается сельских местностей, io .позднейшее деся
тилетие принес.по в них даже рост смертности грудных детей, ибо чис
ла доживающих до 1 года в 1881-11890 гг. меньше, чем в 1876-1880 гг. 

Iiебольшое падение общей смертности мужского пола в 1881 -
1890 гг. объясняется уменьшением смертности в рабочих возрастах, а в 
городах-отчасти тем же и уменьшением смертности в детских возрас

тах 1-9 лет. Некоторое падение смертности в рабочих возрастах имела 
место и у женщин в обоих В)jдах населенных мест Пруссии. 

Таблицы смертности для дальнейших пятилетних периодов времени 
наблюдения открывают весьма своеобразную картину эволюции дет
ской смертности. Числа новорожденных мальчиков и девоче,к, дожив
ших до 1 года, в городах Пруссии все время возрастают, причем улуч
шение в особенности заметно в ХХ в. В сельских местностях период 
1891-1895 гг. приносит дальнейший, правда весьма небольшой, рост 
смертности грудных детей. Даже вторая половина 90-х годов хуже в 
этом отношении, чем период 1876__,1880 гr. Лишь обе таблицы смерт
ности для ХХ в. дают меньшие числа интенсивности детской смертно
сти. В результате такой своеобразной эволюции получилось, что груд
ные дети в 1906-191 О гг .. имели большую жизнеспособность в гор одах 
Пруссии, где вероятность умереть на первом юду жизни меньше чисел 
для сельских местностей у мальчиков на 2 % , а у девочек - на 3,2 % . 
По таблице же смертности для 1876-1880 гr. смертность в городах 
значительно больше, чем в сель-ских местностях (у мальчиков - на 
17,9%, а у девочек-даже на 19,5%). 

Далеко не такую и притом тоже весьма своеобразную картину на
ходим для эволюции смертности детей старше 1 года. Вероятность у 
мальчика, дожившего до 1 года, умереть до достижения 10 лет в горо
дах Пруссии в 1876-1880 гг. (0,18896) больше, чем в ее сельс·ких ме
стностях (0,16817), на 12,4%, а.у девочек-на 12,9% "(О,18689и 0,.16547). 
Те же величины для 1906--:1910 гг. у мальчи,1юв и девочек в городах 
(0,08728 и 0,08437) на 11,6 и 9,8 % больше, чем ·В сель-ских местностях 
(0,07824 и 0,07687). Таким образом, в результате 30-летней эволюции: 
смертности интенсивность смертности детей 1-9 лет в городах Прус
сии лишь на немного приблизила,сь к сельским местностям, оставаясь. 
в-се же значительно больше по,следней, особенно у мальчиков. 

Вероятность у мужчины, достигшего 20 лет, умереть до достиже
ния 60 лет в городах Пруссии по таблицам для 1876__,1880 гг. состав
ляла 0,54656, а для 1906-1910- 0,43213, так что эта величина на 20,9%, 
меньше первой. Интенсивность смертности .для мужчин во всех рабо,
чих .возрастах уменьшилась за 30 лет в сельс,ких местностях Прус.сии
больше, чем в городах ее, ·на 2'Q,7% (0,43130 и 0,32055). Интенсивность 
смертности женщин во всех трудовых возрастах 20-59 лет упала за 
30 лет в городах с 0,41086 до 0,31770, т. е. на 22,6%, а в сельских ме
стностях - на 27,4% (0,38942 и 0,28268). 

23* 
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Таблица XCV. Числа доживающих (lx)· 
ТаЫе XCV. Nombres des survivants (lx). 

Мужской пол Sex е mascul iл 
Возраст 

1876-1880 1 ·1881-1890 11891-18951 1896-1900 1 1901-190511906-1910 Age 

а 1 
2 1 3 1 

4 
1 

5 1 6 

Города Villes 

о 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО . 100 ООО 100 ООО 

1 75 571 75 589 76353 77 071 79 086 82 088 
10 61291 61896 65 067 67 952 70 678 74 923 
20 58 656 59 364 62 569 65 672 68 361 72 525 
60 26 597 28 390 32 272 34 983 37 222 41 185 

Сельские местности Localites rurales 

о 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 

1 79277 78 881 78 736 ?8 965 80 087 81 719 
10 65945 65808 67 816 70383 72 298 75 325 
20 63 046 63 036 65 224 68 066 69 955 73 193 
бО 35 854 36 993 40 835 43 740 45988 49 731 

Таблица ХС V !. Средняя продолжительность жизни (ех). Пруссия (К.. Баллад) 
ТаЫе XCVI. Esperance de vie (ех). Prusse (selon С. Ballod) 

Мужской пол Sexe masculiп Женский пол Sexe femiлiп 

о о li.) о 

1 

li.) S; о о L!':) о li.) S; 
Возраст 00 О') О') о о 00 О') О') о о в~зраст 

~ ~ ~ ~ ф ф ~ 00 ~ О') ~ ~ - ..... ...... 
Age 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Age 

R ф со ф ф ф 

00 О') О') о о 1"- 00 О') О') о о 

~ ~ ~ ~ ~ О') ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
а 4 1 5 1 6 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12 а 

Города Vilies Города Villes 

() 33,96 34,84 37,59 39,79 41,65 44,69 38,41 39,зо 42,зз 45,оо 46,64 49,ss о 

1 43,sз 44,99 48,14 50,54 51,so 53,з8 47,60 48,во 51,os 54,01 55,Gs 57,2в 1 
10 · 44,so 45,43 47,оо 48,оз 48,48 49128 48,оо 50,оа 51,з1 52,80 52,88 53,зs 10 
20 36,26 37,14. З8,1s 39,so 39,оз 40.12 40,оз 41,оо 43,11 44,зо 44,43 44,10 20 
60 l J,g2 12,о4 12,20 12,зз 12,18 12,21 13,67 13,84 13,оз 14,35 14,зо 14,20 60 

Сельские местности Lo calites rural es Сельские местности Local ites rurales 

о 38,02 39,20 41,so 43,70 45,зо 47,08 41,зs 41,49 43,80 46,35 47,80 50.s1 о 

1 48,02 48,74 51,74 54,27 55,61 57,es 49,15 49,оо 52,42 55,41 56,55 58,,о 1 
iO 48,21 48,01 50,<HI 51,61 52,37 53,зе 49,зо 49,s1 51,22 52,78 53,зs 54,47 10 
20 40118 40,84 42,48 43,1s 43,94 44,?Б 41,41 41,85 43,10 44,40 44,99 45,ss 20 
бО 12,01 12,18 13,24 13,sз 13,70 13,оо 12,оо 13,11 13,42 13,so 14,20 14,зо 60 

На основании приведенных чисел можно сделать следующие выво
ды о сравнительной эволюции смертности мужчин и женщин в городах 
и сельских местностях Пруссии. Общая смер-rность мужского п,ола, 
имевшая место в 1876-~880 и 1906-1910 rr., измеряется коэффициен
том ·смертности стационарного населения, равным единице, деленной на 

среднюю продолжительность жизни новорожденного. В городах Прус-

1 
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Пруссия (К. Баллад) 

Prusse (selon С. Ballod) 

Женский пол 

1876-1880 11881-1890 11891-18951 

7 8 g 

----- ------------

Sexc f cminin 

1896-1900 1 1901-1905119~6-1910 

10 11 12 

Города Villes 

100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 
78 898 78 832 79832 80 382 82 239 84 958 
64 153 64 677 68 245 71 100 73 682 77 790 
61433 62 063 65 766 68 919 71345 75 5]5 
36 211 38 148 42 191 46 062 47 926 51524 

Сельские местности Localites rurales 

100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 
82 347 81 905 81882 82 084 83 072 84 454 
68 721 68 477 70 814 73 290 75 057 77 962 
65 734 65497 68 041 70863 72 583 75825 
40 136 40 880 44497 48 580 50 523 54391 

351' 

Возраст: 

Ag~ 

а 

о 

l 
ю 
2() 
60 

о 

! 
ю 
20 
60 

сии она за 30 лет снизилась на 24 % (0,02945 и 0,02238), в сельских же 
местностях значите.аьно меньше - на 18,9 % (0,02569 и 0,02084). Интен
сивность смертности для грудных мальчиков за тот же период времени 

снизилась в городах немного больше, чем общая ( 26, 7 % ) , а в сельских 
местностях значительно меньше (всего на 11,8%). 

Вероятность у мальчика, достигшего 1 года, умереть в течение де~ 
вяти последующих лет его жизни за 30 лет уменьшилась более чем 
вдвое. Весьма любопытным представляется то, что процент падения 
этой вероятности почти одинаков в городах и сельских местностях (53,8 
и 53,4 % ) . Общее снижение ,смертности в сельских местностях значи
тельно ниже, чем в городах, так как худшие санитарно-гигиенические 

условия свое особое влияние оказывают на детей сред,и ,сельского на
селения. 

Как показано выше, падение смертности мужчин но- всех рабочих 
возрастах 20-59 лет (20,9%) в городах Прус.сии несколько меньше ме
ры общего снижения ее, а в сельских местностях оно почти в 1,5 раза 
больше этой меры (25,7%). Коэффициент смертности для мужчин стар
ше 60 · лет в городах Пруссии снизился за 30 лет с 0,08389 до 0,08190, 
т. е. всего на 2,4 % , в сельских же местностях это снижение ~больше -
на 913% (0,07930 и 0)07194). 

В общем, динамика смертности во времени принесла для городов 
Пруссии значительно лучшие показатели, чем для ее сельских мес.тно
стей. Весьма значительное улучшение имело место лишь для детских 
возрастов 1-9 лет, особенно в сель·ских местностях. Довольно значи
тельный прогресс наблюдался все же и для грудных мальчиков в го
родах. Очень повысилась жизнеспособность мужчин в рабочих возрас, 
тах в сельских местностях. Улучшение меньше всего коснулось стар
ческих возрастов, особенно в городах, невелико оно та·кже и для груд-· 
ных мальчиков в селах. 

Эволюция смертности женского пола дает несколько иную карfй
ну. Коэффициент стационарного населения для женщин снизился B:rp, 
родах за 30 лет на 22,5% (0,02603 и 0,02018), а в сель·ских местностях-
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на 18,1% (0,02418 и 0,01980), т. е. в городах на 1,5%, а в селах-на 
0,8% меньше, чем у мужского пола. Интенсивность смертнос.ти грудных 
девочек понизилась в городах на 28,7%, а в сельских местностях- на 
11,9%, т. е. несколько больше, чем у мальчиков. В 1876-1880 rr. ве
роятность у грудного мальчика в городах Пруссии умереть была боль
ше числа для девочки на 15,7%, а в 1906-1910 гг.-на 19,1%; соответ-· 
ствующие величины для сельских местностей ·составляли 17,4 и 17,6%. 
Вероятности умереть в течение последующих девяти лет детской жизни 
снизились на 54,9 и 53,5%, т. е. тоже немногим больше, чем у мальчи
ков. В результате этого мера смертности у мальчиков в городах с 
101J% повысилась _до 103,4% числа для девочек, в сельских же местно
стях она почти не претерпела изменений (101,6 и 101,8%). 

В городах Пруссии общий прогресс оказал, таким образом, боль
шее влияние на жизнеспособность девочек, чем мальчиков, в сель,ских 

же местностях такой вполне определенной тенденuии не наблюдалось. 
)Кизнеспособность женщин в рабочих возрастах в городах Пруссии уве
личилась. почти в той же пропорции, что и общая (22,6%), а понижение 
вер,оятности умереть в течение 40 лет трудовой :жизни в сельских мест
ностях достигло 27,4%, т. е. числа, значительно большего, че:м величи
на общего снижения смертност·и ( 18, 1 % ) . В 1876-1880 rr. мужчины во 
всех рабочих возрастах в городах Пруссии имели по сравнению с жен
щинами избыточную смертность, равную 33, 1 % , а в 1906-19·1 О гг.-
36%. Мера избыточной муж,ской смертности в сельских местностях 
втрое· меньше, чем в городах, причем она имела еще большую тенден
цию к'увеличению, .чем последняя (с 10,8 до 13,4%). 

Интенеивность смертности женщин старше 60 лет в городах сни
зилась за 30 лет всего на 4,3% (0,07315' и 0,06998), в сельских местно
стях - на 9,5 % (0,07698 и 0,06964), так что прогресс экономичесжих и 
сьnиально-гиrиенических условий в городах Пруссии в большей мере 
отразился на жизнеспособности старух, чем старИiков, сельские же ме
стности имели примерно одинаковое повышение жизнеспособности ста
рых людей у обоих лолов. 

Приведем теперь наличные сравнительные мате-
Эволюция смертности 

грудных детей 
в Европейской России 

и на Украине 

риалы об эволюции смертности в России и на 
Украине в отдельных возрастных периодах. 

Наибольшие и наиболее достоверные из имею
щихся данных относятся ,к смертности грудных 

детей. В качестве меры ее берут обычно отношение числа смертных 
случаев детей 0-1 года, имевших место в течение данного календар
ного года, к числу родившихся за тот же год 118• Эти смертные случаif 
относятся, правда, отчасти к родившимся в предыдущем году. · 

Колебания чисел родивших·ся за два соседних года бывают по 
общему правилу, невелики, так что обычно можно довольствовать~я ,i 

та·кой мерой 119. Сведения о родившихся и детях, умерших до 1 года, 
регулярно печатались Центральным Статистическим Комитетом начи
ная~ ,1867 r. Прошло, однако, долгое время, пока собирание их в· над
лежащем виде наладилось. До 1883 г. среди всех умерших было очень 
много лиu неизвестного возраста, число ~которых по временам доходило 

118 М еру эту не следует смешивать с вероятностью умереть на первом году жизнп 

по приводимым нами таблицам смертности. ·последние несколь1<;0 выше их отчасти 
всл~дствие того, что при вычислениях детской смертности до 5 лет берут данные не 
rолько за 1896-1897 rr., но и за годы предыдущие. 

119 Эти относительные· числа приводятся, например, Германским статистическим 
управлением в· его «Ежегодниках». 
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Таблица XCVII. На 100 новорожденных у.мерло, не дожив до J года 
ТаЫе XCVII. Enfants decedes аи cours de leur premiere аппее de vie par 100 naissances 

Годы 

Annees 

а 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903, 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1886-1890 

1891-1895 

1896-1900 

1901-1905 

1906-1910 

Е. Россия 

вообще 

en general 

2 

26,49 23,о4 
27,оо 23,оо 
26,оо 23,27 
29,11 25,70 
30,77 27,so 

28,84 25,49 
32,зо · 29,06 
26,07 23,65 
28,17 24,12 
29,оо 26,18 

29,20 25,50 
27,54 24,20 
29,01 26,ов 
25,55 22,зо 
26,02 23,48 

28,74 25,so 
27,44 24,11 
27,10 24,07 
24,78 21,46 
28,67 25,55 

26,1в 23,34 
23,о5 21,01 
26,07' 22,66 
26,40 23,60 
28,10 24,s8 

28,os 24,73 

29,11 25,18 

27,74 24,зо 

?7,з1 24,10 

26,17 23,1з 

Russie d'Europe 

города 

villes 
уезды 

districts 

Украина Ukraine 

вообще 

en gcncral 
города 

villes 

з 4 1 .'j u 1 7 8 1 !} 1 10 1 11 1 12 

28,51 25,s4. 26,28 
27,з8 25,зо 27,os 
28,01 26,08 26,45 
28,оз 26,01 29,~з 
29,87 27,45 30,86 
29,og 26,20 28,si 
31,52 28,72 32,48 
27,21 24,50 26,02 
26,65 24,10 28,зз 
28,80 26,н 29,78 

28,з7 25,56 29,20 
27,24 24,78 27,5!! 
27,82 25,17 29,в2 
25,78 23,з8 25,5з 
27,з5 24,оз 26,Rfl 

27,59 24,s8 28,s, 
26,з1 23,51 27,57 
26,02 24,23 27,16 
25,50 22,70 24,оо 
27,з1 24,52 28,84 

25,1s 23,20 26,2з 
26,20 23,10 23,ов 
26,зо 23,24 2б,о5 
26,54 22,96 26,48 
27,59 24,10 28,24 

28,67 26,26 271 08 

28,оз 25,оз 29,17 

27,зо 24,08 27,79 

26,оо 231 07 27,зо 

26,40 23,48 26,1з 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2,75 
3,вs 
2,99 
5,ов 
7,50 

5,41 
9,09 
3,55 
4,70 
6,19 

5,50 
4,22 
6,10 
2,18 
3,з5 

2 
2 
2 
2 
2 

5,57 
4,18 
4105 
1,31 
5,67 

2 
2 
2 
2 
2 

3,35 
0,75 
2,59 
3,78 
4,96 

4,58 2 

2 

2 

2 

5,76 

4,26 

4,12 

23,ов 

20,10 
19,69 
l 9,s5 
20 1 90 
221 40 

21,зо 
22,оо 
19,42 
20,66 
24,11 

22,47 
21,зо 
21,50 
21,оз 
20,49 

20,оо 
19,оо 
20,75 
19,54 
23,оо 

19,02 
18,62 
20,з1 
20,os 
23,45 

20,62 

21,72 

21,57 

20,вз I 
20,45 

17,оо 23,07 · 21,2з 19,69 16,01 
16,о4 21,57 19,so 19,45 16,оз 
16,85 23,оо 20,1з 19,46 16,47 
17,80 22,80 20,75 20,76 17,so 
19,57 25,08 22109 22,о, 19,11 

18,44 24,ss 21,66 20,on 18,оо 
19,s2 25,44 221 1з 22,so 19,s& 
16,58 22,оз 19,97 18,08 l6,1s 
17,14 21,зо 18,so 20,57 16,94 
20,зs 23,IJO 21,02 24,is 20,зо 

19,о5 24105 2 l,5o 22,21 18,,ti 
18,м 22,48 20,37 21,25 18108 
18,21 23105 20,5з 21,40 17,97 
18,аа 21,94 19,61 2l,9s 18,54 
17,з1 22,so 20,оо 20118 l6,11з 

17,s1 22,ов 20,ов 20,74 17,48 
16,so 22,11 19,22 19,оо 16,48 
17,74 22,71 19,90 20,46 17,43 
l6,2s 21,зз 18180 19,2в 15, 9з 
19,98 22,62 20,зо 23,11 19,оз 

17,1з 22,10 19,9з 19,01 16,76 
15,51 22,40 18,72 l8,1з 15,10 
16,97 21,80 18,12 20,10 l6,s2 
17,10 2.3,57 21,оо 19,57 16,и 
19,12 26,65 21,оо 23,02 19,43 

17,71 23,зо 20,оз 20,s1 17,20 

18,49 23,оз 20,72 21,48 18,22 

l8,з2 22,84 20,40 21,40 18,os 

17,78 22,2в 19,66 20,02 17,42 

17,27 23,зz 19,94 20,ов 16,91 

до 10% всех смертных ·случаев. Мы приводим меры смертности для 
грудных детей лишь начиная с 1886 г.- времени, для которого нами 
,опубл:икованы проверенные материалы по Украине 120• 

Интенсивность смертности грудных детей колеблется по временам 
довольно значительно, и .потому, кроме ежегодных чисел для мальчиков 

и девочек, приводятся та,кже средние для пятилетий. Первое из них, с 
1886 до 1890 г., для мальчиков Европейской России дает очень большую 
меру смертности: из всех родившихся умерло на первом году жизни 

120 •«Материалы по естественному движению населения Украины. 1867-1914 rr.», 
лзд. Центрального статистического управления Украины, Харьков, 1924. 
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немного больше 28 % . Следующее пятилетие, с 1891 по 1895 г., принес
ло довольно значительное увеличение смертности грудных м~льчиков 

(29,11 % ) . В нем находим один год ( 1892), который унес почти треть. 
родившихся (32,39%). Перелом наступил в 1896-<1900 гr., хотя и в. 
этот период вошло два года (1896 и 1898) со смертностью, превышаю
щей 29%. 

Интенсивность смертности в пятилетие с 1901 по 1905 г. дает ме
ру, лишь немн-ого меньшую, чем предыдущее пятилетие, а 1906-
1910 rr. принесли дальнейшее уменьшение смертности г,рудных мальчи
ков. В общем, мера интенсивности ·смертност,и на пер.вам году 

жизни в 1906-191 О rr. снизилась в Европейской России по сравнению 
с 1886-1890 гг. всего на 6,71%:. Мера смертности грудных девочек 
значительно меньше, чем мальчиков. В общем в Европейской России и 
для них находим ту же эволюцию смертности, что и у последних. Ин
тенсивность смертности в 1906-l9il0 тг. составляла 93,5% числа для 
1886-1890 rг. 

К.роме относительных чисел для всего населения Европейской Рос
сии и Украины, приводим та,кже меры для населения городов и уездов_ 

Они вызывают, правда, некоторые добавочные замечания с точки зре
ния их достоверности. Между городами и селами происходила мигра
ция, которая известным образом отражалась на числах родившихся и 
умерших до 1 года. Так, некоторое ~количество родившихся в горо.дах 
детей вс,коре после рождения вывозилось в села, где они могли уме-· 

реть, уменьшив, таким образом, меру для городского населения и уве
личив ее для сельского. Все же числа эти довольно показательны. Груд
ные мальчики в городах Европейсжой Росоии имели нес1шлько большую 
меру смертности, чем в ее уездах, в периоды 1886-1890 и 1906-1910 гг., 
в остальные же - меньшую. Девочки больше умирали в городах во всех 
периода.х, за исключением 1901---11905 гг., причем различ~я в мерах у 
них вообще больше, чем у мальчиков. Мера смертности для мальчиков. 
.ча .первом году жизни для 1906--11910 гг. меньше числа для 1886--
1890 гг. ;в городах России на 7,6%, а в уездах - на б,6%; такие же ве- . 
личины для девочек равны 10,6 и 6Д % . 

Меры смертности грудных дет,ей для Украины значительно МЕ'Нh
ше, чем для Европейской России. Максимумы детской смертности часто
совпадают в обоих случаях (1890, 1892, 1896, 1908, 1910), но по време
нам этого не замечается, и к тому же даже параллельные колебания 
бывают разными по своей силе. Интенси·вность смертности мальчиков. 
до 1 года на Украине не претерпела даже таких небольших изм1;нений, 
как во всей Европейской России. 

В пятилетие с 1886 по 1890 г,. умирало в среднем 20,62% новорож
денных мальчиков, в два следующих периода грудных мальчиков: 

умирало еще больше (21,72 и 21,57%). Даже мера для 1901--1905 гг. 
больше, чем для нашего начального :периода, и только в 1906-
1910 rг. она снижается, правда, всеrо на 0,8%. Примерно то же на
ходим и в эволюции смертности грудных девочек, с той только раз-
ницей, что мера их смертности в 1901-1905 г.г. равна числу для 
1886-1890 гг. 

Все же последний .приводимый нами период отлича,ется от ш~рвого 
больше, чем у мальчика~. на 2,5%. Меры смертности мальчиков состав
ляли в 1886-1890 rr. 118% числа для девочек, а в 1901-1905 rr. -· 
118,4 % . В результате ,своеобразной эволюции детской ,смертности числа 
для Украины и Европейской России с течением времени сближаются. 
Избыточная смертность. грудных мальчиков в Рос-сии составляла по от
ношению к Украине в 1886-1890 гr. 36%, а в 1906-1910 гг. она спизи-
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лась до 28%. Для девочек находим несколько большие числа, H'J CDMO 
падение было меньше (40 и 33,9%). 

На Украине в противоположность Европейской России все пя1ъ пя
тилетних периодов имеют для грудных мальчи1юв и девочек числа, сви

детельствующие о довольно значительном преобладании мер городской 
смертности над сельской. К тому же она и эволюционировала по-раз
ному в обоих видах населенных мест. Ка,к в городах, так и в уездах Ук
раина в 1891-1895 rr. имела большую меру смертности мальчиков, Чl'!'-1 
в предыдущем периоде, у девочек же наблюдалось даже небольшое· 
снижение ее величины в городах. В противоположность всей Европей· 
ской России в 1906-1910 rr. в городах Украины наблюдалась .повышен
ная смертность грудных детей обоего пола, так что мера ее для маль
чиков сравнялась с числом для 1886-1890 rr., для девочек же имело 
мест,о все-таки уменьшение интенсивности смертности (на 4, 7 % ) . 
У мальчиков в уездах Украины число для 1906-1910 гг. меньше, чем для 
1886-1890 гг., на 1,2%, а у девочек-на 2,2%. 

Сколько-нибудь заметное улучшение жизнеспособности грудных де
тей имело место во всей Европейской России, где мера смертности их 
снизилась у мальчиков и девочек примерно одинаково (6,7 и 6,5%). 
Снижение мер наблюдалось как в городах, так и ,сред,и населения уез
дов. Больше всего увеличилась жизнеспособность девочек в городах. Не· 
то находим на Украине. Смертность грудных детей в ней была вообще· 
гораздо ниже, чем ·во всей Европейской России. Для мальчиков она по 
существу осталась почти без перемен для начального и конечного пяти
летнего периода времени с 1886 до 1910 г., а для девочек мера смерт
ности ·все же немного снизилась, особенно в городах. 

Приведем еще любопытные сведения о детской смертности по от
дельным вероисповеданиям и месту жительства в 1900-1904 тr., заим
ствованные у С. А. Новосель,ского 12 1• 

Таблица XCVIII. Смертность детей по возрасту, вероисповеданию родителей и видам 
населенных мест (1900-1904) на 1000 родившихся 

ТаЫе XCVIII. Mortalite infantile selon l'age, la religion des parents et le genre des 
localites habltees раг 1000 naissances. 1900-1904 

а 

славные Orthodoxes 
ране . Lutheriens 
ики Catholiques 
етане Musulmans 

Juifs 
ые города Villes principales 

Autres villes 

Право 
Люте 
Катал 
Магом 
Иудеи 
Главн 
Прочи 
Сель с 

е города 

кое население Population rurale 

0-1 1-2 

2 

263 93,s 
161 59,7 
151 67,1 
158 88,1 
116 59,u 
266,IJ 90,s 
221,s 79,s 
248,5 90,в 

2-3 3-4 4-5 

3 4 5 

53,s 31,б 22,2 
33,о 22,в 17,о 

38,з 24,7 17,4 
64,9 49,6 37,4 
27,9 16,о 12,6 
40,s 23,7 18.1 
41,s 25,в 19,7 
50,4. 32,о 22,5 

По мнению С. А. Новосельского, «высокая детская смертность у 
православного, т. е. преимущественно русского населения, сrоит, поми

мо общеизвестных общих причин, в связи с деревенокими обычаями, 
крайне рано, едва ли не с первых дней жизни ребенка, давать ему, кро
ме материнского молока, жеваный хлеб, кашу и т. п. Сравнительнn 

121 С. А. Но в о сель с кий, Обзор главнейших данных .. , стр. 66-67. 
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низкая смертность у магометан, живущих, в общем, 'В весьма антисани-· 
тарных условиях, зависит от обязательного' грудного вскармливания де
rей. в связи с религиозными предписаниями по этому поводу Корана». 

Характеристика 
эволюции с.мертности 

в Европейской России 
и на Украине 
с 1896-1897 до 

1907-1908 rr. 

В весьма ценной, многократно упоминавшейся 
работе С. А. Новосельского «Смертность и про
должительность жизни в России» ( стр. 182-
183) находим попытку выяснить понижение 
смертности ·в отдельных возрастах в Европей
ской России в 1907-1908 гг. по сравнению с 

1896-11897 гг. Вычисления его, естественно, имеют приблизительный 
характер, но тем не менее они освещают своеобразную эволюц·ию, имев
шую место за 10-12 лет. Общее количество населения распределено 
между десятилетними возрастными группами пропорционально числам 

переписи 1897 г. После этого найдены были «отдельные числа» умерших 
в 1907-1908 гг. при условии, что смертность была бы такая, как в 1896-
1897 rr. Сопоставляя ожидаемые и фактические числа смертных случаев 
для приведенных возрастных периодов, С. А. Новосельский и получил 
свои числа снижения или роста смертности для отдельных возрастных 

периодов. Таким же образом вычислены нами соответствующие числа 
для Украины. 

Таблица XCIX. С1.1.ертн.ость в 1907-1908 гг. по сравнению с 1896-1897 гг. 

ТаЫе XCIX. Mortalite еп 1907-1908 сотраrее d celle des annees 1896-1897 

Е. Россия Russie d'Europe Украина Ukraine 
Возраст 

1 

Age м. п. ж.п. м. п. ж. п. 

·S. tn. s. f. s. 111 •• s. f. 

а 2 3 4 

0-4 -18,7 -19,5 -19,о -21,1 
5-14 -19,2 -20,6 -14,з -14,9 

15-24 + З,з + О,1 + О,2 - 2,в 
25-34 - О,1 - 8,2 - 0,в - 7,9 
35-44 + 8,5 - 3,7 + 9,о О,о 
45-54 + 8,9 - 3,5 + 7,8 + О,1 
55-64 + 4,4 - 5,s + 7,в + 1,в 
65-74 + О,з - 3,о + 9,з + 6,о 

75 и старше +1з,в +15,4 +11.0 +21,з 
et plus 

Всего -11,7 -13,в -10,з -12,з 
Total 

За 11-летний промежут,ок времени общая смертность в Европейской 
России снизилась у мужского .пола на .11,7 % , а у женского - на 13,6 % , 
в то время как на Украине эти числа на 1,4 и 1,3% меньше (10,3 и 
12,3%). У мужчин значительное улучшение находим только для детских 
нозрастов. Процент снижения интенсивности смертности для мальчиков 
{)-4 лет на Украине несколько больше, чем •во всей Европейской Рос
сии (19 и 18,7%), но уменьшение смертности в возрастах 5-.14 лет в 
последней значительно превосходит то, что находим на Украине ( 19,2 
и 14,3%). Числа, характеризующие рост жизнеспособности девочек 0-
4 лет, несколько выше, чем у мальчиков, и разница в пользу Украины 
здесь больше (21,1 и 19,5%).' Мера уменьшения смертности для дево
чек 5-14 лет на Украине лишь немного больше, чем у мальчиков, так 
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что различия между Украиной и ЕвропейсtКой Россией для них еще 
больше в пользу пос-ледней (20,6 и 14,9%). 

Возрасты от 15 до 24 лет у мужчин дают уже избыточную смерт 
ность в 1907-1908 гг. по сравнению с 1896-1897 гг.: для Европейской 
России - в 3,3 % , а для Украины - все,го в 0,2 % . Период от 25 до 34 .'Гlет 
в обоих случаях имеет лишь весьма небольшое падение интенсивности 
смертности у мужчин (менее 1 % ) , у женщин же :интенсивность снизи
лась довольно значительно (8,2 и 7,9%). Мужчины в возрастах 35-44 
и 45-54 лет имели в 1907-1908 гг. в Европейской России и на Украи
не избыточную смертность в 8-9 % . Разница в пользу конца XIX в. 
особо значительна у стариков обоего пола. 

Любопытны числа, характеризующие эволюцию смертности женско
го пола в России и на Украине. Для всей Европейской России они по
казывают все же довольно большое снижение интенсивности смертно
сти в возрастах 25-74 лет, а на Украине такое уменьшение имело мес
то толыко в возрастах 25-34 лет; в периоде 35-44 лет наблюда.:юсь 
равенство, впоследствии даже некоторый рост смертности. 

Трудно безоr,оворочно судить о степени точности приводимых дан
ных. Не такие уж ,большие сомнения вызывают общие числа населения. 
Распределение его, несомненно, не осталось на 1 января 1908 г. тем же, 
что было в ·1897 г. Мы считаем, в частности, невероятным повышение 
смертности мужчин в возрастах 38-44 лет на 8-9%, имевшее место. 
судя по приведенным числам, ·в обоих случаях. У,казанные соображения 
далеко не полностью опорочивают те выводы о сравнительной эволю
ции смертности в Европейской России и на Украине, к которым мы 
пришли.' Так, в частности, темп прогресса смертности женщин в рабо
чих возрастах на Украине, по-видимому, все же отставал от всей Евро
пейской России. С другой стороны, имеют под собой почву и числа, ха
рактеризующие меньший рост жизнеспособности населения Украины 
от 1 года до. 14 лет. В ряде украинских губерний сравнительно высока 
была смертность детей старше 1 года. Имея небольшую смертность 
грудных детей, некоторые губернии Украины очень с'Градали в свое 
время от эпидемий, ·которь;rе уносили большое количество детей старше 
1 года. "Это подтверждается числами, приводимыми нами ниже. 

Имеются, наконец, основания думать, Ч'ГО в той или иной мере мог
.по быть даже некоторое увеличение смертности мужчин в рабочих воз
растах. Как отмечено выше, на смертность женщин в этих возрастах 

наибольшее влияние оказывал общий укла.д жизни, культурные усло
вия, в то ,время ка1к интеноивность смертности мужчин в первую очередь 

зависит от рода занятий и ·степени развития городской жизни. Промыш
ленная статистика свидетельствует, что Россия с ,конца прошлого сто
летия вступила на путь интенсивного промышленного развития, которое 

· вызвало быструю перестройку экономических ,отношений, рост городов 
и т. п. Сдела·в анализ эволюции смертности в России с 1896-1897 по 
1907-1908 гг., С. А. Новосельский отмечает: 

«В отношении непосредственных причин отмеченного повышения 

смертности мужского населения в ра·бочем возрасте можно указать на 
~озможную здесь роль повышения смертности от ту~бер~кулеза. В на
стоящее время достаточно выяснено, что эволюция тубер•кулеза тесно 
связана с эволюцией социальной. Первобытный народ в высшей степе
ни вослриимчwв -к туберкулезной заразе. В параллель этому и сельское 
население при сосредоточении в городах на первых порах усиленно 
поражается туберкулезом; с течением же времени, п,о мере большей и 
большей урбанизаuии населения, происходит сам':_бытный процесс 'Ка~ 
бы развивающейся скрытым лутем специфическои антитуберкулезнои 
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вакцинации, которая в дальнейшем ведет к понижению туберкулезной· 
смертности. Обратное развитие .бугорчатки во всех странах ·с развитой 
промышленностью и большим процентом городского населения пред
ставляет до известной степени биологический закон; в первой же стадии: 
промышленного развития страны - стадии «первоначального накоплеJ 

нию> - туберкулез обычно растет. В городской среде бугорчат~ка пораJ 
жает преимущественно пришлое свежее сельское население, благодаря 
его высокой восприимчивости к бугорчатке, хотя оно физически и более 
крепкое, чем горожане, которые, однако, благодаря юродской жизни и 
как бы постоянной туберкулезной вакцинации, обладают в известной 
степени врожде~ным или .приобретенным иммунитетом по отношению к 
туберкулезу. Ярким примером етого могут служить евреи, которые в те
чение многих веков скучены в городах и в свое время усиленно выми

рали от туберкулеза, но с течением времени, несмотря на слабое в об
щем физическое их развитие и неудовлетворительные экономические ус
ловия, приобрели высокую степень невосприимчивости к бугорчатке; 
смертность евреев от туберкулеза, ,ка1к известно, минимальна. Весьма 
вероятно, что и в России, в связи с вступлением ее в стадию первона
чалыюго капиталистического накопления, бугорчатка растет» 122. 

Мы, со своей стороны, полагаем, что указанное обстоятельстrю име·
.rю свое значение. Косвенное подтверждение этому можно найт.а: хотя~ 
бы сравнивая числа, хара1ктеризующие эволюцию смертности мужчин и 
женщин в рабочих возрастах с 1896-1897 по 1907-1908 гг. Женщин 
меньше задело промышленное развитие, они ,в меньшей мере влива
лись в города, и потому картина смертности для них иная. Приведен
ные в этой главе таблицы смертности для Москвы и Ленинг_µада, одна
ко, не только не .подтверждают роста смертности мужчин в рабочих воз
растах после 1896--!1897 гг., но даж,е его опровергают. Сопоставление 
мер интенсивности смертности в больших, средних и малых городах 
Украины для конца XIX в. привело нас, 'В.прочем, к выводу, что у муж
чин смертность в рабочих возрастах в больших городах часто ниже, 
чем в средних и малых. Не отрицая поэт.ому действия указанного фак
тора, мы думаем все же, что известное значение имело также изменение 

возра·стного состава мужокого населения. Вызвано оно отчасти непро
порциональным спадом смертности в детских возрастах, отчасти также 

непронорциональным переселением из Европейской России и Украины 
мужчин в рабочих возрастах. 

в Особняком стоят вычисления выживаемости 
ыживаемость мужчин С u 

допризывного возраста мужчин допризывного возраста. воеи целью 
. они имеют установление процента выживаемос

ти мужских поколений до возраста, в ·котором начинают отбывать во
инскую повинность. Мера выживания допризывного возраста пред
ставляет собой не что иное, как вероятность новорожденному маль- · 
чику дожить до момента призыва, или, если эту вероятность помно

жить на 1000 (или другое круглое число), число дожи:1;3ающих до этого 
возраста. В России таким средним возрастом в свое время было 21,5 го
да. Меру вы:живания нельзя в сущности сравнивать с подобны
ми числами, взятыми из ·обычной таблицы смертности. .Последние вы
числены для фиктивного населения на основании наблюдения н:1..1. 
смертностью населения за сравнительно короткое время ( 1-10 лет)~ 
в то время как мера выживания дает картину вымирания реаль

ного мужокого поколения в течение 21,5 года существования человека. 
В частности, быстро эволюционирующие меры детской смертности отно-

122 С. А~ Н о в о с е л ь с кий, Смертность и продолжительность жизни. 
стр. 185-186. 
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сятся к довольно отдаленному прошлому, с большей интенсивностью 
.смер:гности, чем та, которая имела место для лет жизни, предшествую

щих призыву молодых людей на военную службу. 
Эволюция смертности мужских поколений 0-21,5 года может быть 

целесообразно вычислена только путем сравнения мер выживае
мости для разного времени наблюдения. В указанной выше ра
·боте С. А. Новосельского мы, в частности, находим числа, характеризу
ющие прогресс смертности мужских поколений 47 губерний Европей
,ской России за 20 лет 123• В 1890-1892 гг. из 1000 родившихся до 21,5 
года доживало 458 человек, в 1904-1905 гг. -461, в 1906-1907 rr. -
465, в 1908-1909 гг. - 476 человек. В 1910-1912 гг. в связи с высокой 
смертностью ~ начале 90-х годов прошлого столетия мера по
низилась до 446. Если принять величину ее для 1890-1892 гг. за 100, 
получим для приведенных периодов такие числа: 100,7, 101.5, 103,9, 
97,4%. Как показано выше, систематическое уменьшение смертности на
чалось в Европейской России со второй половины 90-х годов, а потому 
оно не отразилось на детских возрастах 0-4 лет. Между тем число до
живающих до призывного возраста определяется главным образом .ве
.личиной детской смертности, которая сильно косила поколения ново
рожденных в старое время. 

Приведем теперь числовую характеристику доживания допризывно
го возраста молодых людей, подлежавших призыву в 1908-1909 гг. 

Таблtща С. Меры доживанuя в Е. России и на Украине для 1908-1909 гг. 
ТаЫе С. Mesures de survie pour la Rиssie d' Europe ef l'Иkraine. Annees 1908-1909 

1 1 1 
2 

Е. Россия Russie d'Europe 3 982 173 1896083 
Украина Ukraine 1 006 820 506 084 

Губернии: Gouvernements: 

Волынская Volhynie 120 982 66 164 
Екатеринославская Ekaterinoslav 84 260 40 171 
Киевская I(iev 157 044 79 125 
Подольская Podolie 125 202 67 309 
Палтавская Poltava 128 563 63 718 
Таврическая Tauride 58 886 31 695 
Харьковская Kharkov 113 466 53 202 
Херсонская Kherson 111 986 54 087 
Черниговская Tchernigov 106431 50 613 

оО 
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00 ........... 
х х 

~ -~ 
::r: ... 
со ;:! 
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476 
503 

547 
477 
504 
538 
496 
538 
469 
483 
475 

4 

725 
-

796 
833 
783 
827 
782 
818 
777 
831 
749 

,. 5 

65 7 
-

68 
57 
64 
65 
63 

7 
3 
4 
1 
о 
8 
4 
1 
4 

65 
60 
58 
63 

12з С. А. Новосельский правильно исключает Астраханскую, Оренбургскую губер
нии и Донскую область, где жило значительное число казаков. Все они с детства числи
лись на военной службе и в списки воинских присутствий в качестве призывных не 
.~носились. 
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. Из 1 ООО родившихся с 1 октября 1886 г. по 1 октября 1888 r. до 
21,5 года доживало в девяти губерниях Украины немного больru~ поло~ 
вины (503), в то время как во всей Европейской России - всего 475. 
душ, в связи с чем жизнеспособность мужского поколения Украины за 
это время была больше на 5,7%. Отдельные губернии Украины пред
ставляли большое разнообразие в этом отношении. Мера вы
живания была минимальной в Харьковской (469), Черниговской (475) 
и Екатеринославской губерниях ( 477) ,. а максимальный - в губерниях 
Волынской (547), Подольской и Таврической (по 538). 

Распределение губерний по величине выживания допризывного 
возраста, естественно, сооТiВетствует распределению их по интенсивности 

общей, особенно же детской смертности. Мы приводим поэтому числа, 
хараК1:еризующие смертность 0-1 и 1-21,5 года 1 заимствованные 
у <...:. А. Новосельского. Порядок губерний Украины по величине смертно
сти на первом :году жизни не соответствует порядку по величине их 

мер выживания до призывного возраста. Так, сравнительно низка ве
роятность умереть у грудного мальчика в Екатеринославской и Херсон
ской губерниях, высока же она в губерниях Полтавской и Киевской, в то 
время как мера выживания у первых невелика, а у вторых сравнительно 

большая. Объясняется это главным образом интенсивностью смертности: 
в последующих детских возрастах. 

«В преобладающем большинстве губерний, - пишет С. А. Ново
сельский 124, - выживаемость до l года выше выживаемости допризыв
ного возраста, переживших 1 год; исключение составляют губернии 
с крайне высокой смертностью грудных детей ... Величина выж:иваемости 
пеnеживших 1 год стоит в r.вязи, главным образом, со смертностью 
в возрасте 1-5 лет, зависящей, как известно, преимущественно от дет
ских инфекций. Из таблицы видно, что наиболее :неблагоприятными 
в этом отношении являются губернии южные, особенно Екатеринослав
ская, Херсонская, Харьковская, Полтавская, Черниговская, а таюке 
·губернии центрального земледельческого района». 

В заключение остается сказать несколько слов о степени точности 
подобных измерений. Мера выживания была бы идеально точным 
мерилом, если бы при отсутствии переселений имела место абсо
лютная точность данных о родившихся и достигших призывного возра

ста. Несомненно, что даже наши сведения о родившихся имели некот()
рые дефекты. Часть детей, умерших до совершения соответствующего· 
обряда, не регистрировалась совсем. С другой стороны, и данные воин
ских присутствий не могут претендовать на полное соответствие с дей
ствительным числом лиц, достигших призывного возраста. В их списка 
не попадали те, кто отбывал повинность на пра1вах вольноопределяю
щего, и т. п. Для некоторых лиц возраст определялся по наружмому 
осмотру. Несомненно, что меньшщ-rство их действительно состояло 
в возрастах 21-22 года. В 1908 и 1909 гг. по наружному осмотру опреди
лили возраст у 22 279 лиц, т. е. у 1,2 % призывных. Сверх того, в течение 
21,5 года 'Имели место переселения. Последние особое значение имели: 
для некоторых украинских губерний. Меры выживания допризыв-

ного возраста в отдельных губерниях поэтому представляются веJш
чинами, лишь приблизительно характеризующими степень вымирания 
мужского населения до 21,5 года. Они, естественшо, более точны для 
всей Украины, а тем более для всей Европейской России. 

124 С. А. Н о в о сель с к и й, Выживаемость допризывного возраста в России. 
«Общественный врач», № 7, 1916, стр. ·10. 
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Отметим наиболее характерные черты эволюции 
Эволюция смертности б П б " 

8 трех Прибалтийских :мертности о щего населения трех ри алтии-
губерниях ских губерний за 15 лет, для чего сравним таб-

лиuы смертности Л. Бессера и К. М. Баллада 
Jдя 1880-1883 rr. и наши для 1896-1897 rr. В первую очередь выде
ляется своеобразие чисел, характеризующих смертность грудных детей. 
Число девочек, доживающих до 1 года, по таблицам для 1896-1897 гг. 
почти одинаково с величиной, которая имела место 15 лет назад, у маль
чиков же она даже на 0,7% м~ньше последней. 

Несколько иную картину находим для последующих детских возра
стов. Вероятность у мальчика, дожившего до 1 года, умереть до дости
жения 10 лет в 1880-1883 гг. (18,5%) на 0,9% больше, чем в 1896--
1897 rr. (17,6%), а потому падение интенсивности смертности достигало 
у мальчиков 4,9 % , а у девочек - 6,2 % ( 17,8 и 16,7 % ) . Если принять 
величину вероятностей для девочек за 100, числа для мальчиков покажут ' 
11збыточную смертность в 9,2 и 11,3 % , что говорит о том, что за 15 лет 
ж~знеспособность девочки выросла непропорционально по сравнению 
с мальчиками. 

Возраст 

Age 

о 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
65 
75 
85 
95 

Таблица С!. Таблицы смертности для Прибалтийского края (lx, ; ) 

ТаЫе С!. ТаЫеs de mortalite рои, le litforal de !а Baltique (l et ~ ) 
х х 

Мужской пол Sexe masculin Женский пол Sexe feminin 

Числа Средняя Числа Средняя 
доживающих продолжитель- доживающих продолжитель-

N ombres des ность жизни Nombres des ность. жизни 

survivants Esperance de vie survivants Еsрегап~е de vie 
l х ех lx ех 

1880-188311896- 1897 1880-188+8"6- 1897, 1880-18'31 1896 . 1897 1880-188311896- 1897 

100 ООО 

80 563 
75 400 
72 600 
70 595 
69 122 

65 635 
64 053 
60 180 
55 394 
49 5~0 

41 570 
за 330 
14 856 
3 775 

500 

100 ООО 

79 999 
75 2t4 
72 517 
70 645 
69 321 

65 959 
64 420 
60 780 
56769 
51 789 

44346 
33 532 
17 824 
4 697 

497 

з 

39,1з 

47,50 
50,40 
50,оо 
51,оз 
51,10 

48,70 
44,so 
37,40 
30,10 
23,20 

16,70 
1 О,оо 
7,оо 
4,90 

4 

40,зs 

49,40 
51,51 
52,40 
52,78 
52,78 

50,з4 
46,48 
38,о7 
31,з1 
23,92 

17,11 
l l ,01 

6,76 
4,51 
3,os 

5 6 

100 ООО 100 ООО 

83 328 
78 359 
75 322 
73260 
71 923 

68 534 
66923 
63 670 
59 291 
54 040 

83 348 
78 463 
75 805 
74 030 
72 713 

69 410 
67 789 
64860 
61379 
57122 

47 104 51 168 
35 546 40 791 
20 290 23 772 
6 146 6 979 

800 811 

7 

42,11 

50,20 
52,зо 
53,40 
54,оо 
54,оо 

51,50 
47,10 
40,10 
32,40 
25,10 

18,uo 
12,10 
6,70 
5,20 

8 

44,43 

52,2з 
54,46 
55,зs 
55,02 
55,66 

Ь31 Бб 
'19,77 
4: 1, 79 

З3,s8 
26 104 

18,so 
l l ,97 

7,19 
4,71 
4,зо 

Возраст 

Age 

а 

о 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
6Ь 
75 
85 
95 

Коэффициент смертности для возрастов 10-14 лет упал очень не
значительно, особенно у женщин. Больше всего уменьшились меры 
интенсивности смертности у возрастов полурабочих и рабочих. Особен
но выиграли при этом у мужчин возрасты 25-34 и 35-44 лет, у кото
рых коэффициенты снизились на 17,5 и 18,5%, а у женщин еще и для 
периода от 45 до 54 лет (22,6, 22,4 и 19,5%). Вероятность у мужчины, 
дожившего до 20 лет, умереть до достижения 60 лет в 1880-1883 гr. 
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Таблица CII. Таблицы смертности для Прибалтийс~ого края (тх• Lx) 
ТаЫе CII. ТаЬ!еs de mortalite pour le litforal de la Baltique (тх et Lx) 

Мужской пол Sexe mascul in Женский пол Sexe f eminin 

Коэффициенты Стационарное Коэффициенты Стацl!онарное 
смертности население смертности население 

Возраст Taux de Population Taux de Population Возраст 

Age 
mortalite stationnaire mortalite stationnaire Age 

т . L тх Lx 
х х 

1880-188311896-1897 1880--18831 1896-1897 1880-188311896-1897 ;:::,311896-1897 

а 2 3 5 6 7 8 а 

0-1 О,22330 0,23078 87042 86 666 0,18770 0,18731 88 885 88 899 0-1 

1-2 0,06660 0,06166 77 464 77 606 0,06180 0,06038 80347 80 906 1-2 
2-3 0,03790 0,03651 73 860 73 865 0,03970 0,034.46 76688 77 134 2-3 
3-4 О,02800 0,02015 71537 71 581 0,02770 0,02369 74230 74917 3-4 
4-5 О,02110 0 ,01892 69858 69983 0,01s4o 0,01794 72692 73 371 4-5 
5-9 0,01039 О,00004 335 540 338 200 О,00000 О,009зо 349 620 330 307 5-9 

10-14 0,00488 О,00412 324 060 325 947 0,00476 0.00473 338 520 342 997 10-14 
15-24 О,00021 0,00581 623 320 625 865 О,оо4ев J,00442 653 480 663 167 15-24 
25-34 O,oos2s 0,00683 577 870 587 577 О,00112 0,00551 614 950 631 077 25-34 
35-44 О,01120 0,0001s 521 740 542 505 0,00927 0,00719 566 750 592 308 35-44 
45.-54 0,01730 0,01548 457 120 479 953 0,01367 О,01100 507 560 541 038 45-54 

55-64 0,o3oos 0,02777 362 800 387 500 0,02778 О,02257 416 020 458 328 55-64 
65-74 0,06822 0,06117 226 820 250 630 0,011s52 O,u5212 274 770 317 108 65-74 
75-84 О,12068 0,11657 85450 99 344 0,11357 О,10022 124 540 138 086 75-84 
85-94 0,17608 О,16100 18 600 19 190 0,16649 0,15836 32 110 29344 85-94 

95 и старше - 0,16953 - 1 977 - О,16100 - 3533 95истарш 
et plus et plus 

е 

равна 0,42125, а в 1896-1897 гг. - 0,37780, т. е. она снизилась на 10,3%. 
Подобная же величина для женщин уменьшилась в 1,5 раза больше -
на 16,4% (0,36712 и 0,30675). 

Вероятность для мужчины умереть во всех рабочих возрастах 20-
59 лет в 1880-1883 гг. была больше числа для женщин на 14,7%, а 
через 15 лет разница в смертности среди рабочего населения в паль.зу 
женщин еще увеличилась и дошла до 23, 1 %. 15-летняя эволюция смерт
ности в Прибалтийском крае, имевшем минимальную в России того вре
мени смертность, привела, таким образом, к весьма большо.r,.1у падению 
интенсивности смертности в рабочих возрастах, особенно у женщин. 

Посмотрим теперь, как 15-летняя эволюция отразилась на жизне
способности стариков. Коэффициент стационар~ного мужского населения 
старше 60 лет по таблицам для 1896-1897 гг. на 2, 1 % меньше, чем чи~
ло по таблицам для 1880-1883 гг. (0,07246 и 0,07097), а у женщин -
на 1,2% (0,06645 и 0,065'64). 

Таким образом, анализируя в общих чертах эволюцию интенсивно
сти смертности народов минимальной смертности в дореволюционной 
России, :находим, что за 15 лет, т. е. к концу XIX в., она снизилась у 
мужчин всего на 3,1 %, а у женщин несколько больше - на 3,8%. Коэф
фициент смертности стационарного мужского населения снизился с 
0,02556 до 0,02476, а у женского - с 0,02341 до 0,02251. Средняя про
должительность жизни новорождеН1ного мальчика увеличилась на 1,25 
года, а девочки - на 1,72 года. 
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Главную массу жизни, отвоеванную социальным прогрессом у смер~ 
ти, следует отнести за счет рабочих возрастов. Это явствует как ИJ 
приведенных выше чисел, характеризующих падение интснсив1юсти 
смертности населения в возрастах 20-59 лет, так и из чисел средней 
продолжительности жизни для 15- и 25-летних мужчин и женщин. 

2. Эволюция смертности в четырех больших городах 
Европейской России и Украины 

Для более углубленного анализа эволюции смертности в больших 
городах мы располагаем двумя сериями суммарных таблиц для Киева 

(1873-1874 и 1896-1897 гг.), двумя для Одессы (1892-1893 и 1896--
1897 гг.) и тремя для Москвы (1881-1882, 1896-1897 и 1901-1902 гг.). 
Лучше всего обстоит дело с Ленинградом, где эволюцию смертности 
можно проследить ,на протяжении более 40 лет на основании таблиu 
для 1881-1882, 1890-1891, 1896-1897, 1901-1902, 1910--1911, 1918, 
1920 и 1923 гг. Последние три полные таблицы смертности исчислены 
С. А. Новосельским и В. В. Паевским. 

· От~етим в первую очередь наиболее характер-
Эволюция смертности ные черты в изменениях смертности Киева 

в Киеве 
за 23 года. Уже при беглом рассмотрении наших 

таблиц смертности выделяются числа, характеризующие интенсивность 
смертности грудных детей. По таблицам смертности для 1873-1874 rr. 
из всех новорожденных мальчиков умерло на первом году жизни 37,5%; 
а в 1896-1897 rr. - 36,2%, т. е. всего на 3,5% меньше. Сравнивая коэф
фициенты для остальных детских возрастов, находим огромную разни· 
цу в пользу конца XIX в. Особенно велика она в возрастах 2-3, 3-4 и 
4-5 лет, где .мера для начала 70-х годов превосходит числа для конца 
90-х годов раза в три. Вероятность у мальчика, достигшего 1 года, уме
реть до достижения 10 лет в 1873-1874 гг. равна 0,39826, а в 1896-
1897 rr.- О, 17758, т. е. она снизилась более чем в 2 раза (на 224,3%). 

Далеко не то находим для последующих возрастов. Вероятность 
у 20-летнего мужчины умереть в течение 40 следующих лет трудовой 
жизни в 1873-1874 rr. равна 0,56785, и через 23 года о·на осталась поч
ти без изменений (0,56321). Уменьшение смертности мужчин во всех 
рабочих возрастах 20-59 лет, таким образом, составляет нсего 0,8 % . 

Выше, в главе IV, мы отметили высокую смертность в Киеве в кон
це XIX в. по сравнению с прочими большими городами России и Украи· 
ны. теперь же мы констатируем, что она в среднем оставалась для муж

чин в полноценных рабочих возрастах почти той же в течение всей по
следней четверти XIX в. Попытаемся несколько осветить это любопыт
ное явление путем обращения к коэффициентам смертности для пятн
летних периодов. 

У мужчин в полурабочих возрастах 15-19 лет интенсивность смер· 
ти упала за 23 года на 9,6 % , несколько меньше она также в периоде 
45-54 лет и значительно меньше в возрастах 35-39 лет. Наиболее лю~ 
бопытны, однако, числа, характеризующие сравнительные величины 
интенсивности вымирания в трех пятилетних периодах 20-34 лет. Цвету
щие возрасты 20-24 лет в Киеве в 1896-1897 rr. имели поразительно 
низкую меру смертности, разница поэтому для них весьма велика: онэ 

почти достигает 40%. В периоде 25-29 лет она снижается до 7,6%. а в 
вn'1рr1стах 30-34 лет меры делаются одинаковыми. Периоды 40-44 и 
5-S-...:.:...64 лет у мужчин бoJ.Iee неблагоприятны в конuе XIX в., чем в 
1·873-1874 rr. В результате такого своеобразного сочетания более и ме~ 

24-1048 
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Таблица CIII. Коэффициенты с.мертн.ости (тх) для Киева. 1873-1874 и 1896-1897 гг. 

ТаЫе С/1!. Таих de mortalite (тх) pour !а ville de Кiеи. 1873-1874 et 1896-1897 

115-19120-24125-29130-34135-39140-44145-54155-64 

I j 2j з / 4 / 5/ G 111 в 

Мужской пол Sexe masculin 

]873-1874 rr. 
1896-1897 rr. 
1896-1897 rr. в процентах к 
1873-1874 rr. par rapport а 

0 1007981 O,oosn1 
0,00721 0,00484 

90,41 60,4 

0,01019 0,01148 
О,00042 0,01as 

92,4 100,о 

0,01706 0,02282 0,02875 0,04584 
0,01419 0,02402 0,()2766 0,05:158 

83,2 109,2 96,2 115,2. 

Женский пол Sexe f eminin 

1873-1874 rг. 
1896-1897 гг. 
1896-1897 rr. в 'процентах к 
1873-1874 rr. par rapport а 

O,oos61 О,011271 О,012sз О,01з81 О,010115 О,0171 !! 0,02221jO,nзt16:: 
0,00577 0,ОО6~71 О,001125 0,01046 О,01177 О,01317 0,О222710,оз241 

67,о 61,о I 72,1 75,7 69,.i 76,о 100,о 93.в 

нее благоприятной смертности вероятность умереть в течение всей ра
бочей жизни 20-59 лет осталась почти без изменений. 

Довольно странным представляется факт наличия большей смерт
ности в 1896-1897 rr. у мужчин старше 60 лет, чем 23 года тому !Назад 
(на 13,5%). ЧисJю стариков было невелико, показания их возраста так
же вызывают сомнения, а потому указанному обстоятельству не следует 
придавать особого значения. 

Общая смертность мужского пола за 23 года значительно снизи
лась. Средняя продолжительность жиЗ~ни новорожденного мальчика 
стала на 7,79 года больше (20,92 и 28,71 года), а коэффициент смертно
сти стационарного населения снизился на 27, 1 % ( с 0,04780 до 0,03483), 
т. е. на величину весьма значительную. 

При рассмотрении величин, характеризующих смертность женского 
пола, бросаются в глаза числа доживающих до 1 года: величина для 
1896-1897 гг. меньше той, которая имела место 23 года назад. У муж
чин мы этого не находим, к тому же само расхождение все-таки срав

нительно велико. Не исключена возможность, как мы дум.аем, что такое 
явление в той или иной мере вызвано случайными дефектами первичных 
статистических чисел. И у девочек старше 1 года находим весьма зна
чительное падение смертности. Вероятность у девочки, достигшей 1 года, 
умереть до достижения 10 лет в 1873-1874 гг. равна 0,38560, а в 1896-
1897 гг.- 0,15750, т. е. на 59,2% меньше. Очевидно, что и здесь имело 
место огромное снижение интенсивности смертности, наступившее вслед

ствие более успешной борьбы с детскими эпидемиями, влия'Ние которых 
значительно уменьшилось. 

В противоположность мужчинам довольно значительно все же 
выросла жизнеспособность женщин во всех рабочих возрастах 20-59 лет. 
Вероятность умереть в течение 40 лет трудовой жизни с 0,52192 снизи
лась Д;О 0,46625, т. е. на 10,7%. Больше всего снизилась интенсивност!:> 
смертности в периодах 20-24 и 35-39 лет, для десятилетия 45-54 
лет коэффициенты смертности одинаковы. Как и у мужчин, снизилась 
жизнеспособность пожилых женщин, правда, всего на 3,1 % . 

Сравним результаты эволюции смертности обоих полов за 23 года. 
Вероятность у новорожденного мальчика умереть до достижения 1 О лет 
больше меры для девочек по таблицам для 1_873-1874 rr. на 7,8%, а по 
таблицам для 1896-1897 гг.- на 8%, т. е. величина избыточной 
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смертности мальчиков осталась почти без изменения. Не то имело мес
то для всех рабочих возрастов 20-59 Jieт. Здесь избыточная смертностi> 
мужчин в 1873-1874 гг. составляла всего 818% 1 а через 23 года она 
повысилась до 20,8 % . 

Проследить· эволюцию смертности в Одессе мы 
Эволюция смертности можем лишь за 4 года - середину 90-х годов. 

в Одессе 
Однако и здесь находим некоторые изменения 

интенсивности смертности, иногда различные по сравнению с Киевом. 
Средняя продолжительность жизни новорожденного мальчика увеличи
лась довольно значительно - на 2,12 года, поднявшись с 30,55 до 
32,67 года, а девочки несколько меньше - всего на 1,56 года (35,84 и 
37,40 года). Общая смертность мужскоrо поколения, измеряемая коэф
фициентом смертно·сти стационарного населения, снизилась весьма зна
чительно - на 8 % , т. е. она уменьшалась в среднем на 2 % в год 
{0,03327 и 0,03061). Мера общей смерт,ности в значительно меньшей 
степени снизилась у женщин- всего на 4,2 % (0,02790 и 0,02674). По
добно Киеву, вероятность умереть у грудного мальчика упала (на 
8,6 % ) , а у девочки она даже несколько выросла (на 0,4 % ) . Этим в 
значительной мере и объясняются различия в средней интенсивности 
снижения общей смертности мужских и женских поколений по нашим 
таблицам смертности. 

В противоположность Киеву небо.пьшой прогресс находим для дет
ских возрастов старше 1 года. Вероятность умереть за девять лет дет
ской жизни у мальчика по таблицам смерТtности для 1892-1893 rr. 
равна 0,23676, а по таблицам для 1896-1897 гг.- 0,23086, а потому паде
ние смертности составляет всего 2,5%. У девочек оно еще меньше -
1,2 % (0,21604 и 0,21346). 

Наиболее значительная доля жизни, отвоеванная населением Одес
сы у смерти в середине 90-х годов XIX в., приходится на рабочие воз
расты. Вероятность у 20-летнего мужчины умереть до достижения 60 лет 
по таблицам для 1892--1893 rr. равна 0,53562, а по таблицам для 
1896-1897 гг. - 0,51237, т. е. на 4,3% меньше. Женское поколение кон
ца 90-х годов по сравнению с началом этих годов приобрело еще боль
ше в трудовых возрастах-5,3% (0,40192 и 0,38061). Жизнеспособ
ность стариков в Одессе повысилась весьма значительно: у мужчин 
старше 60 лет-на 9,2%, а у женщин-даже на 17,6%. 

Сравним жизнеспособность мужских и женских поколений по таб
лицам смертности для обоих периодов времени. Избыточная смерт
ность грудных мальчиков в 1892-1893 гг. равна 16,7%, а в 1896-
1897 гг. - всего 6,2 % . Интенсивность смертности мальчиков в возраст-ах 
0-9 лет превышала вероятность для девочек на 11,5 и 6, 1 % . Избыточ
ная смертность за 40 лет трудовой жизни у мужчин выросла незначи
тельно - с 33,3 до 34,6 % . Коэффициент смертност,и стационарного насе
пения у мужского пола больше числа для женского по таблицам смерт
ности 1892-1893 гг. на 19,2%, а по таблицам 1896-1897 гг.- на 14,5%. 

Мы имеем возможность проследить эволюцию 
Эволюция смертности смертности в Москве на протяжении 20 лет-· до 

в Москве начала ХХ в. Общая смертность мужских поко-
лений, измеряемая коэффициентами смертности стационарного населе-· 

ния, дает картину поразительно быстрого роста их жизнеспособности~ 
Коэффициент смертности по таблицам для 1881-1882 гг. велик до чре
звычайности - 0,07457; к 1896-1897 гг. он уменьшился на 41,8% 
(0,04338) .и даже за пять лет, к 1901-1902 rr., он вновь снизился на 
14,2 % (0,03722). За все 20 лет величина коэффициента уменьшилась, 
таким образом, более чем вдвое { 50, 11%). Небезынтересно отметить, 
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Таблица CIV. Коэффициенты смертности (тх) для Москвы 
ТаЫе C!V. Taux de mortalite (тх) рои, la ville de M.?scou 

! 15-J 9120-24125-29130-34135-39140-44145-54155-64 

а j j 2 1 3 / 4 1 5 1 G / -7-j ----

Мужской пол Sexe masculin 

1881-1882 rr. 
1896-1897 rr. 
1-901-1902 гг. 
1896-1897 гг. в процентах к 

1881- 1882 гг. par rapport а 
19 01-1902 rr. в прruен"Т'ах к 

1896-1897 rr. par rapport а 
1901- 19(2 rr. в процентах к 

1881- 1882 rr. par rapport а 

1 

0,00810 0,01247 0,01357 О,01615 0,01061 0,02566 0,03258 0,05480 

О,00453 О,00000 О,00823 О,оа54 О,оаsз 0,11101s О,1,2ооз О,0Б27з 
О,00375 0,oosss O,oosss 0,ooss6 0,011s1 О,оtон О,02423 0,04678 

55,о 53,4 60,6 71,s 74,1 74,6 82, 7 96,2 

82,s 80,8 71,1 74,2 81,з 84,1 90,о 88,, 

46,з 43 11 43,1 53,о 60,2 62,8 74,4 85,4 

Женrкиii пол Sexe f fminin 

1881-1882 гг. 
1896-1897 rr. 
1901-1902 гr. 
1896- 1897 rr. в процентах к 

18.81-1882 rr. par га pport f1 
1901-1902 rr. в процентах к 

1896-1897 гr. par rapport а 
1901- 1902 rr. в процентах к 

1881-1882 гг. par rapport il 

О,00775 О,01015 О,01005 О,01344 О,01475 О,01805 О,n23в1 О,оз,90 
О,00415 0,0002s О,00087 0,ol.J863 О,00907 О,01з2в 0,01s10 0,03459 

O,n<,34' О.00520 0,оо5оо О,оО736 О,оnяов 0.01oss О,01озо 0,03166 

53,5 1 61,о 62,7 64,2 67,е 73,5 77,о 91,з 

82,о 8412 87,21 85,з 90 11 81,s 89,о 91,s 

44,4 51,s 54, 7 54,s 60,о 60,1 69,з 83,s 

что темп сни:жt;ния смертности за первые 15 лет и последние 5 лет при
мерно один и тот. же.- немного меньше 3% в среднем за год. Такое бы
строе уменьшение общей смертности населения можно встретить очень 
редко. О том же говорят и величины средней продолжительности жиз
ни новорожденных мальчиков. По таблицам для 1881-1882 rr. продол
жительность эта составляет всего 13,41 года, в 1896-1897 гr. она на 
9,64 года больше, а в 1901-1902 гг. вырастает еще на 3,82 tода. 

Посмотрим теперь, какие периоды жизни человека и сколько они 
приобрели от этого колоссального прогресса жизнеспособности мужско
го организма в Москве. Смертность новорожденных мальчиков на пер
вом году жизни в 1881-1882 rr. была велика до чрезвычайности - за 
год вымерло более 60 % грудных младенцев. Естественно было бы ожи
дать очень большого падения интенсивности смертности в это~у~: воз

расте. И действительно, за 15 лет, отделяющие по времени наши первые 
две таблицы смертности, вероятность умереть у грудного мальчика 
уменьшилась весьма значительно - на 28, 1 % . По истечении следующих 
пяти лет она вновь снизилась, но уже всего на 5,3%. Темп падения 
смертности грудных мальчиков, таким образом, замедлился. За все 
20 лет· вероятнос.ть умереть снизилась немного меньше, чем на одну 
треть (31,9%) . 

. ,l1юбопытны также вероятности, характеризующие интенсивност:~ 
смертности детей старше 1 года. Вероятность у мальчика 1 года уме
р.еть в течение девяти последующих лет жизни в начале 80-х годов 
равна 0,34820; к концу 90-х годов она снизилась на 20,4 % (О,27704). 
Чрезвычайно большой прогресс, однако, имел мес't'о за пять лет, отде
ляющих две последние таблицы смертности: снижение достиг ... 10 

тоrда · 24,2% (0,21010)-, а потому за все .20 лет оно почти достигло 
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40 % ( 39,7 % ) величины большей, чем у грудных мальчиков. Естествен~ 
но, что не:жные детские организмы на первом году жизни легче, чем 

взрослые, поддаются вредным влияниям и погибают, вследствие чего 

социальный прогресс должен значительнее отражаться на мере смерт
ности грудных детей. Жизнеспособно<:ть их в то же время в значитель
ной мере обусловливается еще фактором естественного порядка - на
следственностью. Влияние социального прогресса поэтому в еще боле~ 
значительной степ~ни сказывается на последующих старших детских 
возрастах, где влияние такого фактора менее ощутимо. Здесь уже эпи
демии уносят ежегодно огромное количество жертв. Не удивительно 
поэтому, что прогресс экономических и социалыю-гигиенических условий 
существования человечества максимальное свое влияние оказывает 

именно на старшие детские возрасты. 

. Далеко 1не в такой степени можно ожидать его благотворного влия
ния на возрасты, составляющие трудовую жизнь человека. Вероят
ность у мужчины, дожившего до 20 лет, умере1ъ до наступления 60 лет 
в 1881-1882 гг. равна была 0,62987, т. е. чуть ли не 2/ 3 этих мужчин 
умирало в течение 40 лет. За 15 лет вероятнос1 ь эта снизилась всего Н3 
12,9 % , достигнув 0,54891. Следующие пять лет были значитель,но более~ 
благоприятными для мужского населения в рабочих возрастах: интеrJ
сивность смертности там сниз.илась на 9,7%, а потому за 40 лет муж
чин в рабочих возрастах умирало уже несколько менее половины 
(0,49542). Всего за 20 лет интенсивность смертности мужчин в возр,а
стах 20-59 лет снизилась на 21,3%, т. е. в среднем она уменьшилась 
немного больше чем на 1 % в год, в то время как у возрастов 1-9 лет -
на 2 % , а 0-1 года - на 1,5 % . Приведем коэффициенты смертности для 
пятилетних периодов, чтобы уяснить, на каких возрастах трудовой 
жизни больше всего отразился социальный прогресс. 

Полурабочие возрасты 15-19 лет стоят как бы особняком в той 
эв.олюции смертности Мужчин, которая имела место в Москnе в течение 
20 лет. Взаимоотношения коэффициентов смертности по таблицам 
цля. 1881-1882 и 1896-1897 гг. выявляют полную закономерность. 
Мера смерт,ности для возра,стов 20-24 лет к концу XIX в. составляла 
всего 53,4% числа для начала 80-х годов. Вместе с ростом возраста 
прогресс имел все меньшие и меньшие размеры. Коэффициент у муж
чин 25-29 лет составлял уже 60,6 % меры 15 лет назад и т. д. до пери
ода 55-64 лет, где он делается равным 96,2%. 

Падение интенсивности смертности за пять .1ет, которое конста
тируют таблицы для 1901-1902 гг., представляет пеструю картину. Мак
сималhно падение для возрастов 25-29 лет, где коэффициент ·упал 
на 28,9 % , впоследствии разница уменьшается, и в периоде 45-54 .лет 
она составляет всего 10%. В результате сочетания эволюции смерти-о
сти в течение первых 15 и вторых 5 лет получается одинаковое паде
ние коэффициентов смертности для периодов 20-24 и 25-29 лет (на 
56,9 % ) , для зо~з4 лет - на 47 % , 35-39 - на 39,8 % , 40-44 - на 
37,2%, 45-54 - на 25,6% и 55-64 лет - на 14,6%. В возрастах полу
рабочих 15-19 лет имело место снижение коэффициента .сперва Н.Э. 
44, 1 % , потом еще на 17,2 % , всего же для 20-летнего rrериода - аа 

. 53,7 % . Темп снижения вообще более значителен в конце XIX в., особен
но у возрастов 30-34 лет. 

. Из приведен1ных выше чисел явствует, что 20-летняя эволюция 
смертности в Москве меньше всего отразилась на старческих возраста"{ .. 

· Интенсивность· смертности у мужчин старше 60 лет по ·таблицам смерт
:' ности для 1896-1897 гг. всего на 6,1 % меньше, чем в начале 80-х го
дов, а по таблицам для 1901-1902 rг. на 2,7% меньше, чем по пер·вым. 
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Всего за 20 лет интенсивность смертности стариков не снизилась даже и 
на 10% (8,6%). 

Снижение смер'Тlности грудных де!ВО'Чек в Мос1К,Ве происходило при
мерно .в той же про.порции, что и мальчик0tв. Вероятно,сть умереть на 
ттер1вом году жизни к концу 90-х годов снизилась на 28 °!о, d к началу 
ХХ в. еще на 5,4%, всего же разница между таблицами ,смертности 
для 1881-1882 и 1901-1902 rr. составляет 31,9%. Отношение между 
вероятностями умереть у грудных мальчиков и девочек осталось приб

лизительно на одном и том же уровне. Мальчики по нашим трем табли
цам имели избыточную смертность в 8,0, 7,8 и 7,9 % . Вероятность у де
вочки, достигшей 1 года, умереть в течение де,вяти следующих лет 
жизни несколько меньше, чем у мальчиков (0,33150, 0,25918 и О, 19350). 
Темю па.дения интенсив,ности смертности у них несколько больше, чем 
у мальчиков. Вероятность смерти у девочек за первые 15 лет снизи
.па,сь :всего на 21,8 % , а за пять лет, отделяющих две после~ние табли
цы с1мертности,- на 25,3 % . Падение за в.се 20 лет соста:Вляло 41,6 % , 
в то время как у мальчиков оно равно 39,7%. В результате такой свое-
06раз1ной эволюции смертности у детей обоего пола в течение всех дет
ских возрастов 0-9 лет из·быточная смертность мальчиков по нашим 
таблицам растет. В 1881-1882 и. ()На ,составляла 5,2%, ,в 1896-
1897 rr.-6%, а в 1901-1902 гг.-6,8%. 

Вер,оя11н0~сть у 20-летней женщины умереть до достижения 60 лет 
по первым таблицам смертности равна 0,52310, по вторым - 0,42863, 
по третьим - 0,39182. К концу XIX в., та1ким о-бразо·м, интенсивность 
смертности во всех рабочих возрастах у женщин снизилась значительно 
больше, чем у мужчин (на 18,1 % проти1в 12,9%), а к началу ХХ в. 
нес,колько меньше, чем у последних (на 8,6 и 9,7%). Общее ениже~ние 
за 20 лет состапляет 25,1 % . 

У·величение жизнеопособности, естесmенно, далеко не в одинако
вой мере коснулось отдельных возра,стных периодов, из коих слагается 
трудовая жизнь. И здесь улучшение по таблицам для 1896-1897 гг. 
по с.равнению с 1881-1882 г.г. уменьшается вместе с у.величением воз
раста. Коэффициент смертности для периода 15-19 лет снизился на 
46,5%, а для 55--64 лет-в,сего на 8,7%. Относительные числа, харак
теризующие уменьшение смертности у женщин к началу ХХ в., как и 
у мужчин, представляют пеструю картину. За 20 лет коэффициент 
смертности девушек в возрастах 15-19 лет снизился больше, чем у муж
е.кого пола (55,6%), р,авно ка~< и в возрастах 40-44 лет и старше. 

Разница .в пользу женщин вообще невелика; она значительна в 
пользу мужчин для цветущих возрастов 20-24 и 25-29 лет. Своеоб
разно изменились взаимоотношения инте.нсивностей смертности на.се
ления Мооквы 1в рабочих ~возрастах по полу. Вероятность умереть 
20-59 лет у мужчи1ны больше меры для женщины на 20,4, 28, 1 и 26,4 % . 
Коэффициент смертности же,нщин старше 60 лет за 15 лет с,низился на 
8;3 % , а за последние 5 лет - на 1,4 % , всего же за 20 лет - на 9,6 %-

,· Общая смертность женских поколений, измеряемая коэффициенто:М 
ЬМертн:ости стаuионар1ного населения, по пер,вым д:вум та.блицам · сни
зилась на 38,3%, а по третьей - еще на 13,2%, всего же для 20-лет
не'I"о- ·nериода - на 46,5% (0,60680, 0,37425 и 0,32479). Темп падения 
смертности женского пола, та,ким образом, был несхолько медленнее, 
1!!~-М- у мужчин. Приняв коэффициент для женского стационарного насе
.1'еН1ИЯ tЗ:а ·100, получим следующие числа избыточной о.бщей емертности 
для мужсжого: 22,9, 15,9 и 14,6%. 

• 
1 Наиболее ха·рактерными чертами эволюции смер1шости на,селения 

Москвы с н~чала 80-х годов XIX в. до начала ХХ в. были: 1) ·очень 
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быстрый темп снижения общей смертности мужского и жене.кого пола; 
2) бо.nее быстрый темп снижения, начиная с конца XIX в.; 3) несколь
ко замедленное падение общей смертности жснскuго пола по сравне
нию с мужс,ким; 4) большое и притом довольно равномер1ное (по полу) 
снижение. смертности у грудных детей; 5) :.1аксимальное снижение мер 
смертности у детей 1-9 лет; 6) большое, но все же меньшее, чем у де
тей, снижение интенсивности смертности в рабочих возрастах; 7) мини
мальное сниже1Ние в старческих возрастах. 

Прежде че~I вкратuе охарактеризО1вать э.волю-
Эволюция смертности цию смертности в Л~нинграде с 1881 до 1923 г., 

8 Ленинграде следует сделать несколько предварительных за-
мечаний. В. И. Борткевич о,публико:вал в 1889 г. таблицу смертности 
:щя обоих полов, .вычисленную на осна,вании да:нных переписи 1881 г. 
и смертных сJ1учаев за 1881 и 1882 гг. 125• Сравнивая коэффициенты 
смертности, вычисленные на основании первичных статистических данных 

и его таблицы, находим, что для возрастных периодов старше 15 лет 
ОJНИ расходятся не та,к уж значительно. Различия можно объяснить 
интерполированием, к которому прибегнул В. И. Борткевич. Од.на1<0 
-=>то.го нельзя сказать отно·сительно периодов 5-9 и 10-14 лет. По его 
таблице коэффициент смертности для детей 5-·9 лет равен 0,01066, 
у нас он составляет для мальчиков 0,01997, а для девочек - 0,01921; 
для периода 10--14 лет коэффициент у неrо 0,00540, у нас 0,01305 
и 0,00712. 

Значительна также разница и для первых пяти лет жи:ши, которую, 

однако, можно объяснить различиями в методах построения таблиц 
омертности. У нас до 5 лет прослеживается порядо.к вымирания реаль
ных поколений, у не.го же, по-видимому, фиктивного по.каления. Таб· 
.r1ицы для города построе.ны нами, ка1к вероятно и им, без учета приго
родов. Вследствие большой разницы в мерах интенсивности смертности 

детей наши таблицы имеют для них :\tеньшие величины средней про· 
:1-олжительности жизни. 

С. А. Но1во,сель,с~к:ий и В. 8. Паевсю1il построили таблицы с.мсртнос
ти для детей 0-4 лет со.гласно метаrду, описанному в главе III, для 
)910-1911, 1923 rг. и, по-видимому, для 1918 r. 126• Меры смертности 
детей по табл.ица'М для 1920 г. установлены авторами на основании дан

ных об умерших и живущих по переписи 28 августа 1920 г. 127 • Следует 
та~к:же отметить, что таблицы для этого года вычи~лены для одного 
гмь.ко rражданокого населения, .все же остальные - для всех жителей. 

Проследим в первую очередь эво.пюцию общей смертности муж· 
ского пола при помощи коэффициентов стационарного ш1селения. Мера 
общей мужской смерт,1юсти в 1881-1882 гr. лишь на неыно.го не дости
гает 7% (0,06637). Это были гоrды исключительно высокой смертности 
от эпидемических болез1ней. Только от разног() вида тифон умерло 
:з 1881 r. 4893 души, что сопа1вляло 15 % всех умерших 128. За десяти
летие емертность снизилась весьма. значительно - на 35,2 % ; таблицы 
для 1896-1897 гг. констатируют новое у~еньшение на 8,4%, для 
1900-1901 гг.- на 5,6%, через 10 лет - еще на 13,3% (0,03227). Все 

125 Она 11апеч;:1тана в <<Стат11стнческом Ежс1·одш1ке С.-Пстербурга, lШ)>, СпG., 
1889, стр. 1,25-1.218 без каких-либо указаний на методы вычислений. . . 

· 126 Таблицы для 1918 г. (в сокращенном виде) напечатаны в статье «L1fe Tables 
of tl1e City of Leningrad», «Metron», vol. V, No 2 (1925). См. стр. 52 этой статьи. 

121 См. t<<Таблицы смертности населения Ленинграда за 1'91~19li1, 1920 и 192З rr.», 
!<Материалы по статистике Ленинграда», вып. 6, ,1925, стр. 142-143. . 

128 Там же, стр. 134. 
1 



Таблица CV. Смертн.осrь в Лен.ин.граде 
ТаЫе CV. Morfalife а Leningrad 

а 

Вероятность q011 в процентах к q011 предыдущей таблицы 
Quotient q,11 par rapp. а q011 de la tаЫе precedente 
qo;

1 
муж. п. в процентах к q011 для жен. п. 

q,11 pour le s. masc. раг rapp. а q
011 

du s. f eminin 
Веро~тность q

111 

Quotient q11, 
Вероятность q11, в процентах к q

111 
предыдущей таблицы 

Quotient q11, раг rapp. а q111 de la tаЫе pr(>cedente 
Qi1• для муж. п. в процЕ'нтах к q11, для жен. п. 
q.1, pour le s. masc. раг rapp. а q1 11 du s. feminin 
Вероятность q101 . .. 
Quot1ent q1 , 111 
Вероятность q1 ,1 в процентах к q,01 предыдущей таблицы 
Quotient q,o; р:} rapp. З q,o; de la 

6

tahle precedente 
•• 61 

q"I,, муж. п. в процЕнтах к q,°la, для жен. п. 
qso

111 
pour le s. masc. par rapp. а q •• 1., du s. feminin 

Коэффициент стационарного населения старше 60 лет 
Taux de шortalite de la population stationnaire agee de plus de 60 алs 
Коэффициент в процентах к мере для предыдущей таблицы 

\ м. п. s.m. 
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Коэффициент для муж. п. в процентах к коэффициенту для жен. п. 
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Коэффициент стационарного населения 1 
Taux pour la populatioп stationnaire I 

1\1. п. s. m. 
ж. п. s. f. 

КQэффициент стационарного населения в процентах к мере предыдущей j 
таблицы. · 

Tatix-pour la populaЦon stationnaire parrapport а sa valeurdans !а taЫeprecedente 
Коэффициент для муж. п. в процентах к коэффициенту для жен. п.· 
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же даже предвоенная общая смертность в Ленинграде была весьма 
з~Начительна. Общая смертность мужчин в 1918 r. больше, чем в 1910-
1911 гг., на 54,6 % , но коэффициент ее все же меньше, чем он был в 1881-
1882 гг. 

По таблицам для 1920 г. выходит, будто бы общая смертность 
мужчин и притом без военных, т. е. физически наиболее сильной и здо
ровой части населения, уменьшилась по сра1внению с 1918 г. на 2,3%. 
Внушает сомнение также и число для 1923 г. Мера общей мужской 
смертности снизилась по -сравнению с 1920 г. poJJнo вдвое. Коэффи
циент смертности стационарного населения сделался даже на 24,6 % 
меньше, чем в 1910-1911 гг. 

Раз,гад,ка таких непонятных и противоречащих нашим теоретически 
::,бо,снованным числам будет найдена, быть может, при анализе эволю
ции детской смертности. Вероятность у новорожде.нноrо мальчика 
умереть на пер1Вом году жизни в 1881-1882 гг. была чрезвычайно ве
лика - их вымирало почти 45 % , но все же значитель.ио меньше, чем 
в Мос.кве в это же .время (60,3 % ) . Она в значительной мере объясняет
ся наличием в обеих столицах воспитательных домов с огромной смерт
ностью. За 10 лет, к началу 90-х rсщОIВ эта вероятность снизилась на 
19,8%, к 1896-1897 гr.- на 7,8%, к 1900-1901 гr.- снова на 4,5%, 
а к 1910-1911 гг.- еще на 17,6%. Всего за 30 лет мирной жизни смерт
ность грудных мальчи,ков снизилась на 41,8 % . 

1918 г. принес большой рост смертности грудных детей по сравне
нию с 1910-1911 гг.-на 20,6%. Непра1вдоподобным п.редстаiВляется 
большое сниж~ние смертности грудных детей, которое имело место в 
1920 r. по сравнению с 1918 г.,- на 17,4%. Выходит, что вероятность 
умереть у грудного мальчика в 1920 r. была даже меньше, чем .в 1910-
1911 rr. Здесь, по-видимо.му, имели место такие вполне понятные· для 
1920 г. дефекты статистических материалов, которые не м0trли устра
нить даже наши лучшие статистики - а.вторы указанных работ. 

Очень низкой представляеТ1ся также ве.роятность у новорожд~нного 
мальчика умереть в 1923 г. По сра,внению с 1920 г. она снизилась чуть 
ли не вдвое (на 43,7%), а по с·ра,внению с 1918 г.- на 53,5%. Авторы 
дают такое объяснение этому: «Здесь существенная р.оль должна быть 
приписана повышению культур,нqго уровня матерей в смысле большего 
оз.на1комления их с правильным уходом за ребенком и его вскармлива
нием, чему с:пособсrеовал,о ширО1кое ра,звитие детс:ких консультаций» 129 • 
На наш вз,гляд, вряд ли в 1923_г. эти причины в Л~нинграде могли вы
з:вать с~казочное падение смертности грудных детей, которое отмечают 
таблицы смертности 130• Смертность грудных детей, как указано выше, 
определяе'!'ся гла'Вlным образом наслещственностью и общими условия
ми жизни, которые в 1923 г. были еще далеко не благоприятными. 

Сравним вероятность для мальчика 1 года умереть в течение по
следующих девяти лет жизни. В 1881-1882 nг. их умирало немного 
меньше 40%; через 10 лет интенсивность смертности уменьшилась на 
23,1 %, к 1896-1897 rr.- еще на 2,3%, к 1900-1901 гг.- значительно 
больше (на 7,2%), а таблицы для 1910-1911 г.г. констатируют новое 
весьма значительное снижение (на 20,8 % ) . В общем, за 30 лет уменьше
ние смертности мальчиков 1-9 лет достИ'rло 45,4%, т. е. оно было не-

.129 «Таблицы смертности населения Ленинграда эа ,1910-19Н, 1920 и 1923. гг.», 
стр. 161. 

1зо В. В. Паевский вычислил очень интересные таблицы смертности для грудных 
детей за 1923, 19.Q4 и 1925 rr. В протекании смертности по мелким возрастным перио-_ 
дам мы не обнаружили нсэакономерностей, которые подтверждали бы общую неправдо
подобность чисел 1923 г. ' 
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много больше, чем для грудных детей (41,8%). В 1918 г. у них наблю
дался не.с,колько больший ро,ст смертности, чем у мальчиков до 1 года 
(23,9 и 20,6 % ) . Очень интересным является то, что по таблицам для 
1920 г. смертность мальчиков 1-9 лет выросла по сра,внению с 1918 г. 
на 21, 1 % , в то время как у грудных детей она снизилась на 17,4 % . Ду
мается, что эти числа подт,верждают наше мнение о дефектности пер
вичных статистичеоких материалов, которые послужили осно·вой длн 
вычисления таблиц смертности 1920 г., и эта дефе~ктно.сть отразилась 
в пер;вую очередь на мерах смертности грудных детей. 

Маловероятным предс.таiВляется нам также колоссальное падение 
смертности мальчиков 1-9 лет в 1923 г.- более чем вд·вое пп сраsне
нию с 1920г. (на 55,7%). Вероятность мальчику 1 года умереть .в тече
ние девяти следующих лет жизни составляет всего 0,14155, в то время 
как в 1910-1911 гг. она достигала 0,21332, т. е. была на 50,7% выше. 

Весьма интересна эволюция смертности мужского населения в ра
бочих возрастах 20-59 лет. По таблицам смертности для 1881--1882 гг. 
мужчин за 40 лет тру1да.вой жизни вымирало почти три четверти. Через 
10 лет мы обнаруживаем падение на 18 % этой чреЗ1Вычайно большой 
смертности, а к 1896-1897 г,г.- дальнейшее уменьшение на 6,3 % . 
Таблицы смертности для 1900-1901 гг. констатируют почти тот же 
уровень смертности, что и предыдущие (99,8%), а к 1910-1911 гг. 
интенсиВ1ность смертности даже увеличивается на 6,9 % . В 1918 г. она 
возросла по сра1внению с 1910-1911 гг. р0tвно в 1,5 раза. Число для 
1920 г. опять внушает некоторые сомнения на.счет качества материала, 
послужившего ос1ювой для вычисления таблиц смертности. Даже без 
мужчин, находящихся в армии, т. е. наиболее сильных и здоровых, ве
роятность умереть в течение 40 лет трудовой жизни снизилась на 43,1 % 
по сра1внению с 1918 г. В 1923 г. она вновь уменьшилась в весьма зна
чительной степени (.на 41,4%). Вероятность умереть у мужчин 20-59 
лет в 1923 г. равна 0,32541, а в 1910-1911 гг.-- 0,39128, т. е. на 20,2% 
больше. 

Некоторый овет на эти любопытные числа про.пи'Вают коэффициен
ты смертности для отдельных возрастных периодов, из кото·рых сла

гается трудовая жизнь. Мы при,в-одим поэтому таблицу отно.сительных 
чисел для коэффициентов, где ,величины предыдущих таблиц приняты 
за 100. 

Наибольшую закономерность находим в числах 1890-1891 гг. 
Коэффициенты для последовательных· возрастных периодов констати
руют нее меньший и меньший рост :жизнеспособности мужчин наряду 
с увеличением возраста. Коэффициент для 20-24-летних составлял 
всего 53% меры для 1881-1882 rr., а дпя 55-64-летних -- - уже 83%. 
Прочие таблицы смерТ1ности такой за~конuмерности в чистом виде не 
устанавливают. Бросается в глаза довольно большой рост интенсивно
сти смертности в 1920 r. у возрастной группы 20-24 лет по сравнению 
с 1918 г. (на 15,8%), в то время как коэффициенты для остальных пе
риодов меньше. Довольно закономерны отношения чисел 1923 r. к 
1920 г.- они составляют· около трети последних. Таблицы для 1900-
1901, отча·сти и для 1910-1911 гг. констатируют некоторый рост смерт
ности: мужчин 45-64 лет. 

Далеко не безынтересным представляется сравнение коэффициен
тов для цоследо(Вательных- возрастных периодов по одним: и тем же таб
лицам смертности. В пяти из приводимых восьми таблиц мера для 
25-29.:.л:етних больше·, чем для пред:61дущ~,го пятилетнего периода ( от 
4,7 до 9,3%), а в трех она меньше: ,в 1881-1882 rг.-на 7%, в 1920 г.
на 18;7% 'и в 1923 ,r.- на· 13,6%. Регул·ярнь1й рост интенсивности смерт-
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Таблица CVI. Коэффициенты смертности для Ленинграда в процентах ,.. числам 
предыдущей таблицы 

ТаЫе CV!. Pourceniage des taux de mortalite pour Leningгad раг гappori 
аих valeurs de !а tаЬ!е precedente 

Мужской пол Sexe mascнlin Женский пол Sexe ffшinin ------------- --- ------
Годы 

"'<!' ф s::11 ..-:!' 

1 

-=:!< "':!" "'7' 1 1 
1 

Ci) "<t' ..,,. "i' ""1' 

Annees С'-1 с:"1 С') 

""" Lt:) с.о с:"1 

11 1 СУ) ""14 tQ (.О 

1 1 1 1 1 i 1 
1 

1 1 

1 

1 1 
о 1() о tQ 

1 
tQ t!) о о I.Q \.!) tr) 

С\1 (:'\/ С') С'1') "'7' tr.) (:'\/ C'J 1 СУ) СУ) "'1' I.Q 
-- 1 

·-·- -----·-·----- ------·- ------
1 1 2 1 з 1 4 1 ~, tj J 7 1 8 1 _ ~ _ 1 10 1_ 1 [ 1 12 

1890-91 53,о 59,7 64,в 66,о 69,6 83,о 65,8 65,6 77,4 72,, 1 78,:; 79,з 
1896-97 80,о 83,2 86,9 83,7 95,s 90,з 91,7 86,11 82,s 84,н 85,2 91,7 
1900-01 92,о 89,7 87,2 98,з 1()2,7 106,1 93,s 79,2 87,1 94,s ~7,з 99,5 
1910-11 103,s 105,з 104,6 103,7 117,б 108,R 90,о 104,1 106,о 101,6 106,7 104,n 

1918 289,5 297,1 263,з 222,s 239,2 292,7 230,4 236,6 223,1 245,R 286,2 331,1-1 
1920 115,s 86,2 83,1 95,о 90,1 89,з 107,1 100,1 95,з 100,к 9:1,0 90,а 
1923 33,2 35,2 37,7 34,з 33,1 3},.1 43,ri 41,1 39,о 29.1 29,о 2п,:, 

ности в.месте с •возрастом и без особых скачков имел место в 1896-
1897 и 1900-1901 rr.; таблицы для 1910-1911, 1918 гг., оrчасти и для 
1923 г. констатируют непро,по.рциональна большую смертность мужчин 
в .возрастах 45-54 лет. 

Рассмотрим теперь интенсивность смертности мужчин ·в возрастах 
старше 60 лет. Коэффициент смертности стационарного ~населения 
уменьшился у них к 1890-1891 гг. на 7%, к 1896-1897 Г·Г.- еще на 
12,2% и к 1900-1901 гг.-снова на 4,5%. Таблицы смер'Гности для 
1910-1911 rr. констатируют значительный рост смертности старикоБ 
{13,3%), в 1918 г. ил ,вымерло на 145,2% больше, чем 7-8 лет назад, 
в 1920 г.- на 7,5% меньше, чем в 1918 г., а в 1923 r. смер1шость среди 
них ·снизилась больше чем .в 2,5 раза (на 61,2 % ) . 

Падение интенсиВ'ности смертности старико!В протекало вначале 
более замедленными темпами, чем для мужчин 20-59 лет, особенно 
же по сра1внению с детьми. Смертность стариков увеличилась в 1910-· 
1911 r.r. 1в большей ·мере, чем у 20-59-летних, непропорционально ве· 
лика была их смертно,сть .в 1918 r. Таблицы для 1923 г. констатирую~ 
максимальный рост жизнесiпособности как ра,з у старикоs. 

Эволюция смертности ·грудных девочек имела 1-юкоторые отличи
тельные черты. За пер!Вое десятилетие вероя1'ность умереть на первом 
году жизни упала больше, чем у мальчиков (на 24,9%), а затем стал,1 
уменьшаться в не,с~колько меньшей мере: в 1896-1897 гг.- на 6,7%, 
1900-1901 гr.- на 3,7%, 1910-1911 rг.- на 16,9%. В 1918 г. она по
высилась на 26,1 % , т. е. значительно больше, чем у маJ1ьчиков, но в 
1920 г. снизилась зато в большей степени (на 19,6%), точно так же, как 
и в 1923 г. (.на 45%). Соответственно этому неодинаковы.ми оставались 
взаимоотношения вероятностей умереть у грудных мальчиков и дево
чек. Приняв последние за 100, получим, что избыточная смертность 
мальчи,ков с 9,2% в 1881-1882 г.г. поднялась за 10 лет до 16,5%. Годы 
t918, отчасти также 1920 оказали влияние в протИ1во~положном направ
лении, непропорционально увеличив меру смертности девочвк. Избы
точная смертность мальчиков до 1 года в это время снизилась до 8,4 и 
11,3%-. По остальным таблицам она составляет 13-15%. Минимальную 
вероятность умереть нахоv1,им в 1923 г. (0,12889), а максимальную 
в 1881-1882 гг. (0,41207); число для 1910-1911 rr. очень значительно 
(0,23433). 
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Большие своеобразия смертности по сравнению с мальчиками име
ли ме,сто у девочек 1-9 лет. Избыточная смертность мальчиков в этих 
возрастах в 1881-1882 лг. составляла 6,1 %; через 10 лет она возросла 
до 10,2 % ; к 1896-1897 nr. 01-юва снизилась почти до прежней величины 
(6,7%); к 1900-1901 гг. опять поднялась до 9,4%, в 1910-1911 r.r.. 
достигла 13%, в 1918 r.-15,4%, ·в 1920 r.- 17,7%, а .в 1923 r. снизи
лась вдвое (8,8%). Максимальную вероятность умереть у девочки 1-
9 лет находим для 1881-1882 rr. (О,36804), а минимальную - для-
1923 г. (О, 13009). Рост с,мертности девочек в 1920 г. по сравне;Нию с 
1918 ·г. был несколько меньше, чем у мальчиков (18,7 и 21,1 % ) . 

Очень показательны числа, характеризующие смертность женщин 

во всех рабочих ,возрастах 20-59 лет. В 1881-1882 rг. за 40 лет тру
довой жизни их вымирало более половины (0,54378), причем избыточ
ная смертность мужчин составляла все же 36,8%. К 1890-1891 rr. 
меры емертности обоих по.110-в упали почти на одну и ту же величину 

( 18 и 17,9 % ) , а потому избыточная мужс·кая смертность осталась на 
уровне 36,7 % . Три дальнейшие серии дореволюционных таблиц смерт
ности констатируют увеличивающуюся жизнбспособность женщин по 
сравнению с мужчинами. Вероятность умереть 20-59 лет у мужчин 
превосходила меру для женщин в 1896-1897 гг. на 41,5%, в 1900-
1901 Г·Г.- на 47,3%, а в 1910-1911 rr., несмотря на рост у женщин 
интенсивности смертности по сравнению с предыдущим десятилетием. 

избыточная смертность мужчин составляла 55,8 % . Таблицы смертности 
для 1918 г. констатируют, что в это время жизнеспособности I<ак муж
ских, так и женских организмов в рабочих возрастах значительно сбли
зились между собой. Вероятность умереть у мужчин возросла по сравне
нию с 1910-1911 гг. на 50%, а у женщин - на 90,8%. 1920 г. принес 
дальнейшее ухудшение сравнительной смертности женщин, прав.да в не-. 
большом размере. Избыточная мужокая смертность в 1918 r. соста!Вля
ла всего 22,5%, а в 1920 г. даже 21,2% - число, минимальное для всего 
ряда. Улучшение жизнеспособности, имевшее место в 1923 г. по срав
нению .с 1920 ,r., в большей мере послужило на пользу женщинам 1В ра-:
бочих возрастах, чем мужчинам. Вероятность смерти у мужчин снизи
лась всего на 41,4%, в то время как у женщин на 55,5%. В результате 
избыточная смертность мужчин доститла максимальной .величины 
(59,5%), превосходящей даже числа для 1910-1911 rr. 

С. А. Новосельс!Кий и В. В. Паевский объясняют повышооие смерт
ности женс,ко,rо -населвния средних и пожилых рабочих вов.растов суще

С'DВенным влиянием широко;го во-влечения в ра1боту и службу ранее 
несамодеятельных женщин (домашних хозяек и др.). По-видимо,му" 
здесь большую роль играли и другие факторы, ибо основное не.пропор
циональное повышение срав.нитель~ной жене.кой смертности прихо,дится 
на 1918 г., в то время как в 1920 .г. оно было незначительно. Каким 
об.разом протекала э1волюция с.мертности .в отдельных возрастных пе
риодах, из которых слагает.ся трудовая жизнь, можно видеть из чисел 

таблицы. 

Остается общим образом охараIКтеризовать интенсивность с:мерт
н_ости женщин старше 60 лет. За первые 9-10 лет, т. е. к 1890-
1891 гг., коэффициент смертности стационарного женско,го населения 
старше 60 лет снизился на 11,2%, а к 1896-1897 гr.- еще на· 1·2-,4%,r· 
В проти1Воположность мужчинам к 1900-,-1901 ·гr. он увеличил,ся на 
9,7%, в то время ~как у мужчин снизился на 3,5%. _Зато к 1910-
1911 гr. коэффициент у женщин ос1rается ·.почти без изменений, а у 
мужчин он увеличивается на 13,3%. 
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В 1918 r. коэффициент смертности старух увеличился по сравне
нию с довоенным на 120,8 % , в 1920 г. он почти не претерпел изменений, 
а в 1923 r. снизился на 59,5 % . В результате неодинакового протекания 
смертности обоих поло.в избыточная смертность мужчин колеблется 
между 16,6% (.в 1900-1901 гг.) и 46,6% (в 1918 r.). 

Выходит, что 1918 r. больше всего отрази.пся на жизнеспособности 
.лиц пожилых возрасто,в, значительно меньше - на людях в рабочих 
.возрастах и меньше всего - на детях. 

.Возраст 

Age 

а 

о 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 

55 
:65 
75 
.85 
:95 

ТАБЛИЦЫ 

Таблица CV!J. Таблицы смертности для Киева ( fx• ех) 
ТаЫе CV!!. ТаЫеs de morfa!ife роuг !а ville de Юеи (!xet ёх> 

Мужской пол Sexe masculiп Женский пол Sexe feminin 

Числа Средняя Числа Средняя 
доживающих продuлжитель- доживающих продолжитель-

NоmЬrеs Насть жизни Nombres несть жизни 
des surv ivants Esperaп';,e de vie des survivants Esperaпce de vie 

lx ех lx ех 

1873-187411896-1897 1873-187.\, 1896 1897/1873-1874, 1896 -1897 1873-187411896 -1897 

2 j з 14151 в/ 1 j в I 
1 

100 ООО 100 ООО 20,92 28,71. 100 ООО 100 ООО 23,64 З2,а2 
1 

62 515 63814 32,26 43,в1 68 543 66 489 33,зз 47.sв 
52 836 59 119 37,ns 46,"<5 58 676 61 982 37,вs 50,зз 
47 017 56 971 40,61 46,97 53 165 60 358 40,,з 50,67 
44 318 55 697 42,os 47,оз 49 993 59 049 42,28 50,70 
41815 54 770 43,sз 46,82 47 187 58 070 43,76 50,оз 

37 618 52 482 43.и 43,75 42 lIЗ 56 017 43,74 47,,о 

36 457 51 159 39,,1 39,s2 40746 55 015 40,12 43,22 
33 653 48403 32,28 31,во 36885 51 649 33,во 35,71 
30 223 43 674 25,эв 24,71 32 299 46829 27,оо 28,вs 
24 854 36 273 19,81 18,76 ~7224 41 369 22,ie 22,o.i 

18 606 27458 14,84. 13,эз 21 769 33 079 16,53 16,з, 

11 692 16 030 10,78 9,з4. 15 344 23 852 1 l ,46 10,si 
5954 8 066 6,86 4,05 7 568 12 236 8,54. 6,72 
1843 711 3,оо 2,оз 2854 3 088 5,62 4,во 

-
1 

- - - 567 369 3,оо 5,in 
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3 
4 
5 

10 
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55 
65 
75 
85 
95 
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Возраст 

Age 

а 

0-1 
l-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

10-14 
15-24 
25-34 
35 44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 
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Таблица CVJJJ. Таблицы смертности для Киева (тх, Lx) 

ТаЬ!е CVI lJ. ТаЬ!еs de mortalite pour la ville de Кiev (тх et Lx) 

Мужской пол Sexe masculin Женский пол Sexe feminiп 
---··· 

l(оэффициент Стационарное l(оэффиц иент Стационарное 
смертности население смертности население 

Taux Population Taux Populatioп 
de mortalite statioпnaire de mortaiite stationnaire 

т 
х Lx тх Lx 

!873-!87411896 - 1897 1873-187411896- 1897 1873 - 1874, 1896-1897 1873-107 +896- 1897 

2 3 4 5 6 7 8 

0,49973 0,47691 75301 75 876 0,39804 0,43151 79 029 77659 
О,16182 0,07638 57 675 61 466 О,15512 0,0701(1 63 609 64 235 
0,11655 0,03701 49926 58 045 0,09855 0,02(155 55 921 Ы 170 
О,05010 О,о ~262 45 667 56 334 0,06150 0,02t93 51 579 59 703 
О,о51н2 Q ,01678 43 066 55 233 0,u5775 О,01в12 48 590 58 559 
О,02нз 0,00853 198 586 268 130 О,02273 O,no120 223 250 285 217 
О,00621 О,00510 185187 259 102 0,00660 0,00361 207 147 277 580 
О,оовоо 0,uo554 350 410 497 715 O,oo9os О,nов31 387 917 533 185 
0 ,01074 О,01021 319 155 460 083 0,013:!G О,00079 345 540 492 090 
О,01050 0,01852 274 732 398 878 О,0110:; (J,OJ238 297 072 440 570 
О,02в75 О,02 766 216 169 317 123 О,02221 О,02221 244 203 371 085 
0,04564 0,05256 150 090 213 620 О,1134оз 0,ОЗ:!41 184 163 282 778 
0,06504 0,06610 85 235 ll 7 095 0,06787 0,0G438 11 l 160 175 640 
0,10545 0,16759 35 309 31 209 О,09040 0,119..1ri 48 578 67 098 
0,26744 0,35784 5 529 l 441 0,1337:! 0,15730 14 341 13 099 

5 и стар-9 
ш 

- 0,23333 - - - 0,13158 1 701 2 010 
е ~t p!us 1 

' 
1 1 

Таблица CIX. Таблицы смертности для Одессы (lx' ёх) 

ТаЫе С!Х. ТаЫеs de mortalite pour La ville d'Odessa (lxet ёх) 

Мужской пол Sexe masculiп Женский пол Sexe feminin 

Числа Средняя Числа Средняя 
доживающих продолжитель- доживающих продолжитель-

Воэраст 

Age 

NоmЬrеs des ность жизни Nombres ность жизни 

survivaпts Esperance de vie des survivants Esperaпce de vie 
1х ёх · 1х ёх 

1------· ----, 

i892-189+896·-1897 1892--189311896-1897 1892-189+896-1897 1892-189311896-1897 

1 1 2 1 3 1 1 5 1 6 7 1 8 1 ----
а 

1 

О 100 ООО 
1 72 030 
2 64 460 
3 61312 
4 59 684 
5 58 294 

10 54 976 
15 53 533 
25 50 062 
35 45 532 
45 38 302 
55 28 773 
65 19 334 
75 8 177 
85 · 1 758 
~5 240 

100 ООО 30,55 32,67 100 ООО 100 ООО 35,84 37,40 
74439 41,28 42,78 76 032 75 925 46,03 48,15 
66863 45,07 46,57 68 806 69 137 49,s1 51,83 
63 600 46,з6 471 03 65 906 65 981 50,98 53,211 
61859 46,61 48,27 64 002 64 285 51,49 531 08 
60500 46,71 48,34 62819 62 875 5},45 53,вв 
57 254 44,з, 45,04 59 606 59 718 49,os 51,so 
55846 40,50 42,04 58 026 58 235 45,35 47,84 
52 650 32,01 34,20 54 193 54 509 38,21 40,77 
47995 25,75 27,13 50 134 50 569 30,оо 33,56 
40926 19,09 20,97 45 243 46 204 23,11 26,27 
31 942 14,62 15,51 38 330 39 685 17,10 19,78 
20964 9,43 11, 15 28 785 30 146 l l ,17 14,51 
10 602 6,21 7,57 14 836 18 012 7,37 l l,1з 
З 068 4,81 6,20 4 148 9 625 5,96 6,89 

544 З,оо 7,75 933 1 995 З,12 8,61 

Воз рас т 

Age 

а 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

10-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85 -94 

95 и стар-
ше et plus 

Возраст 

Age 

а 

о 
1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 
95 



Возраст 

Age 

а 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

10-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

95 и стар-
ше et plus 

Возраст 

Age 

--
а 
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Таблица СХ. Таблицы смертности для Одессы (тх, Lx) 

ТаЫе СХ. Tables de mortalite роиг !а vil!e d'Odessa (т et L ~) 
х х 

Мужской пол Sexe masculin Женский пол Sexe f eminiп ' 

Коэффициент Стационарное Коэффициент Стационарное 
смертности население смертности население 

Taux Popula1ion Taux Population 
de mortalite static,nnaire de mortalite stationnaire 

тх Lx тх Lx 
1

1 _8_9_2--!-89_3_11896 1897 1892--189311896-1897 1892-189311896-189711892-189311800 -18971 

1 12131415161 11 ! 

0,34381 0,3О!Н2 81 353 82959 0,285'!6 0,28678 84 О 
О,110112 0,10723 68 245 70 651 O,no978 0,09359 7241 
О,о5ОО6 0,05002 62886 65 232 0,fJ4305 0,()4671 67 35 
0,026111 0,02775 60 498 62730 0,IJ2931 О,02004 64 95 
0,02356 О,о !221 ЕВ 989 61 180 О,п1вва 0,02:!18 63 41 
О,01172 О,1111оз 283 175 293 783 О,r10:ю О,01озо 306 06 
0100532 0,00498 271 272 281 560 0,00537 О,оо5оз 294 08 
0,00670 0,ооsво 517 827 540 095 О,00083 О,00001 560 92 
O,ooo4s О,00925 4'i7 705 500 825 0,ОО778 0,00750 52143 
0,01725 О,01500 418 390 441 998 0,0102s О,00002 476 57 
0,02841 O,u24G6 333 672 361285 0,01654 О,01;;18 417 14 
0,fJ3924 0,04150 2З8 1 ~'8 260 518 0,028(4 О,1127з2 333 87 
0,08112 0,06565 131 643 152 793 0,06396 0,05039 212 38 
О,12022 О,нозо 42 271 60 948 0,11259 О,00069 84 57 
0,15100 0,13975 7 783 14 732 0,12656 О,1з1зз 21 79 

Возраст 

Age 

а 

0-1 
1-2 
2-:З 
3-·l 
4 5 
5-9 

10-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

0,22917 О,076112 720 4185 0,18478 О,06sв3 

211839501 
9 725:31 
6 67 559 
4 65 133 
О 63 580 
2 306 483 
О 294 875 
7 564 923 
7 527 778 
2 485 960 
8 430 883 
3 349 170 
3 238 033 
3 134 740 
9 49 335 
2 14 322 2 91 95 и стар

ше et plus 
1 

Таблица СХ{ Таблицы смертности для Москвы (lx, ё) 
ТаЫе CXJ. TaUes de тnortalite pour la ville de Ma..,cou (lx et exJ 

Мужской пол Sexe mascul in Женский пол Sexe f cminin 

Числа Средняя Числа Средняя 
доживающих продол житель- доживающих продолжитель-

Nombres ность жизни Nombres ность жизни 

des survivants Esperan
0
ce de vie des survivants Esperance de vie 

l ех / ёх х ____ х -
1881-, 1896-11901-

1882 1897 1902 
1881 _11896-11901- 1881-\ 1896-11901-

18821 1897 19021 1882 1897 1902 
!881 l 1896-J !901 ·-

2 !8821 !897 190' 

-----
2 з 4 1 5 1 б 1 7 8 9 1 10 1 11 1 12 

~---~----~---

о 
1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 

100 oo~l 100 ООО 100 ООО 13, 
39 710 56 6~8 58 943 32, 
33 923 49 509 52 687 36, 
31 359 46 508 50 449 38, 
29 586 44 717 49 262 39, 
~8 47 4 43 675 48 490 40, 
25 883 40 940 46 559 39, 
24 S86 40 198 45 923 35, 
22 531 37 ~86 43 858 28, 
19 444 34 469 40 890 22, 
15563 29217 35654 17, 
11 203 22 283 27 949 12, 
6 384 12 rв5 11 353 1, 
2 065 4 713 6 312 4, 

2~0 727 1 049 3, 

41 
27 
68 
04 

93 
47 
26 
59 
93 

74 
20 
03 
60 
48 
liO 

23,05 
39,46 
44,06 
45,87 
46,68 
46,79 
44,50 
4012s 
32,3з 
25,13 
18,зо 
12,вх 
8,29 
5,]6 
3,57 

26,87 100 ООО 
44,35 44 172 
48,56 38 118 
49,09 35 202 
49,88 33 462 
49,ав 32335 
46,62 29 529 
42,2з 28 606 
33,о9 26 147 
26,оо 23 164 
19,20 19 688 
13,16 15 530 
8,з2 10 582 
5,22 4 767 
3,оо 1 019 

100 ООО 100 ООО 16,48 
59 778 61 9Ь8 35,so 
52 648 55 926 40,51 
49 749 53 768 42,в2 
48 054 52600 44,02 
47 020 51865 44,54 
44 285 49969 43,s4 
43 478 49 255 39,во 
41 238 47 125 33,14 
38 190 44 117 26,78 
34 067 39 999 20,04 
28 387 33 948 14,87 
20 016 24 668 91 50 
10 317 12 147 5,so 
2 677 3 583 3,оо 

26,72 
43,47 
48,20 
50,os 
50,s3 
50,оз 
48,оз 
44,79 
36,о5 
29,so 
22,48 
}6,flO 
10,68 

6,40 
3,31 

30,79 
48,-19 
52,67 
53,76 
5.З,оs 
53, 70 
50,65 
46,35 
38,22 
30,48 
23,11 
16,з6 
10,71 
7,04 
4,15 



Возраст 

Age 

а 

0-1 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

10-14 
15 - 24 
25-34 
35-44 
45-54 

55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

95 и старше 
et plus 

1 

1 

i 

1 
1 

Таблица CXII. Таблицы смертности для Москвы (тх, Lx) 

ТаЫе СХ/1. ТаЫеs de mortalite pour la ville de MJscou (тх ef Lx) 

Мужской пол 

К:оэффициент смертности 

Taux de mortalite 

тх 

Sexe masculin 

Стационарное население 

Population stationnaire 

Lx 
···--

I ж u I енскии пол 

1 · Коэффициент смертности 
Taux de mortalite 

-----

т 
х 

1 

Sexe femiпin 

Стационарное население 

Population stationnaire 
L 
х 

----1----;--
1896- 1 1901- 1901- 1 1881-1881- 1896- 1901- , 1881- 1881- 1896- 1896- 1901-

1882 1897 1902 1882 1897 1 1902 1882 1897 1902 J 1882 1897 1902 

1 1 2 

1,оово8 

1 

0,61(114 

0,15719 0,13415 
0,07855 0,06515 
0,05818 0,03823 
0,О38Зl 0,02452 
0,01907 О,111203 

О,00105 О,оозвв 
О,01оз4 0,00566 
0,01471 о.00971 

O,ua11 0,01649 
0103258 О,02в93 

0,05480 0,05273 
О,10~22 0,09348 
0.15894 0,14657 
О,290111 0,23977 

- 0,23529 

3 

1 
0,56530 

1 
0,11208 
0,0434U 
О,02381 

О,01580 

О,0081з 

О,00215 

О,00460 
О,00100 
0,01368 
0,02423 

0,04678 
О,00331 
0,14301 
о,.щ,2s 

0,23013 

4 

598071 

36 816 1 
32641 ' 
30 472 
29 030 

135 892 

127 172 
237 427 ' 
209 592 
174 498 
132 935 

1 

86 2531 
39278 

8 5691 690 

1 
! 

5 6 7 

71 085 \ 72 629 1 0,88025 

53068 55 815 0 14714 
48 009 515€8 0,07954 
45 613 49855 0,05068 
44196 48 876 0,03426 

221538 237 622 0,01s1s 

202 845 1 231 205 0,00635 
390 865 448 847 О,00898 

362 065 423 615 О,01210 

328 885 382 270 О,01в22 

256 325 316848 O,u2301 

173 220 223 370 0,03700 
83 360 111 493 0,07577 
21 713 29 794 0,12954 

2 165 3 147 0,26601 
430 - -

8 9 i 10 
1 

11 1 12 

I о,,щ, 
1 0.12684 

0,05882 
0 034:!9 

1 0:02247 
0,0lI98 

1 

62 781 1 73 1851 0,511968 i 74 639 

0,10234 41 145 56213 58 942 
0,03752 36 660 51 199 54847 
О,0210в 34 332 48 902 53 184 
0,01407 32898 47537 52 232 
О,00745 154 660 , 228 263 254 585 

j О,оозвв 0 00288 1 145 337 219 408 248 060 
1 

0,00529 О,00442 273 627 423 505 481840 
j 0,00767 0 00659 ! 246 333 396 995 456 090 
1 0,01141 О,00979 1 213910 360 988 420 355 
I 0,01s10 0,01636 175 475 311 620 369 112 

0,03459 0,03166 129 37.5 240 338 291 230 
О,06395 0.06802 73888 147 774 178 588 
0,11750 0,10889 24593 57 165 70690 
0,23009 0,171411 3057 7524 13 325 
0,18510 0,13333 - 1 336 l 535 

i 

~ 

~ 

(") 
;;:: 
(Ъ 

""С 
'"-Э 
;:z: 
а 
С") 

'"-Э 
о-

О) 

'"О 
о 
С") 
С") 

~ 
~ 

~ 

;:i: 
~ 

~ 

~ 
~ 
i::: 
;:i: 
~ 
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Таблица CXII!. Таблицы сяертности для Ленинграда ( lx)· Мужской пол 
ТаЫе СХ! 1 !. ТаЫеs de mortalite pour !а ville de Leningrad ([х). Sexe masculin 

Возраст 11881- \ 1890 -1 1896- 1 1900- \ 1910- 1 1918 Age 1882 1891 1897 1901 1911 1920 1 1923 Возраст 

Age 

а 1 1213141 1 6 7 1 8 1 а 

о 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО о 

1 55 011 63 940 66 747 68 233 73 822 68 433 73 920 85 315 1 
2 45 375 54 844 57 653 59 065 65757 61108 65 022 79727 2 
3 40 954 51 073 53 808 55 614 62899 57 680 60 435 77 666 з 
4 38 667 49 069 51828 53 733 61 364 55 899 57 754 76276 4 
5 37 053 47 787 50 490 52 458 60 276 54 481 55 393 75 564 5 

10 33 529 44 750 47 361 49 845 58 074 50 353 50 279 73 239 10 
15 31 410 43 498 45 702 48 453 56 910 47 615 47 491 71 716 15 
20 - - - - 55 091 43 395 43 565 69 673 20 
25 25 764 39 338 41720 44 698 52725 38 216 37 602 66 357 25 
35 20 843 34496 37 288 40 511 47 455 28 505 29 354 60 618 35 

45 15 039 27 756 31090 33 881 39 376 18 715 19 688 52 944 45 
55 9 677 20474- 23 251 25 140 27 614 7777 9 498 41 166 55 
60 - - - - 21 509 3703 4961 33 502 60 
65 4 951 11 818 14 189 14 870 15 585 1 271 1888 25 797 65 

70 - - - - 10 033 295 507 18 196 70 
75 1 619 4 380 5 940 5 442 5 738 34 66 11276 75 
85 177 355 1 433 873 936 - - 2 397 85 
95 - - - 75 21 - - 160 95 

Таблица CXIV. Таблицы смертности для Ленинграда ( тх)· Мужской пол 
Table CX!V. ТаЫеs de mortalite pour !а ville de Leningrad (тх). Sexe masculin 

Возраст 11881-11890 -11896-11900-11910-1 1918 1 1920 1923 1 Возраст 
Age 1882 1891 1897 1901 J 911 Age 

а 1 1 2 1 141 5 1 6 8 а 

0-1 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-9 

1 
1 
2 

1 
2 

0-14 
5-19 
0-24 

5-24 
5-29 

3 
2 
з 
4 
.з 

0-34 
5-34 
5-39 
0-44 
5-44 

0,64263 

0,1919s 
0110242 
0,05745 
0,04263 
O,n1901 

0,013os 
O,ul773 
0,02142 

О,01915 
0 ,01991 

Q ,02279 
0,02]12 
0,03244 
О,03223 
О,032зs 

0,47472 0,42725 0,40302 

0,15315 0,14021 О, 14404 
0,07121 0,06899 0,06019 
О,04002 О,03748 0,03440 
О,02647 0,02615 0,02401 
О 1 0131з О,01219 О,01022 

0,11os61 О,00713 0,00566 
0,oos5o О,00804 0,00758 
0,(11135 0,0001s О,00845 

0,01ou4 О,00011 О,00806 

О,01188 О,00989 0 ,00887 

0,01477 0,01283 О,01110 
О,01:н1 О,01122 О,nо9вз 
о, 02071 О,01058 0 ,01667 
О,02294 0,0201s 0,01938 
0,02165 0,01813 0,01783 

0,31712 0,39981 0,32497 0,16270 0-1 

0,11ss6 О,11зо9 О,11001 О,06112 1-2 
0,04443 0,05772 0,07312 0,02619 2-3 
0,02471 О,оз1зв 0,04537 О,01806 3-4 
0,01789 0,02569 0,04173 О,00938 4-5 
0,0014s О,01s7в 0,01952 О,0002в 5-9 

0,00405 О,01120 0,01142 О,00421 10-14 
О,00040 O,n1s46 0,01717 O,oos71 15-19 
О,00877 0,02539 0,02940 0,00975 20-24 

O,oo7n1 0,02173 0,022u2 0,00772 15-24 
О,ооез4 0,02775 0,02391 0,00842 25-29 

О,01170 0,03os1 0,02s50 О,оооев 30-34 
О,01040 O,n2u11 О,02470 0,ооооз 25-34 
0,01575 О,03550 0,03366 0,01114 35-39 
0,02148 0,04806 0,04584 0,015so 40-44 
0,01849 0,04119 0,03915 О,01з4з 35-44 

45-49 4 5-49 
0-54 5 

4 
5 

0,04301 О,027 в8 О,02603 

0,04388 О,о3з67 О,оз2во 
Q ,02734 0,02941 0,07007 0,06731 0,02157 
0,0331s O,o412s О,10220 0,08467 0102s5s 50-54 

5-54 
5-64 

6 
7 
8 

95 
ше 

5-74 
5-84 
5-94 
и стар-

et plus 

25-1048 

0,04339 
О,00461 

О,1оа2 
0,1GU50 
0,20082 

-

О,оэо20 0,02885 0,02962 
0,053Gl 0,(14841 О,05134 

0,09183 0,08196 О,00283 

0,1009s 0,1222s О,1447з 
0,20286 0,21958 0,)6848 
0,32353 О,28512 О,19505 

0,ОЗ481 0,08328 0,07500 
О,05585 0,16347 0,146os 

0 ,09599 О,29119 0,27390 
О,16490 O,soooo 0,55932 
О,зо87о - -
0,55263 - -

0,02486 
О,0458(1 

0,07930 
О,14з,з 
0,24108 

1 0,40506 

45-54 
55-64 

65-74 
75-84 
85-94 

95 и ста 
ше et pl 

p
us 
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Таблица CXV. Таблtщы с;w.ертности для Ленинграда ( ~-!."). Мужской пол 
ТаЫе CXV. ТаЫеs de mortalite pour la ville de Leningrad (;х)· Sexe masculin 

Возраст 11881- 1890- 1896- 1900- 1910- / 1918 1 1920 / 1923 1 ВозрасТ' 
Age . 1882 1891 1897 1901 1911 , -· 

1 
Age 

~~~-'--~~~~~~-с--~~~~~~~~~~~~~-

а 1 2 3 5 6 / 71 J а 

о 15,07 23,24 25,36 26,87 30,оо 20,об 20,53 41,02 о 

1 26,12 35,16 36,82 38,22 40,80 - 26,GG 47,02 1 
2 30,55 39,01 41,:iб 43,07 44,s1 - 29,24 49,20 2 
3 32,so 41,82 43,40 44,71 45,sз - 30,43 49.ss 3 
4 33, 71 42,51 44,1з 45,211 45,96 - ЗО,s2 49,48 4 
5 34,10 42,вз 44,29 45,35 45,78 30,112 31, 11 48,!)4 5 

10 32,49 40,30 42 105. 42,оо 42,44 28,2а 29,оо 45,42 10 
15 29,51 36,45 38,48 

1 

38,75 38,20 24,75 25,оз 41,34 15 
20 - - - - 34,43 21,во 22,оо 37,47 20 
25 24,01 29,78 

1 

31,74 31,50 30,87 19,52 20,so 34,21 25 
35 191 04 

1 

23,21 24,оз 24,34 23,71 14,40 15,30 26,97 35 

45 15,37 17,74 18,1)3 18,15 17,47 9,37 10,40 20,01) 45 
55 l l,26 12,34 13,os 15,57 12,08 5,on 6,20 14,зз I 55 
60 - - - - . 10,57 4,31 4,оо 12,02 60· 
65 7,63 7,оо 9,43 8,:н, 8,04 3,32 3,5!) 9,87 65 

70 - - - - 7,ов 2,42 2,ы; 7,or, 70 
:5 4,45 4,02 6,32 5,32 5,оо l,94 1, 70 6,34 75 
85 3,оо 3,оо 3,84 4,05 3,21 - - 4,04 85 
95 

1 - 1 - - 2,ЗG 1, 7(1 - - 2,40 95 
1 

Таблица CXVI. Таблицы с11tертности для Лен.ин.града ( Lx). Мужской пол 
Tahle CXVI. ТаЫеs de mortalite pour la ville de Leningrad (Lx). Sexe masculin 

Возраст I 1881-1 1890-1 1896- 1 1900-11910-1 1918 1920 1923 I Возраст 
Age 1882 1891 1897 HJOl 1911 Age 

а 
1 1 2 i 3 

1 1 
5 

1 
6 8 1 

а 

1 

0-1 70 007 75 960 77 831 78822 82 548 82 193 90 210 0-1 

1-2 50 193 59 392 62200 63 649 69 790 69 471 82 521 1-2 
2-3 43 165 52 958 55 731 57339 64 328 62 729 78 697 2-3 
3-4 39 811 50 071 52 818 54 673 62 132 59 095 76 971 3-4 
4-5 37 860 48 428 51159 53 095 60 820 56 574 75 920 4-5:' 
0-4 241 036 286 809 299 739 307 578 339 618 320 447 330 062 404 319 0-4 

5-9 176 455 231 343 244 628 255 758 294 551 261 577 262 020 371 288 5-9 
10-14 162 348 220 620 232 658 245 745 287 639 244 505 244104 362 179 10-1-1 
15-24 285 170 413 915 434 385 465 568 549 917 432 495 431 503 694 300 15-24 
25-34 232 383 368 775 394 725 425 788 502365 332 939 333 881 635 549 25-34 
35-44 178 230 310 345 341185 371 220 437 037 237 677 246 902 571 313 35-44 

45-54 122 1-10 239 765 270 283 293 478 337 885 131 342 145 874 473 743 45-54 
55-64 71 180 158 505 184 415 196 700 215 386 39 798 52107 335 155 55-64 
65-74 30 580 76 470 96 228 95 760 102 584 4 154 6 652 183 106 65-74 
75-84 6 680 16 541 32 081 25 401 29 121 66 118 61 776 75-84 
85-94 531 1 065 4245 3 355 2 964 9 279 85-94 
95 и 177 38 395 95 и 

старше старше 

et plus et plus 
Всего 1506703 2 324 153 2 534 572 2 689 528 3 099 105 2 005 ООО 2 053 223 4 102 402 Всего 
Total 

1 
Total 
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Табл~ща CXVII. Таблицы смертности для Ленинграда ( fx). Женский пол 
ТаЫе CXV 11. ТаЫеs de mortalite. pour la ville de Leningrad (lx). Sexe feminin 

Возраст] 1881-11890-11896-11900-11910-1 1 !' ,Возраст 
Age 1882 1891 1897 1901 1911 19 l8 1920 1923 j Age 

а_! 1 /4/--rij f7!H\a 

о 

l 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
35 

45 
55 
60 
65 

70 
75 
85 
Q5 

l 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 
1 

1 58 793 
1 49 265 

1 

44998 
42 711 
40 903 

! 37155 
35 856 

69 039 
60 275 
56 844 
54 724 
53 280 

50 243 
49 063 

32 388 45 949 
28 ЭlО 1 41 773 

23 855 36 911 
18 743 30 554 

12390 22 042 

71 111 
62 136 
58 574 
56 386 
54 911 

51 747 
50 348 

47 225 
43 557 

39 220 
33 389 

24 762 

5 634 
975 

17 

11 542114 086 
2 757 4 611 

80 522 

72 191 
63 419 
60 189 
58 422 
57 199 

76899 
69 457 
66 742 
65 246 
64 236 

54 408 62 387 
53_029 \ 61 Э2:З 

59 926 
50 020 58 272 
46 792 54 278 

42 363 
36 226 

26 907 

14 463 
3 862 

252 

49046 
41464 
36 478 
30 273 

23 349 
15830 
3 948 

209 

1 

100 ООО 1· 100 ООО 
70 871 76 567 
64 087 68 067 
61 170 6~3 700 
59 589 60 927 
58 295 59 315 

54 644 55 756 
52 657 53 410 
50 009 50 529 
46 885 47 154 
39 839 40 228 

31 ООО 
18 9:39 
12 680 
6 839 

2 635 
599 

4 

31 265 
19879 
13 572 
7 365 

2844 
567 

2 

100 ООО 

87 111 
82 201 
80 ()70 
,в1:н 
78 025 , 

75 779 
74 656 
73 033 
70872 
66512 

61831 
54311 
49 267 
42 627 

35 034 
24803 
7 533 

584 

() 

1 
z 
3 
4 
5 

l () 
15 
2(), 
25 
35 

45, 
55 
6() 
65 
70' 
7& 
85 
95 

Таблtща CXV/11. Таблицы с.мертности для Ленинграда (тх). Женский пол 

ТаЫе CXVJ !1. ТаЫеs de mortalite pour la ville de Leningrad (т}, Sexe femin.in-

Возраст 11881-11890-11896- J 1900-

1

1 
1910-1 1918 1920 1923 1 Возраст 

Age 1882 1891 1897 1901 1911 Age 

а \ \ 3 1 4 \ f 6 7 8 [ а 

0-1 

1-2 
2-3 
3--4 
4-5 
5-9 i 

10-141 
15-19 
20-241 
15-24. 
25-29 

30-34 
25-34 
35-39 
40-44 
35-44 

45-49 
50-54 
45--54 
55-64 

65-74 
75-84 
85--94 

95 и 
старше 

et plus 

25* 

0,56814 О,з 0 014 0,35800 О,з4I38 1 0,27306 

О,17634 О,135:;5 О,13471 О,12оз7 О,1оиf) 
О,00053 0,05850 0,05002 0,05226 0,0ЗIJ87 
О,05215 0,03soo О,озsо7 О,02070 О,02267 
О,04з2s O,n2674 О,02651 О,02116 0,01s60 
О,01921 О,01174 0,012on О,01000 0,ooliso 

О,00712 
О,00021 
О,01ооз 
О,0101 о 
О,01зво 

0 ,01323 
0,01344 
0,01765 
0,01638 
0 ,01708 

О,024з2 
0,02868 
0,02400 
0,04081 

0 ,07407 
0,14101 
О,102ов 
0,М.546 

0,00475 
0,ооs7в 
О,00110 
0,00656 
О,ооsоз 

О,01024 
O,ooos2 
О,012зо 
0,01244 
0,01236 

0,01779 
0,0201s 
О,01ввs 
О,оз2з1 

0,06253 
0,12288 
0,1s874 
0,25510 

O,oos4s 
О,0001 s 
O,ooos0 
О,00040 
0 ,00773 

O,oos4s 
0,оовов 
О,00006 
(),01118 
О,0104 в 

О,00513 
O,oos44 
О,00016 
0,00584 
0,00612 

0 ,00730 
0,00667 
О,ооо4з 

О,01060 
О,00004 

0,014s4 О,о144з 
0,017so I О,01714 
0,016(16 О,01562 
О,02007 0,02os2 

0,!J540G 
О,101зs 
0,15035 
0,14584 

О,00016 

0,11570 
0,11ss4 
0,18750 

О,ооз44 
0,00461 
0100560 
О,00510 
0,00637 

0,00783 
О,00108 
O,ooso4 
О,011:н 
О,01010 

О,01401 
0,01so2 
0,01667 
O,o3os6 

О,0621, 

0,12745 
0,25022 
0,47302 

1 

0,36140 

о, 10053 
0,04(158 
О,0201в 
0,0211)5 
О,01зоо 

0,uo740 
0,0J030 
О,01200 
0,01156 
0,01501 

0,ul747 
0,01(122 
О,112104 
0,028]2 
0,02483 

О,о3ооз 
0,05870 
О,04771 

О,10204 

О.10010 
0,38108 

1 

0,27771 

0,11754 
О,0002в 
0,04450 
0,02os1 
0,01243 

0,008511 
О,011011 

O,n1зs1 

0,01240 
o,,i1so0 

0,01665 
0,01584 
0,02316 
О,02112 
0,02502 

0,0ЗIJOIJ 
0,osoo4 
0,04435 
0,09218 

0,21070 
0,43031 
2,ооооо 

·J 
0,14101 1 

0 ,05800 
0,02626 
() ,01683 
0,00905 
0,00585 

0,0020D 
0,00430 
О,00001 
0,1)0511) 
0,Q0620 

O,oooso 
О,00634 
0 ,01'722 
О,001з1 
0,00720 

0 ()1022 
О,01500 

О,012ео 
0,02ss, 

0,05160 
О,1ово1 
0,22oso 
0,39701 

0-1 

1-2 
2-З. 
3_4: 
4-S. 
5-9 

10---14 
15-1~ 
20-24 
15-24 
25-29' 

30-34 
25-34' 
35-3!) 
40-44 
35-44 

45-49 
50-54 
45-54' 
5&-6~ 

65-74 
75-84 
85-94 
95 и 

старше 

et plus 
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Таблица СХ!Х. Таблицы смертности для Ленинграда (~х). Женский пол 

ТаЫе СХ!Х. ТаЫеs de mortalite pour la ville de Leningrad (~./ Sexe femini п 

Возраст 11881-11890-11896-11900-11910-1 1 Возраст 
Age 1882 '1891 1897 1901 1911 1918 1920 l923 Age 

а 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 7 а 

о 20,24 29,57 31,45 33,24 38,20 25,вв 26,з~ 48,44 о 

1 33,20 41,69 43,10 44,92 48,58 - 33,25 54,56 1 
2 38,52 46,ов 48,25 50,ов 52,7з - 36,з4 56,79 2 
3 41,~з 48,47 50,15 51,;2 53,вв - 37,80 57,29 3 
4 42,зо 49,з2 51,os 52,27 54,08 - 38,50 57,2;5 4 

' 5 43,15 49,os 51,44 52,зs 53,92 38,01 38,53 56,77 5 

10 42,25 47,so 49,46 49,04 50,47 36,os 35,85 53,зо 10 
: 15 38,во 43,5s 45,7G 46,17 46,зо 32.з1 32,з2 49,15 15 
· 20 - - - - 42,з2 28,88 29,01 45,is 20 

25 32,зо 36,20 38,4G 38,os 38,45 25,64 25,01 41,48 25 
35 26,25 29,з2 31,28 30,97 30,89 19,27 19,so 33,87 35 
45 20,24 22,54 24,20 23,70 23,в2 13,28 13,оз 26,ов 45 
55 14,43 16,21 17,so 16,8в 16,о7 8,зо 8,52 18,90 55 
60 - - - - 13,93 6,31 6,зо 15,57 60 
65 9,40 10,62 13,08 11,оо l l,20 4,62 4,56 12,so 65 

70 - - - - 8,85 3,з1 З,10 9,75 70 
75 5,26 6,09 7,01 6,оо 6,80 2,52 2,32 7,74 75 
85 2,72 3,оо 4,72 3,74 3,оо - 1,оз 4,20 85 
95 5,20 3,оо 4,so 2,87 2,11 - - 2,52 95 

1 

Таблица СХХ. Таблицы смертности для Ленинграда (Lx). Женский пол 
I ТаЫе схх. ТаЫеs de mortalite р?UГ la ville de Leningrad (Lx). Sexe fe ninin 

Возраст 11881-11890-11896-11900- 11910- 1918 1920 1923 1 Возраст 
· Age 1882 1891 1897 1901 1911 Age 

а/ / 2 / 3 / / 5 6 7 / а 

1 

2 
3 
4 
5 

0-
1-
2-
3-
4-
0-4 

5-9 
14 !О-

15-2 
25-3 
35-4 

45-5 
55-6 
65-7 
75-8 
85-9 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

е 

95 и 
старш 

et pl 
Всег 

us 
о 

. Tota 1 

72529 

54 029 
47132 
43 855 
41 807 

259 352 

195 145 
182 528 
341 ООО 
303 145 
260 348 

212 220 
154 028 
86835 
26 986 
2565 

90 

2 024 242 

79359 во 741 81 461 

64657 66 623 67 805 
58 559 60355 61804 
55 784 57 480 59 305 
54 002 55 649 57 810 

312 361 320 848 328 185 

258 807 265 264 279 017 
248 265 255 238 268 592 
474 935 487 743 515 132 
438 365 453 725 483 920 
393 040 413 603 445 498 

336 573 362 4е8 392 348 
261 245 288 898 313 938 
163 710 190 500 202 060 
62 009 85396 81014 
8 044 19 231 13 738 

240 2386 722 

2 957 594 3 145 300 3 324 164 

84 599 - 84378 91407 0-1 

73 178 - 72 317 84 656 1-2 
68 100 - 65 884 81 136 2-3 
65 994 - 62 314 79 402 3-4 
64 741 - 60 121 78 380 4-5 

356 612 335 230 345 014 414 981 0-4 

315 371 280 854 286 340 383 807 5-9 
309 442 268 568 273 005 376 030 10-14 
598 802· 499 217 504 424 729 432 15-24 
563 814 434 434 437 311 687 047 25-34 
518 190 356 017 358 274 641 729 35-44 

454 749 252 782 256 704 584 930 45-54 
362 581 118 580 135 756 489 572 55-64 
232 322 38 809 32 250 344 828 65-74 

93 232 1 509 1 313 159 801 75-84 
14 943 - 1 30 640 85-94 

441 - - 1471 95 и 
старш е 

et plus 
3 820 499

1

2 586 ООО 2 630 392 4 844 268 Всего 
Total 

1 



Эволюция с.1,~ертности в Е. России и на Украине 389 

Таблица СХХ!. Таблицы сл~ертности для Е. Россtш (С. Новосельского). 1896-1897 г~ .. 
Tal:le СХХ!. ТаЫеs de mortalite pour IJ. Rиssie d' Europe (S. Nouosselsky). 1896-1897 

Мужской пол Sexe masculin Женскиii пол Sexc fcmiпin 
··-·- 1 

Числа до- Средняя Числа 
1 :1 

жива-
Вероятность 

дожива-
Вероятность :Средняя про-1 

ЮЩИХ ДО 
умереть в продолжи- умереть в должитель-

Во.зраст течение еле- тельность ющих до 
течение еле- ностъ 

возраста возраста 
Возраст 

дующего го- предстоя- дующего го- предстоящей 
Age х щeii жизни х Age 

да жизни да жизни жизни 

Nombres Quotient Esperance Nombres 
Quotieпt Esperance 

des surv i- de mortalite de vie des survi- de mortalit с de vie 
vants о vants о 

l qx ех l qx ех 
х х 

-------

о 100 ООО О,20800 31,32 100 ООО 0,25854 33,41 о 

1 70 200 0,10026 43,41 74 146 0,09411ll 43,89 1 
2 63 162 0,05781 47,10 67 176 0,05561 47,39 2 
3 59 511 0,03858 49106 63 440 0,03783 49,15 3 
4 57 215 0,028()7 50,оо 61040 0,027s2 50106 4 
5 55 609 О,02оз9 50,43 59 342 О,02021 50,48 5 
6 54 475 0,Ю531 50,47 58 143 О,0152з 50,Бl б 

7 53 641 0,01152 50,25 57 257 О,0112а 50,28 7 
8 53 023 О,00912 49,вз 56 612 O,oos75 49,ss 8 
9 52 539 O,oo7so 49,27 56 117 0,00740 49,29 9 

10 52 129 0,ooos4 48,67 55 702 0,00648 48,os 10 

11 51 772 О,00594 48,оо 55 341 O,oos76 47,9в 11 
12 51 464 0,00524 47,2s 55 022 О,ооsзо 47,24 12 

13 51 194 0,00473 46,53 54 730 О,оо:;О5 46,40 13 

14 50 952 О,00442 45,75 54 454 O,oosoo 45,12 14 
15 50 727 0,00457 441 05 54 182 О,00529 44,95 15 
16 . 50 495 0 ,00506 44,15 53 895 0,00560 44,~в 16 
17 50 239 0,00548 43,ss 53 590 О,00502 43,4s 17 
18 49 964 0,00599 42,01 53 273 О,0062з 42,оо 18 
19 49 665 О,00041 41,87 52 941 О,00042 41,os 19 

20 49 347 0,00GG3 41,13 52 601 О,00070 41,22 20 

21 49 020 0 ,00691 40,40 52 249 О,00700 40,so 21 

22 48 681 0,00711 39,os 51 883 О,00720 39,78 22 

23 48 335 О,оо,2з 38,оо 51 505 0,00748 39,07 23 

24 47 986 О,00745 38,24 51 120 О,00115 38,зо 24 

25 47 629 0,00747 37,5з 50 724 0,0071)1 37,05 25 

26 47 273 0 ,00753 36,so 50 323 O,oosoo 36,95 26 

27 46 917 0,00757 36,ов 49 917 О,00816 36,24 .27 

28 46 562 0 ,00701 35,зБ 49 510 О,00825 35,54 28 

29 46 208 0 ,00773 34,02 49 102 0,00843 34,sз 29 

30 1 45 851 0,00780 33,вв 48 688 O,oose2 34,12 J() 

31 45 489 0,оовоs 33,15 48 268 O,oosso 33,51 з1 

32 45 121 0,00837 32,42 47 843 О,00007 32,71 32 

33 44 743 0,ооа6о 31,оо 47 409 O,ooo:i9 32,оо 33 

34 44 345 0,00900 30,ое 46 964 О,00001 31,зо 34 

35 43 955 О,оооз1 30,24 46 510 О,00904 30,оо Зf;) 

36 43 546 О,00001 29,51 46 048 О,01020 29,оо 3~ 

37 43 128 0 ,00987 28,во 45 578 О,01030 29,21 :37 

38 42 702 О,01020 28,os 45 104 0,01056 28,51 3& 

39 42 266 О,01040 27,зо 14 628 О,01077 27,s1 ~~ 

40 41 826 О,01110 26,64 44 147 О,01119 27,10 4(} 

41 41358 0,0ll7l 25,94 43 653 О,01127 26,40 41 

42 40 874 0,01260 25,24 43 161 0,011os 25,70 42 

43 40 359 0,01334 24,56 42 645 О,01240 25,01 43 

44 39 821 О,01407 23,sв 42116 0,012s8 24,51 44 

45 39 261 0,01478 23,22 41 574 О,01зз7 23,02 45 

46 38 681 О,01549 22,50 41 018 0,01зss 22,04 46 

47 38 082 О,01621 21,90 40 449 0,01442 22,21, 47 

48 37 465 О,01оое 21,~о 39 866 О,оноо 21,57 48 

49 36 830 0,01780 20,01 39 268 О,01505 20,sg 49 

50 36 174 0,01s7s 19,gs 38 653 О,01050 20,22 Ы:) 
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Мужской пол Sexe masculin 

Числа до- Вероятность 
жива- умереть в 

Возраст ющих до течЕ'ние сле
возраста дующего го-

Аgе х да жизни 
Nombre? Quotient 

des sutrvr-1 de.mortalite 
van s q 

l х I х I 

Средняя 
продолжи

тельность 

предстоя-

щей жизни 

Esperance 
de vie 

Продолжение 
Sиite 

Женский пол Sexe f eminiп 

Числа 
доживаю

щих до 

возраста 

х 

Nombres 
des survi

vants 
!х 

Вероятность Средняя про
умереть в должитель-

течение еле- ность u Возрасl' 
дующего го- предстояще11 
да жизни :жизни Age 

Quotieпt / Espcrance I 
de mortal ite de v ie 

о 

qx / Сх \ 
~~~~~~--:~~~~~~~~~~-,-~~~~,--~~~--~ 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
'57 
5R 
59 
60 

61 
~2 
~3 1 
м 
€5 
~n 
167 
'68 
'f19 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
135 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
'93 
'94 
'95 
96 
97 
98 
99 

100 

35 496 
34 789 
34 053 
33 286 
32488 

з-1 ·664 
30 819 
29 960 
29 077 
28 183 

27 263 
26 311 
25 320 1 

24 282 
23 195 

22 065 
20 900 
19 716 
18529 
17347 
16 172 
15 025 

13 904 
12809 
11 743 
10 710 
9 716 
8 767 
7 868 
7 022 
6235 
5 513 
4 847 
4 242 
3 697 
3 209 
2775 
2 394 
2 057 
1 76~ 
1 507 
1 286 
1 094 

929 
787 
665 
560 
471 
395 
331 

0 ,01991 

0,02116 

0,02253 

0,02397 

0,02536 

0,02670 

0,02788 

О,02047 
0,03075 

0,03204 

О,оз402 
0,03768 

П,04101 
0,04477 

0,04873 

0,05278 

0,05604 

О,00022 
0,06881 

0,06772 

0,07091 

0,07464 

О,,;7870 
О,05з2s 
О,08 794 

О,00277 
0,09766 

0,102s4 

О,10747 
О,11201 

0,11583 

О,12075 
0,124s1 

О, 12856 

0,13208 

0,13520 

О,137зs 
О,14000 
0,14208 

0,)4505 

0,]4602 

0,148os 

О,15110 
0,15330 

О,15548 

0,15755 

0,15045 

0,16106 

0,16229 

0,16302 

19,з5 
18,73 

18,13 
17,55 

16,os 

16,з8 
15,82 
15,20 
14,70 

14115 

13,01 

13,оо 
12,58 

12,10 

11,64 

l l ,21 

10,8i 
I0,4з 
10,07 

9,72 

9,~о 
9,01 
8,76 

8,46 

8,18 

7,оз 
7,оо 
7,46 
7,26 
7,07 

6,оо 
6,74 

6,оо 
6,47 

6,зб 

6,24 

6,13 

6,оз 
5,о4 
5,84 

5,75 

5,65 

5,56 

5,46 
5,з5 

5,24 
5,18 

5,01 

4,87 

4,72 

38 015 
37 349 
36 650 
35 908 

35 117 

34 278 
33 392 
32477 
31 510 

30 531 

29 521 
28 476 
27 388 
26243 
25 037 

23 779 
22484 
21 177 
19 885 
18 621 
17 380 
16 182 

15 016 

13 876 
12 756 
11 669 
10 615 
9 600 
8 630 
7 712 
6 851 
6 052 

5318 
4 649 
4 045 
3 505 
3 025 
2 602 

2 233 
1 911 
1 632 
1 396 
1 194 
1 020 

871 
742 
631 
536 
454 
384 

0,01751 

0,01872 

О,02024 
О,02202 
О,02зоо 

0,02586 

0,02730 

0,02077 

О,оз107 
О,03зо8 

0,03540 

0,03821 

0,04179 

0,04595 

0,05026 

0,05444 

0,05811 

О,ов101 
О,ооз50 
О,ово6з 

О,06802 
0 ,07208 

0,07503 

О,о8о7з 
0,0851!2 

О,00035 
О,оо5ов 
О,101оз 
О,10036 
0,11158 

0,11660 

О,121зо 
О,12580 
0,12990 

0,13360 

0,13680 

О,1зо7О 
0,14183 

0,14417 

0,14501 

0,14479 

О,14467 
0,14533 

О,1465з 
0,14801' 

0,14970 

0,15127 

0,15257 

0,15424 

0,15374. 

19,55 

18,so 
18,24 
17,оо 
17,04 

16,зо 
15,81 

15,25 

14,70 
14,15 

13,62 
13,10 

12,60 

12,1з 
11,оо 

1 } ,28 
10,оо 
10,55 

1 О,20 
9,86 
9,53 
9,10 

8,87 

8,56 

8,26 
7,оо 
7,73 

7,40 

7,28 

7,оо 

6,91 

6,76 

6,оз 
6,51 

6,40 

6,з1 
6,24 

6,17 

6,11 

6,05 

6,оо 
5,оз 
5,85 

5,76 

5,65 

5,56 

5,45 

5,з2 
5,20 

5,о5 

51 
52 
53 
54 

55 

56 
57 
58 

59 

60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 

69 
70 

71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 

82 
83 

. 84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
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Таблица СХХ/1. Таблиt{Ы смертности для Украины ( М. Птухи). 1896-1897 <'<'. 
ТаЫе СХХ/1. ТаЫеs de morlalЩ pour l'Ukraine (М. Ptoиkha). 1896-1897 

Мужскоii пол Sexe masculiп Женскиii пол Sexe f cminin 
1 

Ч11сла до-
Вероятность 

Средняя Числа I Средняя про·1 
жива- прuдолжн- дожнва- Вероятность 

должитель-
умереть в юiЦнх до умереть в ющих до тельность ность 

Возраст 
возраста 

течение еле-
пр едстояще 1"1 возраста 

течение C.'Ie- n редстоящеii Возраст 
Age х 

дующего го-
жизни х 

дующего го-
ЖIIЗНП Age 

Nombres 
да жизни 

Esperance Nombres 
да жизни 

Espcrance Quotient de Ql!otient des survi- mortalite de vie des survi- de morta\itc de vie 
vants с, vants (\ 

/ qx (' 
l qx ех х 

х х 
--------· 

о 100 ООО о.~ззю 35,вв 100 ООО О,1оnв:; 36,я.-, о 
1 76 619 0,IJ8344 45,оо 80 315 0,07(!41 44,77 1 
2 70 226 0,05144 48,?о 74 178 0 04857 47,44 2 
3 66 614 О,о5зs3 50,41 70575 0,03238 48,вз 3 
4 64 380 0 ,02363 51,14 68 290 О,02зо:; 4g,45 4 
5 62 859 0,01737 51,з? 66 675 0,01767 49,63 5 
6 61 767 О,012э5 51,21 65 497 О.01200 49,52 6 
7 60 967 0,IJ1014 50,94 64 646 О,ооовб 49,10 7 
8 60 349 O,oos31 50,46 64009 О,00700 48,а4 8 
9 59 844 0 ,00732 49,sв 63 503 0,00687 48,оз 9 

10 59 406 O,ooos4 49,24 63 067 О,оо6З4 47,зG 10 
11 59 ООО О,00556 48,ss 62 667 0,00588 46166 11 
12 58 672 0 ,00567 47,в5 62 299 0,00!i79 45,оз 12 
13 58 339 0,00610 47,12 61 938 0,00565 45,19 13 
14 58 038 0,00480 46,s6 61 588 0,00585 44,45 14 
15 57 754 O,oosoo 45,58 61 228 0,0061s 43,71 15 
16 57 460 0,00565 44,81 60 850 О,00661 42,ss 16 
17 57 135 О,00010 44,07 60 448 0,00681 42,26 17 
18 56 786 О,ооввв 43

1
33 60 035 0 ,00701 41,54 18 

19 56 407 0,00708 42,02 59 614 0 00714 40,83 19 
'20 56 008 0,00680 41,02 59 188 0

1

0()737 40,12 20 
"21 55 622 0,00752 41,21 58 752 0:00765 39,42 21 
"22 55 204 0,00760 40,52 58 303 О,00700 38,72 22 
23 54 784 О,007во 39,82 57 842 О 1оово3 38,02 23 
24 54 368 0,00750 39,12 57 378 Q 00830 37,зз 24 
25 53 960 О,00149 38,42 56 902 о:оовз3 36,6э 25 
'26 53 556 О,00752 37,70 56 428 0,oos6G 35,04 26 
27 53 153 О,00752 36,os 55 939 0

1
00544 35,25 27 

28 52 753 O,oo7s1 36,2в 55 467 0,00847 34,64 28 
·29 52 357 О,00150 35,Бз 54 997 O,oose2 33.sз 29 
.за 51 961 0,001ss 34,во 54 523 O,oos74 33,12 30 
.31 51567 О,00765 34,06 54046 О,оово11. 32,41 31 
.32 51 173 О,00154 33,з2 53 563 0

1
00010 31, 70 32 

33 50 787 О,00759 32,57 53 071 0,00952 30,оо 33 
.34 50 402 О,00771 31,в~ 52 566 О,00076 30,2в 34 
35 50 010 0,0011Je :11 ,06 5:2 053 О,01ооз 29,57 35 
36 49 610 O,oos18 30,зо 51531 О,01022 28,87 36 
.37 49 204 О,оов7о 29,55 51004 О,01ОЗ0 28,16 37 
38 48 776 О,0001з 28,в1 50 474 0,01os1 27,45 38 
39 48 331 0 00052 28,07 49 944 0,0107s 26,74 39 
40 47 871 О,00006 27,3з 49 406 О,01125 26,12 40 
41 47 394 0,01oss 26

1
60 48849 0,011s? 25,з2 41 

42 46878 О,0117в 25180 48 284 0,01:IIJl 24,61 42 
43 46 326 О,0127з 24

1
65 47 685 О,01зо2 23,91 43 

44 45 736 О,01з41 24,51 47064 0,01361 23,22 44 
45 45 120 О,01415 23,84 46 423 0,01413 22,БЗ 45 
46 44 482 0,01480 23,17 45 767 0,01466 21,вs 46 
47 43 824 0,01542 22,51 45 096 . О,01622 21,17 47 
48 43 148 0,01ss6 21 1 86 44410 0,01ss2 20,46 48 
49 42 464 О,01 о6з 21,20 43 707 0,01653 19,si 49 
.50 41 758 О,01155 20,ss 42 985 О,01750 19,1з 50 
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I 
Мужской пол Sexe masculin 

ч~т -
, дожива- Вероятность Средняя про-

в 1 ющих до умереть в должитель-
озраст возраста течение еле- ность пред-
Аgе х дующего го- стоящей 

Nombres да жизни жизни 
des survi- Quotient de Esperance 

vants mort alite de vie 

х 

Продолжение 

Suite 

Женский пол Sexe f eminin 

Числа 
дожива

ющих до 

возраста 

х 

Nombres 
des survi

vants 
! 
х 

Вероятность Средняя 
умереть в продолжи-
течение тельность 

следующего предстоящей 
года жизни жизни 

Quotient Esperance 
de mortalit6 de vie 

qx 
() 

ех 

Возраст 

Age 

[х qx ~ __ J__-=-_ _:__ ___ ~-------------~------·-
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
S6 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

41025 
40 262 
39 471 
38 650 
37 791 
36 896 
35 973 
35 027 
34 069 
33 086 
32 064 
30 997 
29880 
28 704 
27 470 
26 186 
24859 
23 499 
22121 
20 734 
19 341 
17 990 
16 670 
15 379 
14119 
12 895 
11 716 
10 589 
9 523 
8 524 
7 598 
6 747 
5 972 
5 272 
4 645 
4 087 
3 593 
3 157 
2 774 
2 439 
2 146 
1889 
1 664 
1467 
1 293 
1 139 
1 OQl 

877 
765 
663 

0,01861 

0,01\)05 
0,02oso 
О,0222з 

0,02360 

0,02502 
0,02630 

О,02735 
0,02884 

0 03089 

0:03329 

О,озооs 

О,озоз7 
0,04300 

О,о4 076 

О,05008 
0,05472 

0 ,05862 

О,00210 
0,06718 

О,00085 
0,07335 
0,07744 

O,n81D4 
О,овоа1 

0,00146 

0,09617 

0 ,10068 

0,104ss 
0,10869 

О,11205 

0,11490 

0,11722 

О,11000 
О,12020 
О,12101 
О,121з2 
О,12124 
О,1207а 

О,12030 
0,11967 

0,11912 
О,118в2 
0,11s93 

0,11967 

0,12126 
О,12зоз 
О,12705 

О,1ззsо 
0,14114 

19,01 
19,38 
18,65 
18,04 
17,44 
16,85 
16,27 

15,10 
15,12 
14,5G 
14,01 
13,47 

12 1)6 

12:47 
12.оо 
11;51 
11,10 
10,78 
10,42 

1О,о 8 

9 77 

9
1

47 
9:18 
8 оО 
8,о5 
8,43 
8,23 
8,us 
7,89 

7,76 

7,а4 
7,55 
7,40 

7,3о 
7,32 
7,25 
7,1в 
7,10 

7,01 

6,90 
6,78 
6,оз 
6,46 
6,20 
6,J4 
5,78 
5,52 
5,23 
4,о3 
4,61 

42 233 
41 445 
40 615 
39 731 
38 788 
37757 
36 732 
35 642 
34 472 
33 283 
32 050 
30 766 
29 423 
28 003 
26 505 
24949 
23 364 
21 785 
20 249 
18 771 
17 346 
15 962 
14 622 
13 329 
12 090 
10 911 
9 798 
8 756 
7 789 
6899 
6 087 
5 352 
4 691 
4 101 
3578 
3 117 
2 712 
2 358 
2 049 
1 781 
1 548 
1 346 
1 171 
1 019 

887 
772 
671 
583 
505 
437 

0,01867 

О,н2003 
0,02177 

0,02373 

О,02058 
О,02110 
Q 02968 

0,03284 

О,оз44s 
0,03705 
0,04000 

0,04364 
0,04825 
0,05351 

0,05871 

0,011352 

0,06760 
0,07041) 

0,07:!97 
0,07501 
0,07970 

0,О83о7 
0,08842 

0,09207 
0 ,09755 

0,10204 

0, 10630 
0,11045 
0,11'125 

0,1177 1 

0,12U77 

О,12з44 
0,12568 

0,12750 

0 ,12801 

О,12001 
0,13055 

О,1зо80 
О,1ЗО90 
0,13073 
0,13042 

О,1зоо1 
О,12911 
0,12962 

0,1291s 
О,1зn20 
0,13139 

0,13319 

О,1зs8в 
0,13058 

18,46 
17,so 
17,10 
16,53 
15,02 
15,з4 
14,75 
14,11) 
13,o:s 
13,12 
12,02 
12,12 
11,as 
11,21 

10.82 

10,46 
10,13 

9,sз 
9,54 
9,25 
8,07 
8,11 
8,46 
8,2:з 
8,о~ 
7,н4 
7,о7 
7,5'2 

7,3\J 
7 ,28 
7,11) 
7,11 
7,04 
6,os 
6,92 
6,87 
6,s3 
6,78 
6,72 
6,60 
6,58 
6,50 

6,39 
6,27 
6,13 

5,97 
5,so 
5,50 
5,зs 
5,14 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
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Таблица CXXIII. Средняя продолжuтелькость жизни. Россия. 1892--1901 гг. 
(по К. Балладу) 

Возраст 

Age 

а 

о 

5 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

о 

5 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

ТаЫе СХХ!!!. Esperance de vie. Rиssie. 1892-1901 (selon С. Ballod) 
С. В а l l о d, Grundriss der Statisfik, Berlin, 1918, стр. 66 

Районы R.cgioпs 

1 1 
2 1 з 1 4 1 5 , 6 1 7 1 . к , 9 1 10 

1 
11 , 1:! 1 13 , !~1 г--;:;--

Мужской пол Sexe masculiп 

30,9 27,з 26,s 26,6 27,1 28,з 36,6 30,4141,s 

48,о 46,s 47,о 47,з 47,о 49,о 51,7 48,s 52,э 

35,s 34,з 34,6 27,о 30,о 

50,4 48,о 50,о 47,2 46,4 

40,о 38,в 39,2 39,7 37,7 40,4 41,s 38,1 42,s 41,s 40,4 41,2 36,s 36,з 

33,r, 31,7 32,4 32,о 30,7 33,4 34,s 31,1 35,1 34,о 33,s 34,4 28,7 29,2 

26,о 24, 9 25,s 26,2 24,о 26,з 27,о 24,4 27,о 27,0 26,2 27,1 21,э 22,7 

19,s 18,в 19,з 19,о 17,о 19,7 20,з 18,4 20,s 21,з 19,7 20,з 15,s 17,о 

13,о 13,1 13,s 14.~ 12,5 13,9 14,7 13,4 14,2 15,4 13,о 14,4 10,s 12i2 

9,s 8,s 9,о 9,2 8,4 9,1 10,5 9,4 9,2 10,о lC,1 9,о 7,5 8,7 

7,s f.,G 6,s 7,1 7,о 6,4 8,о 7,7 6,з 7,о 8,7 8,п 6,2 6,1 

Женский пол Sexe f eшinin 

32,s 28,7 27,о 28,о 31,4 29,s 37,7 34,s 46,о 37,1 35,2 35,s 131,1 36,4 

49,о 46,4 46,4 47,4 52,о 49,1 50,s 51,о 56,1 50,1 47,2 48,з 51,s 52,7 

40,1 38,з 38,s 40,о 41,9 39,4 40,4 41,7 45,6 41,7 38,5 39,з 41,о 42,4 

33,з 31,7 32,з 33,s 34,G 32,о 33,з 34,s 37,7 35,о 31,s 32,s 33,4 35,о 

26,s 25,2 26,о 27,7 27, 4 26,s 26,1 27,4 29,7 28,з 24,о 25,7 26,1 27,s 

19,s 18,7 19,s 21,з 20,з 19,s 19,4 20,4 22,о 21,s 18,2 19,1 19,4 20,о 

13,
9 

13,о 13,s 15,4 13,s 13,s 13,s 14,з 15,о 15,2 12,о 13,s 13,4 14,7 

9,7 9,1 9,s 10,s 9,s 9,2 10,2 10,1 9,е 10,s 9,s 9,о 8,в 9,о 

7,в 7,з 7,з 7,6 7,о 9,6 8,в 8.з 6,7 8,о 8,о 8,о 6,о 6,s 

а 

5 

20 

30 

40 

50 

7(} 

8(} 

5. 

20· 

3(} 

40 

50 

60 

70 

80 
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Возраст 

Age 

о 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

25 

15-24 

30 

35 

:25-34 

40 

З5-44 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

105 

Смертность в Рассии и на Украине 

Таблица CXXIV. Таблицы смертности для Киева. 1926-1927 гг. 

ТаЫе CXX!V. ТаЫеs de mortalite pour la ville de Кiev. 1926-1927 

Мужской пол Sexe masculin Женский пол Sexe f eminin 

Числа Коэффи-1 ЧиС'ла Средняя Числа К ффи Числа Средняя 
дожива- циенты прожито- цродол- дожива- ц~эенты- прожито- продол-
ющих смерт- го време- житель- ющих смерт- го време- житель-
до воз- ности ни ность до воз- ности ни ность 
раста х Т d Total des жизни раста х Т d Tota l des жизни 
N aux е , aux е 

ombres mortali- аппееs Esperance Nombres morta- anпees f и- Esperance 
des sur- t. futures de de vie des sur-

1 

i·t, tures de de vie 
vivants е vie ii I'age 

O 
vivants 1 е vie а l'age O 

lx тх Т х ех 1 / х тх I Т х ех 

100 ООО O,t1G73 

89 170 О,0204з 

86 584 О,01521 

85 277 0,00(175 

84 703 O,ooass 

84 122 О,00492 

82 078 0,002us 

80 878 О,00473 

О,оо4sБ 

. 77 082 0,00646 

О,00481 

0,00690 

72 085 0,008s2 

0,оов7о 

О,01220 

О,01озо 

65 021 0,01602 

55 379 О,оз2s4 

39 961 0,05863 

21843 0 ,10696 

6 621 0,24990 

0,26916 

5 004 221 

4 911 441 

4 823 563 

4 737 633 

4 652 643 

4 568 231 

4 152 730 

3 745 341 

2 955 670 

2 210 038 

1524 958 

923 923 

450 363 

148 133 

19 663 

50,04 

55,os 

55,71 

55,56 

54,оз 

54,зо 

50,so 

46,з1 

38,34 

30,66 

23,45 

16,68 

11,27 

6,78 

3,оо 

100 ООО 0,1052\J 

90 162 0,02603 

87 845 О,01зs7 

86 635 O,oosss 

85869 О,00127 

85 247 О,004зо 

83 434 0,00258 

82366 О,00921 

0 ,00412 

79393 0,00465 

О,оозоs 

0,00550 

75 509 О,ооао4 

0,00501 

О,00763 

0,00670 

70 614 О,01070 

63 384 0,01724 

53 324 0,04224 

34 728 0,08708 

13 660 0,142s6 

2 277 0,15476 

290 

5 580 422 

5 486 981 

5 397 978 

5 310 737 

5 224 486 

5 138 927 

4 717 225 

4 302 725 

3 494 008 

2719612 

1 989201 

1319700 

737 250 

301 955 

75 140 

10 547 

870 

55,so 

60, 86 

61,45 

61,зо 

60,84 

60,2s 

56,54 

52,24 

44,01 

36,02 

28,17 

20,82 

13,вз 

8,оо 

5,so 

4,оз 

3,оо 

Возраст 

Age 

о 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

25 

15-24 

30 

35 

25-34 

40 

35-44 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

105 



:возраст 

.L\ge 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

25 

15-24 

30 

35 

25-34 

40 

35-44 

45 

55 

65 

75 

85 

95 и 
стар

ше 

et plus 

Эволюция смертности в Е. России и на J.'краин.е 

Таблица CXXV. Таблицы с1r1.ертноста для Одессы. 1926-1927 гг. 

ТаЫе CXXV. ТаЫеs de mortalife pour la ville d'Odeзsa. 1926-1927 

~ужской пол Sexe masculi_n_ Женс1<ий пол ~схе f (~miп~n_ __ , 

Числа Коэффи- Числа Средняя Числа Коэффи- Числа Средняя. 
дожива- циенты прожито- продол- дожива- циенты прожито- продол-

395 

ющих смерт- го nреме- житель- ющих смерт- го време- житель-
до воз- насти ни ность до воз- ности ни ность Во~р;1ст 
раста х Taux de Tot~l des жизни раста х Taux de Total des жизни Age 
Nombres morta- annees fu- Esperaпce Nombres morta- annces fu- Esp6raпce 
des sur- 1 't, tures de \ de vie des sur- litu tures cJe I de vie 
vivants 

1 0 
vie а!' age\ 

0 
vivants т Jvie а l'{ige 

O 

f lx тх I Т х . ех lx х Т х , ех 

100 ООО О,швз 4 994 755 49,or. 100 ООО 0,104so 5 666 369 56,во I 

88 959 О,04011 4 902 116 55,11 90 236 О,оззоs 5 572 878 

85 461 О,01500 4 814 906 56,:н 87 248 О,0168\\ 5 484 136 

84 113 

83 507 

82 803 

80 960 

79 937 

76 475 

71340 

65 112 

55 624 

40 131 

22 611 

6 982 

528 

О,00124 

O,oos47 

О,00450 

О,002и 

О,оозоо 

О,004.76 

О,оаВ55 

0,00443 

0,00789 

O,oos49 

О,оовоs 

0,00961) 

O,oooos 

О,01 Б70 

О,оз2з6 

0,О55ВБ 

О,1оsв2 

0,111ss 

4 730 119 

4 646 309 

4 563 164 

4 158 747 

3 751 504 

2 969 539 

2 230 657 

1548 532 

945 .547 

469 924 

162 454 

28 498 

2 640 

56,24 

55,64 

55;11 

51,sl 

46,оз 

38,sз 

31,27 

23,76 

, 17,оо 

11, 7i 

7,18 

4,os 

5,оо 

85 788 

85 198 

84 729 

83 138 

81992 

79 022 

75 418 

70 661 

64 446 

53 604 

36 580 

16374 

3 749 

О,00600 

0,00552 

О,ооз,9 

0,002s4 

0,00456 

0,00411 

О,оозво 

О,00542 

О,ооео4 

0,00467 

О,00716 

О,оовs1 

О,00020 

О,01sз7 

0,07682 

0,12548 

5 397 618 

5 312 125 

5 227 161 

4 807 49'з 

4 394 668 

3 589 673 

2817 573 

2 087366 

1412188 

823 183 

376 318 

124096 

37 4 90 

61,76 i 
1 

62,sв 

62,02 

62,ЗБ 

61,69 

57,вз 

53,во 

45,43 

37,зв 

29,54 

21,э~ 

15,зв 

J0,20 

7,57 

10,оо 

() 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

25 

15-24 

30 

35 

25-34 

40 

35-44 

45 

55 

65 

75 

8,5 

95 и 
стар

ше 

et p1us 



ЧАСТЬ II 

ЭВОЛЮЦИЯ СМЕРТНОСТИ НА УКРАИНЕ 

ДО НАЧАЛА ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ (1933) 

Современная смертность всякой страны опреде-
Эволюция смертности u ф 

на Укрэине до Октябрьской ляется совокупным деиствием двух акторов: 
революции 1) социально-экономическими, санитарно-гигие-

ническими и культурными условиями настояще

rо времени и 2) теми условиями, при которых жили разные категории 
населения в прежнее время, а также условиями, наложившими свой по
ложительный или отрицательный: отпечаток на организм и состояние 
здоровья граждан всех возрастов. Не- следует недооценивать влияния 
последнего фактора на заболеваемость и смертность населения. Значе
ние перенесенных в прошлом тяжелых заболеваний хорошо известно 

· медицинской науке, равно как и роль наследственности, а также условий 
жизни больного не только в :настоящее время, но и в прошлом. Одна и 
та же болезнь одинаковой степени тяжести для некоторых больных в свя
зи с общим состоянием их здоровья заканчивается смертью, а для других 
такой исход мало вероятен или же совсем невероятен. Несомненно, что 
в результате колоссальной детской ~смертности в дореволюциО1нной 
России континге-нты детей, доживающих до 10 лет, имели более креп
кие и жизнеспособные организмы, чем те, .которых унесла смерть. 

Некоторые особенност.и в протекании смертности после Октябрь
с.кой революции находятся в известной з а;висимости от состояния ор
ганизмов советс1<их граждан, сложившегося до 1917 г. Поэтому полез
но по.пытаться выяснить хотя бы наиболее характерные черты э'Волю
ции смертности в дореволюционной Украине. 

Вопрос этот мы попытались в меру возможности осветить в главе 
V монографии «Смертность населения в Рос.сии и на Украине», кото
рая вошла в настоящий: сборник. В табл. XCII и XCIII приведены го
дичные и пятилетние общие коэффициенты смертности для Украины 
с 1867 до 1914 г. На основании этого несовершенного мерила установ
лен факт, что до середины 90-х юдо.в колебания общей ,смертности для:: 
обоих полов были невелики. 

До 90-х го~ов только в трех случаях ( 1876, 1884 и 1893 гг.) общие 
коэффициенты снизились до 28,1-29,4% 0 (на 1000 душ населения). 
На более или менее «нормальном» уровне для У,краины в 1867-
1895 rг. были коэффициенты общей смертности 30-31 на 1000 душ 
населения (7 лет), 31-32 (6 лет) и 32-33 (5 лет), т. е. 18 случаев из 
29 годов наблюдения. 

В особо неблагоприятные го~ы с,мертность превышала 34%0 
(8 лет), максимальный коэффициент был в 1882 г. (38%0). Несомненно, 
ч.,то. начиная с 1896 ,г. на Уiкраине имело :м;есто некоторое снижение об-
щей ·смертности. · · 
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Однако общие коэффициенты не.правильно показывают размеры 
этого снижения. В.следствие изменений возрастного состава населения 
У.краины до начала первой мировой войны истинные размеры сниже
ния смертности коэффициентами преувешrчены. Изменение возраст-
1юго состава населения происхо,дило, в частности, ·Вслед,ствие уменьше

ния рождаемости, которое означало уменьшение контингентов детей 

·с максимальными мерами ,смертности. Средний коэффициент для 
1911-1914 гг. на 20% меньше коэффициента для 1896-1900 гг. 

О снижении с,мертности на Украине в конце XIX и начале ХХ вв. 
·свидетельствует также недостаточно упорядоченная статистика причин 

·смерти от эпидемических болезней. Приведем табл. I, составленную 
яа основании материалоiВ Демографического института АН УССР со
трудником Института Ю. А. Корчаком-Чепурковским. 

Таблица /. Смертн.остъ н.а Украине от эпидеми-ческих заболеваний 

ТаЫе !. Morfalite еп UkraitUJ раг suite de ma!adies epidemiques 

Годы 

а 

1891-1900 

1901-1910 

1911-1913 

На 1 ООО населения умирало 
Deces pour 1000 de la population par cause 

От детских эпиде- От других эпиде-
мических болезней мических болезчей Всего 

Ma1adies epidemi- Autres maladies Tota1 
ques inf~ntiles epidemiques 

2 3 

6,а2 2,49 9,11 

4,87 1,91 6,78 

3,29 1,29 4,58 

Annees 

а 

1891-1900 

1901-1910 

1911-1913 

-

Сра,внивая данные этой таблицы с протеканием общей с.мертности, 
:измеряемой коэффициентами, находим, что последние показывают 
большие размеры снижения, чем уменьшение от заразных болезней. 
"Гак, ;в 1901-1910 r1r. коэффициент снизился по еравнению с 1891-
1900 гг. на 3,55% 0, а смертность от заразных болезней - на 2,33%0, в 
1911-1913 гг.- на 3,4% 0, а от этих болезней - на 2,2%0, Приведенные 
числа показывают огромные размеры количества детей, умерших от 
детских эпидемических заболеваний в конце XIX в., мера смертности от 
которых уменьшилась перед войной 1914-1918 гг. вдвое. Умерших от 
других эпидемических болезней также было очень мно·rо. Меры их 
уменьшились тоже вдвое. Все.го в 1891-1900 rr. от эпидемиче,сжих бо
лезней ум~рло на Украине несколько меньше 1 % , а перед войной м.ера 
такой смертности была вдвое меньше, что для того времени являлось 

.большим достижением. 
На стр. 359 приведены данные (табл. XCVII) о смертности детей до 

.1 года по полу для всей Украины, в ее городах и уездах с 1886 по 
1910 г. Из чисел этой таблицы видно, что только в шести неблагопр~
ятных годах умерло более 22 % но~ворожденных мальчико~в ~ 19-20 Vo 
девочек. В течение 25-летнего периода не было заметной тенденции к 
снижению смертности грудных детей ни в городах, где наблюдалась 
лооышенная их смертность, ни в уездах Украины. 
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Для выяснения повозраст.ных мер смертности в 1907-1908 гг. по 
сра.в.нению с мера·ми для 1896-1897 гг. мы, по примеру С. А. Новосель
ского, произ:вели гипотетичеокие исчи.сления для мужчин и женщин в. 

разных возрастах ( см. табл. XCI_X). Получилось, что за 11 лет смерт
ность у мужчин снизилась на 10,3%, а у женщин - на 12,3%. 

Приведенные данные показывают, что это снижение произошло 

гла?ным образом за счет двух возрастных групп: 0-4 и 5-14 лет. 
Смертность мальчикО1в 0-4 года снизилась на 19%, дево:Чек - на 
21,1 %, а у мальчиков 5-14 лет- на 14,3%, у девочек- на 14,9%. По
скольку смертность детей 0-1 года снизилась по сравнению с 1896-
1897 гг. только на 11,2%, максимальное уменьшение смертности про
изошло у детей 1-4 лет, очевидно, преимущественно за счет уменьше
ния смертности от эпидемических заболеваний. Невозможно судить о 
степени точности исчислений повозрастных мер смертности, построен
ных на предположении, что возрастное рас:.пределени·е населения на 

Украине в 1907-1908 гг. было такое же, ка1к и по пер~писи 1897 г. 
Меньшие возражения, чем повозрастные меры, вызывает сра.вне.ние· 
мер смертности для всего на1селения в целом. 

Эволюция смертности .М.ногочисленные исследования естественного 
всего населения УССР движения населения во время первой мировой 

до начала войны свидетельствуют о глубоком влиянии вой-
первои пятилетки ны во всех странах, принимавших в ней участие. 

Влияние это выявилось в двух направлениях: 1) уменьшалась рожда
емость и 2) быстро возрастала смертность. Вряд ли можно сомневаться 
в том, что общий уровень смертности в конце мировой войны был в Рос
сии меньшим, чем в конце XIX в. Имеются убедительные основания 
утверждать, что в 1920 и 1921 rr. смертность на Украине была не ниже, 
чем в 1896-1897 гг. Это означает, что восстановительный период на Ук· 
раине фактически начался с возрастных мер смертности больших, чем 
меры в конце XIX в. Поэтому, на наш взгляд, темпы эволюции, наступив
шей в результате социалистического строительства в УССР, целесооб · 
разно измерять сравнивая меры смертности 1926-1927 и 1896-1897 rr. 

Эти периоды подходят для сравнительного изучения не только по
тому, что их разделяет круглое число - 30 лет, но главным образом 
вследствие того, что в середине каждого из них была произведена пере
пи:сь населения, что делает возможным их углубленное научное изуче
ние. С другой стороны, неполнота материалов делает очень трудным 
изучение смертности на Украине до 1924 г. Нашей государственной 
статистикой установлено, что даже числа для 1923 г. неполны 131 • Из
бранный нами период дает большие возможности для сравнительного· 
изучения, чем какой-либо более ранний. В Демографическом институте 
АН УССР исчислено было много суммарных таблиц смертности, кото
рые помогут лучше выяснить причины снижения смертности в разных 

возрастных группах населения. 

Как показано будет ниже, к началу первой пятилетки жизнеспо
собность населения в УССР значительно возросла. Детально изучая 
эволюцию смертности в 'УССР, мы пришли к интересным вьпюдам: онл 

131 Для времени до 19126 г. см. интересные опыты А. П. Хоменко: 1) «До питания 
про сучасний рiвень загальноi смертности на Украiнi», Харкiв, .19,25 и 2) «К: вопросу об· 
эволюции смертности на Украине», «Профилактическая медицина» № 10, 1926, стр. Юl-
1-12, а также тексты его и Ю. А. Корчака-Чепурковскоrо к изданию ЦСУ Украины о 
естественном движении населения (в городах и для всей республики). Из последних 
работ наиболее обстоятельный текст к естественному движению населенпя в 192·tl r. на-· 
писан Ю. А. К:орчаком-Чепурковским. 
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имеют не только большое научно-познавательное значение, но также 
практическое, связанное с вычислениями количества и состава будуще

го населения республика, столь необходимыми для планирования вто· 
рой пятилетки, а также вызываемое потребностями Наркомздравэ 
УССР. 

Попытаемся на основании данных о смертности в УССР дать от
вет, произошел ли пос.пе Октябрьской революции крутой переворот 
в так называемых «законах смертности», т. е. в мерах ее протекания, 

и если он имел место, то какой, где и в каких категориях населения. 
Анализ смертности в 1926-1927 гг. по сравнению с дореволюцион

ным временем дает материалы для характеристики направления дина

мики смертности и наших достижений в отношении отдельных возраст
ных групtI мужчин и женщин разных категорий насе.1снин, для которых 
в Демографическом институте исчислены были таблины смертности. 

Желая отметить характерные черты смертности в УССР в 1926-
1927 гг. по сравнению с дореволюционной, а также сопоставляя их с по
Jlожением в капиталистических странах, мы использовали 11олные таб

лицы смертности, исчисленные С. А. Новосельским и В. В. Паевским. 
В прочих случаях мы берем суммарные таблицы Демографического ин
ститута. Величины этих су!\1марных таблиц для всей УССР очень незна
чителы-rо отличаются от чисел полных таблиц указанных авторов, в чем 
легко можно убедиться, ознакомившись с величинами средней продол
жительности Жitiзни по обоим видам таблиц. Заметные различия нахо
дим только дJIЯ новорожденных. Причиной этого являются существен
ные различия при установлении величин смертности у детей младшего 
возраста. Наши числа более соответствуют действительности. так как 
они получены с учетом неполноты статистической регистрации рожде
ний и смертных случаев. 

Таблица / !. Средн.яя продолжительн.ость жизни согласно 
полн.ы."1. 1:1. су.м.марным таблицам смертности 

ТаЫе ! !. Esperance de vie selon les taЫes de mortalite completes et sommaires 

Возраст 

о 
1() 
20 
60 

Мужской пол 

Демоrрафиче-
ский институт 

Institut 
Demographique 

43.73 

52,ьо 
44.40 
15,22 

Sexe rnasculin 

Новосельский-
Паевский 

Novosselsky-
Paevsky 

45.42 
52.63 
44.5~ 
15.45 

Женский пол 

Демографиче-
ский институт 

Institut 
Demographique 

47.~11 
54,ii, 
46,87 
16.зо 

s~xt' feminin 

Новосельский-
Паевскит1 

N ovosselsky-
Paevsk\• 

48.8~ 
54 73 

46 76 

16,58 

Age 

о 
]О 
20 
60 

В *ачестве сравнительного материала для зарубежных стран нами 
использованы такие таблины смертности: для Англии - 1891-1900 и 
1921 гг., Италии -1899-1902 и 1921-1922 гг., Германии - 1891-1900 
п 1924 - 1926 гг., Франuии - 1898 - 1903 и 1920 - 1923 rг., США -
1900~ 1902 и 1922 гг., Японии -1898-1903 и 1921-1925 rr. 

Средняя интенсивность смертности мужчин ·на Украине, т. е . .коэф
фициенты смертности стаuионарноrо населения, по таблиuам для 1926-
1927 гг. уменьшилась по сравнению с 1896-1897 rr. на 21 ~/о, а У жен
щин - на 24,5%. Среп.няя продолжительность· предстоящеи жизни Н()
ворожл.енного мальчика в условиях смертности 1926-1927 гг. по нашим 
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исчислениям возросла по сравнению с дореволюционной почти на 8 лет 
( 43,73 и 35,88 года), а по таблицам Паевского - Новосельского - на 
10 лет; та же величина у девочки - на 11-12 лет (47,50, 48,83 и 
36,85 года) . 

Средняя продолжительность жизни в трудовых возрастах мужско
го поколения увеличилась на 6 лет (27,41 и 21,45 года), а у женско
го - на 7 лет (29,12 и 22,21 года). Соответственно этим числам очень 
возросла также экономическая ценность советского человека, не говоря 

уже о качественной стороне его, т. е. о повышении производительности 
труда во всех отраслях народного хозяйства в результате улучшения 
состояния здоровья. Если рассматривать человека как производитель
ную силу, то каждое новое поколение представляет собой нечто совер
шенно иное, чем в дореволюционное время. 

Темпы снижения смертности в УССР для обоих полов не только 
догнали, но и опередили такие же темпы в великих капиталистических 

странах (Франции, Италии, США и Англии), не говоря уже о Японии. 

Таблица JII. Коэффициенты смертности для JICCP по таблиц.а.м 1926--1927 гг. 
в процен.тах к ,шслам 1896-1897 гг. 

ТаЬ!е III. Таих de mortalite pour la RSS d'Vkraine selon les taЫes de 1926-1927 par 
rapport aux nombres des taЫes de 1896-1897 

Пол 

а 

Мужской 
Женский 

Все 
население 

Population 
totale 

79,о 
75,5 

Села 

Campagпes 

2 

84,11 
79,14 

Города ДО 

20 Т, :Ж. 

Villes de 
moiпs de 
20 m. h. 

3 

70,so 
71,01 

Города от 
20 ДО 

100 т. ж. 

Vi!Jes de 
20 а 100 m. h. 

4 

68,07 
68,os 

4 боJJЬШИХ 
города 

Les 4 gran-
des villes 

5 

63,65 
63,02 

Sexe 

а 

Masculiп 
Hminin 

Этот огромный прогресс жизнеспособности не был одинаковым 
в разных категориях населения. Естественно, что он наблюдался в мень
шей степени у сельского населения, котор,ого до 1927 г. мало затронул 
процесс коллективизации. В селах смертность мужчин снизилась на 
15,8 % , а у женщин значительно больше - на 20,9 % . Эти числа велики, 
особенно для женского пола, где, очевидно, наступило коренное улуч-
шение жизнеспособности. 

Гораздо большие достижения находим в городах Украины, особен
но в ее четырех крупных центрах промышленности. Интенсивность 
смертносtrи в малых городах снизилась не на 15-20%, как в селах, 
а почти на 30 % (29,4 % у мужчин и 29 % у женщин), в средних горо
дах - на 32% (31,9% для обоих полов), а в Киеве, Харькове, Одессе 
и Днепропетровске имело место максимальное снижение смертности, 
достигшее 36,3 % у мужчин и 36, 1 % у женщин. 

Более наглядную картину получим, если обратимся к величинам 
.средней продолжительности жизни новорожденных. В селах в услови
ях 1926-1927 гг. новорожденный мальчик должен был прожить на 
·6,83 года больше, чем в условиях 1896-1897 гг., а девочка - на 9,72 
года. 

В небольших городах разница значительно больше: она достигает 
14-15 лет (13,81 и 15,07 года); в средних городах продолжительность 
жизни воз.росла на 14-16 лет (14,23 и 16,12 года), а в крупных городах 
УССР после Октябрьской революции средняя продолжительность пред
-стоящей жизни увеличилась у мужчин на 18, а у женщин на 20 лет. 
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За короткое время поднять среднюю продолжительность жизни 
мужчин с 31,4 до 49,4 года и женщин с 35,4 до 55,4 года - ето замеча
тельные результаты нового социалистического строя. Естественно что 
tJrромный прогресс роста жизнеспособности не протекал равноr.;ерно 
в основных возрастных группах населения. 

Смертность 
грудных детей 

работы). 

При анализе дореволюционной смертности на 
Украине мы особое внимание уделили детской 
смертности (см. выше, § 1 главы V предыдущей 

Сравнения мер смертности грудных детей следует производить учи
тывая то, что измерение детской смертности - одно из самых слабых 
мест в современной статистике irаселения. Несомненно, что выводы 
в значительной мере зависят от полноты и точности первичных данных, 
отчасти и от методов _исчисления таблиц смертности. Наряду с данны
щ-1 о смертных случаях можно использовать еще такие сведения: 

1) только о новорожденных, 2) только о живых по данным переписи, 
3) те и другие сведения. Эти статистические материалы имеют неоди
наковую степень точности, поэтому полученные результаты исчислени~ 

в известной мере зависят от выбора метода для таких исчислений. 
В Западной Европе сведения о рождениях и смертных случаях тоУнее, 
чем данные переписей населения, так как в различных странах во вре
\IЯ переписи нередко пропускают детей до 2 лет. Недоучет пропущен
ных детей при исчислениях таблиц смертности для первых лет жизни 
устраняют тем, что не пользуются данными переписи, меры же смерт

ности вычисляют на основании чисел новорожденных и соответствую· 

щих смертных случаев. Однако и при таком методе нельзя избежать 
неувязок при международных сравнениях. Даже и при полной точно· 
сти регистрации новорожденных и смертных случаев для грудных детей 
имеют место различия в мерах смертности вследствие неодинакового 

понимания «мертворожденных» в различных странах. В XIX в. было 
-установлено, что часть живорожденных детей, умерших до истечения 
срока регистрации, заносили в списки мертворожденных (Франция, 
Испания, Голландия, Бельгия), в то время как в Австро-Венгрии 
мертворожденные дети, над которыми был совершен .обряд крещения, 
заносились в списки живорожденных. Несмотря на попытки Междуна
родного статистического института достичь единообразия при регистр4-
п.ии мертворожденных, вопрос этот не повсеместно разрешался дей
ствующими положениями одинаково. 

Коэффициент смертности мальчика 0-1 года на Украине в 1926-
1927 гг. был меньше, чем в 1896-1897 гг., на 33,2%, а у девочки -на 
34,1 %. Числа ·эти на 10-12% больше, чем для всего населения (21 
и 24,5%). Темпы снижения смертности у грудных детей на Украине та· 
кие, как во Франции, отчасти как и в Англии; они значительно выше 
чисел для Италии. Очень своеобразную картину име~м для городского 
и сельского населения. Социалистическое строительство до 1927 r. нс 
могло еще значительно снизить смертность грудных детей в селах. Ох
рану материнства и детей, ясли и т. п. нельзя было в полной мере вве
·СТИ в жизнь для неколлективизированных сельских жителей. Поэтому 
значительные сдвиги среди сельского населения произ·ошли вследствие 
изменений всего уклада их жизни, а не благодаря специальным меро
приятиям по борьбе с детской смертностью грудных детей: селах, rд: 
она ёнизилась у мальчиков на 20,9%, а у девочек- на 21,6 Уа. Кореннои 
перелом наблюдался уже в небольших городах Украины, где коэффи
циенты смертности детей 0-1 года снизились на 40-42% (57,61 и 
60,21 % ) , т. е. на меру, почти вдвое большую, чем у сельского населе-

:26-In48 
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ния. Создание социалистической культуры и быта максимальное зна
чение имело в больших городах Украины, поэтому там и произошло 
огромное сни:жение смертности грудных детей. У мальчиков и девочек 
коэффициент снизился почти втрое (на 62,2 и 62,9.%). Таких темпов. 
снижения не наблюдаем в капиталистических странах. 

Как показали наши исследования, в больших городах Европейской 
России и Украины до революции наблюдалась огромная смертность 
грудных детей. Она была значительно выше, чем среди сельского насе
ления. Таблицы смертности для 1926-1927 гг. с несомненностью уста
новили степень влияния на интенсивность смертности детей 0-1 года 
жизни в больших городах, где сосредоточен пролетариат и где социа
листическое строительство впервые прокладывает пути новой жизни 

и быта. Коллективизация сельского хозяйства приведет к кореююму 
сдвигу в смертности грудных детей в селах, в то время как в промыш· 
ленных центрах произойдет дальнейшее углубление и расширение до
стижений социалистического строительства по охране нежного дет
ского организма. 

Приведем таблицу со значениями вероятностей у новорожденных 
умереть па первом году жизни в разных видах населенных мест Ук
раины 132• 

Таблица V. Вероятность улtереть на первом году жизни 
(в процентах) 

ТаЫе V. Quofient de mortalife pour !а premiere апт;е de vie (%) 

Пол 

Sexe 

---- -------
.1 

-------

Муж. п. 
S. masc. 

Жен. п. 

s. fem. 

I Малые Средние 1 4 больших 
Годы Села города города · города 
Annees I Campagnes Petites vil- Villes Le.;; 4 gran-

les moyenncs des villes 

·-··------· 
6 1 3 ·----- 1 ________________________ 

1896-1897 23,о 25,11 30,s 29,о 
1926-1927 18,s 16,1 17,; 12,4 

1896-1897 19,з 21,s 26,о 26,9 
1926-1927 15,5 13,11 15,4 11.~ 

Бросается в глаза одна характерная особенность протекания смерт
ности в средних городах Украины с населением от 20 до 100 тыс. жи
телей. В дореволюционное время как раз в них наблюдалась макси
мальная смертность мальчиков 0-1 года. Этот факт, по-видимому, 
можно объяснить особо неблагоприятными санитарно-гигиеническими 
условиями в этом виде населенных мест Украины. В 1896-1897 гг. на 
первом году жизни умерло 30,5% новорожденных мальчиков и 26,9°/(} 
девочек. Меньше всего умирало грудных детей среди сельского населе· 
ния Украины- 23% мальчиков и 19,3:% девочек. В больших городах 
вероятности умереть на первом году жизни были значительно больше
у мальчиков на 26%, а у девочек более 39%. Наши таблицы смертно
сти для 1926-1927 гг. констати.руют, что в четырех больших городах 
Украины смертность грудных детей была наименьшей по сравнению• 
с другими видами населенных мест. Вероятность умереть на первом 
году жизни у новорожденного мальчика упала до 12,41°/0 1, а у девочки -
до 11,3%. При оценке очень значительного снижения ранней детской, 

1з2 Темпы динамики смертности в УССР исчиСJJялись на основании коэффициентов: 
смертности, приведенных в табл. VIII, IX, Х и XI. 

26* 
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смертности не следует упускать из виду установленный выше факт, что 
с 1886 до 1914 г. смертность детей 0-1 года на Украине находилась, 
в общем, на одном уровне. Таким образом, констатированный для 
1926-1927 rr. огрqмный прогресс жизнеспособности грудных детей 
полностью произошел после Октябрьской революции до начала первой 
пятилетки. 

Смертность 
детей 1-9 лет 

Смертность детей 1-9 лет в очень большой ме
ре зависела на Украине от различных эпидемий 
и желудочно-кишечных заболеваний. Решитель

ная борьба с. заразными болезнями стояла и стоит в центре внимания 
органов Советской власти. Уже поэтому следует ожидать максималь
ных успехов в борьбе за повышение жизнеспособности детей 1-9 лет, 
а также более равномерного снижения смертности у детей рабочих 
и крестьян. 

В борьбе за жизнь и здоровье советских граждан максимальные 
достижения относятся 1< детям 1-9 лет, коэффициент смертности кото
рых снизился почти на 40% (39,11% у мальчиков и 39,5% у девочек). 
И в ~этом случае данные свидетельствуют, что до 1927 г. темпы сниже
ния смертности были большие, чем в Англии, США и Италии. Для сель
ского населения УССР смертность детей этих возрастов значительно 
снизилась - более чем на 1/ 3 (33,87% у. мальчиков и 34,26% у девочек). 
Такой коренной сдвиг в борьбе с детской смертностью можно назвать 
революционным. В малых и средних городах Украины имело место еще 
большее снижение смертности - более 45% у мальчиков. (48,75 и 
45,32%) и более 43%' у девочек (43,32 и 46,91 % ) . Максимальные дости
жения наблюдались в крупных городах (60,77 и 60,52% ). 

Наши успехи в борьбе против чрезмерной смертности детей 1-9 
лет, имевшей место в дореволюционной России, в общем, мало отли- · 
чаются от того, что отмечено было для детей 0-1 юда. Смертность 
детей 1-9 лет на ~ткраине снизилась у мальчиков на 39, 1 % , у дево
чек - на 39,5% - примерно на 5% больше, че~ у грудных детей. И в 
этом случае достижениями на передовых позициях строительства соци-

Таблица Vl. Числа доживающих (lx) до 10 и 20 лет (на 100 ООО новорожденных) 
ТаЫе VJ. Nombres des survivants (lx) jusqu'a i'5ge de 10 et 20 ans 
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ализма мы своими темпами снижения смертности опередили 1,апита.ч:и-· 
.стические страны. В общем, для второй пятилетки можно констатиро
вать то же, что и для грудных детей - необходимость коренного сдвига 
в борьбе со смертностью детей 1-9 лет в селах· после колJ1ективиза
ции сельского хозяйства нетрудно будет разреши;ь этот вопрос. Основ
ное зло, которое приводит к преждевременной смерти детей 1-9 ~тrет,
заразные и желудочно-кишечные заболевания. Оно будет преодолено 
соответствующими мероприятиями в результате переустройства нашеi'I 
культуры и быта, широкого развития медицинской науки. 

Сравнивая коэффициенты смертности детей 1-9 лет, следует отме
тить своеобразную особенность: различия в интенсивности смертности 
в отдельных частях СССР значительно меньше, чем у грудных детей, 
в то время как величины коэффициентов у детей 1-9 лет максимально 
отлича~тся от мер капиталистических стран. По нашему мнению, этот 
факт означает, что заразные заболевания еще до 1927 г. имели в СССР 
большее значение, чем в других больших государствах. Тяжелое. на
сл:,дство дореволюционной России нельзя ликвидировать в столь корот
кии срок. 

Смертность Минимальная смертность наблюдается обычно 
в возрастах 10-19 и в 12-13 лет, поэтому коэффициенты смертности 

20-59 .1.1ет невелики для десятилетнего периода 10-19 лет. 
Естественно, что снижение смертности в 1926-1927 rr. по сравнению 
с 1896-1897 rr. у мужчин меньше, чем у детей 1-9 лет. Все же сниже
ние коэффициента достигло 31,6%·. 

Темпы снижения на Украине значительно больше, чем в Англии, 
США, Франции и Италии, не говоря уже о Японии. В последней стра
не смертность этой возрастной группы очень выросла (на 25,7%). Не
большое снижение наблюдалось то~ько в ~Германии. Снижение коэф
фициентов смертности у женщин в возрастах 10_:.19 лет на Украине 
больше, чем у мужчин (36,6%), как и во ·всех капиталистических стра
нах, кроме Японии, где мера возросла на 27,2%. Обращают на себя 
внимание числа для Англии и Франции, в 1юторых проценты снижения 
смертности у мужского и женского пола в возрастах 10-19 лет мало 
отличаются между собой. Это обстоятельство, вероятно, вызвано ши
роким во:елечением девушек в производство, имевшим место в между

переписной период. 
Очень своеобразную картину наблюдаем в эволюции смертности 

10!,___19 лет в различных видах населенных мест. Так, повышение жизне
способности мужчин в селах и крупных городах имеет почти о~инако

вые меры (35,6 и 35,8 % ) . Максимально снизился коэффициент смерт
ности в малых городах (45,4%), а минимально - в средних (24,7, 0&). 
Совершенно иную картину находим у женщин. Правда, максимальное 
снижение у них наблюдалось тоже в малых городах (52,8%), однако 
за ними следуют большие города (49, 1 % ) . Минимальное снижение 
имело место в селах - всего 38,Б~%!. Этот факт можно отчасти пояснить 
тем, что в селах Украины наблюдалось увеличение количества моло
дых матерей, для которых рождение ребенка, особенно в селах, было 
явлением более опасным чем для женщин старших возрастов. 

Интересно отметить: сколько детей из разных поколений дожило 
до 1 О лет - конца специфической детской смертности. В селах из 
100 ООО новорожденных мальчиков до 10 лет дожило в условиях i 896-
1897 гг. 59,5%, а в 1926-1927 гг.- 68,2%. Изменился санитарно-гигие
нический характер разных видов населенных пунктов. В условиях 
1896-1897 rr. минимальное число мальчиков доживало до 10 лет 
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·в средних городах (54,7%) на немного меньше, чем в больших городах 
·.( 56,2 % ) . В условиях 1926-1927 гг. максимальную вероятность дожить 
.до 10 лет имели новорожденные в больших городах (79,6 % ) , а мини
·.м альную - в сел ах ( 68,2, % ) . 

Картина для женского пола имеет несколько иной характер. В усло
виях 1896-1897 гг. ·вероятности у новорожденной девочки дожить до 
10 лет в селах и малых городах почти одинаковы (63,1 и 63,0%); они зна
чительно меньше в средних и больших городах, к тому же и величины 
их почти одинаковы ( 58,6 и 58,9 % ) . В условиях смертности 1926-
1927 гг. наиболее жизнеспособными были новорожденные в больших 
городах (81,3%), а наименее жизнеспособными-в селах (71,6%), 
причем расхождения сделались значительно большими. Эти факты сви
детельствуют о глубоких изменениях, которые имели и имеют место 
в явлениях смертности детей 0-9 л~т в Советской Украине. 

Таблица Vll. Вероятность ( qx) для 20-летнего умереть в течение 40 лет 
ТаЫе V/1. Quotient de mortalite (q } pour ип individu йgе de 20 ans аи cours 
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В табл. VI приведены числа доживающих до 20 лет из каждого поко
ления новорожденных. Эти величины на 2-4 % меньше чисел доживших 
.до 10 лет. Они показывают, с какими ресурсами начали бы поколения 
новорожденных свою трудовую жизнь, если бы они жили в условиях 
1896-1897 гr., и те, которые имели меры смертности начала первой пя
тилетки. Из приведенных данных видно, наскольн:о выросли трудовые 
ресурсы поколений к началу периода полноtI.енной трудовой деятель
ности, за который при международных сравнениях обычно принимают 
20 лет. Так, в больших городах в условиях 1896-1897 rr. из новорож· 
денных мальчиков до 20 лет доживало только 53,3%, а через 30 лет-
76,9 %, т. е. число для 1926-1927 гг. на 44,3% больше дореволюцион
ного. Нечто подобное имеем и для женщин. Эти числа свидетельствуют 
о колоссальном росте ценности советского человека как производитель

ной силы. 
В табл. VII сообщаются наглядные сведения (вероятности уме" 

реть),. позволяющие сделать выводы относительно своеобр азий проте
юiН'ия смертности в рабочих возрастах в разных видах населенных мест 
УССР. · Естественно, что за короткий nериод :времени рост жизнеспособ
ности мужчин 20-59 лет не мог быть таким огромным, как -у детей. 
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Мероприяти.~ Советской власти по охране материнства и детей, снаб
жению детеи и энергичная борьба с заразными заболеваниями Gыстро 
дали большие результаты. Люди, принадлежащие в 1926 г. к рабочей 
группе, в 1917 r. были в возрастах от 11 до 51 года· на состоянии их 
здоровья ~ большей или меньшей степени отразилис~ условия дорево
,1юционнои России. 

Коэффициент смертности у ~~ужчин 20-59 лет по таблицам для 
1926-1927 rr. снизился на 18,8%, т. е. больше, чем во Франции и Ита
лии. Коренной сдвиг произошел в жизнеспособности женщин, у кото
рых смертность снизилась на 38,4%. Здесь мы опередили по своим 
темпам все крупные капиталистические страны мира. Причины этого 
явления выясняются при ознакомлении с особенностями динамики 
смертности в разных видах населенных мест. В сеJ1ьских местностях 
смертность мужчин в рабочих возрастах уменьшилась только на 
14,42%, в то время как у женщин - на 35,98%. Эти числа свидетель
ствуют о том, что при Советской власти исчезли специфические усло
вия трудuа, быта и культуры, которые до 1917 г. были причинами чрез
вычаинои. смертности сельских женщин на Украине по сравнению 
с мужчинами. 

Вероятность для мужчины 20 лет прожить еще 40 лет в условиях 
1896~1897 гг. была больше, чем у женщин (59,1 и 56,1 % ). Через 30 лет 
при других социальных условиях произошел коренной сдвиг: вероят
ность дожить до 60 лет у женщин 20 лет значительно больше, чем 
у мужчин (65,7 и 71,2 % ) . Эта весьма интересная проблема из истории 
.смертности на Украине заслуживает специального исследования. 

. Небольшие города УССР в отношении смертности по полу в тру
довом периоде жизни несколько похожи на села. Правда, смертность 
мужчин у них снизилась не на 14,42%, а на 34,87.%, в го время как 
у женщин снижение было значительно больше ( 45,26 % ) . Это обстоя
тельство свидетельствует, по-видимому, о том, что для части женщин 
в малых городах Украины условия жизни были подобны жизни сель
ских жителей. Эта же особенность имеет место и в средних городах, но 
в еще меньшей степени (33,97% снижения у мужчин и 38,55'%, у жен-
щин). 

В больших городах тоже наблюдалась заметная разница в темпах 
снижения смертности у мужчин и женщин (33,86% у мужчин и 39,75% 
у женщин). Снижение смертности у населения городов в трудовом пе
риоде жизни следует признать коренным сдвигом в борьбе со с.:мертно
стью производительной части нашего общества. Дореволюционная про
пасть между трудом в промышленности и в сельском хозяйстве почти 
.ликвидирована на передовых позициях социалистического строитель
ства. В условиях 1896-1897 гг. вероятность у мужчины 20 лет умереть 
до достижения 60 лет в селах равна 38,8 % , а в больших городах она 
была почти в 1,5 раза больше (53,3%), в условиях же 1926-1927 rr. 
эти меры равны 33,7 и 38,4 % . 

. Мероприятия по улучшению общих ус.11овий труда, быта и культу-
ры продолжат эволюцию смертности нашего трудового населения в том 
же· направлении - к сближению мер увеличения жизнеспособности на
селения в трудовых возрастах в разных видах населенных мест. 

На жизнеспособности людей 20-59 лет больше .в-сего отражаются 
.специфические условия труда мужчин и женщин. Поэтому болr,шой ин
тер·ес представляют числа, которые характеризуют смертность трудового 
периода жизни человека. В приведенных странах для всего 40-летнеrо 
.периода коэффициент смертности у мужчин больше, чем у женщин, но 
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мера расхождения различна; здесь как раз и находим максималыrы€ 

различия для разных стр ан. 

.. Во всех приведенных странах имеет место минн-
Смертность людеи мальный прогресс снижения смертности людей 

в пожилых и старческих . К: фф 
возрастах в пожилых и старческих возрастах. оэ ициент 

смертности у мужчин старше 60 лет на Украине 
в условиях 1926-1927 гг. был на 4,7%, а у женщин на 20,2% меньше, 
чем в условиях 1896-1897 гг. И в этих возрастах жизнеспособность 
женщин на Украине возросла больше, чем в крупных иностранных го
сударствах. При ближайшем ознакомлении выясняется, что небольшое 
снижение смертности мужчин старше 60 лет произошло в сельских 
местностях. 

Коэффициент смертности по таблицам для 1926-1927 rг. снизи.п
ся у мужчин в селах только на 1,84%, а у женщин-на 17,18%. Не то 
имело место в малых и средних городах Украины, где снижение смерт
ности у мужчин достигло 19,89 и 22,33%, а у женщин намного больше 
(26,9 и 45,28%). Интересно отметить, что в больших городах Украины 
темпы снижения смертности лиц старше 60 лет были меньшими, чем 
в .f!.ругих городах (у мужчин 15,23%, а у женщин 19,12%). 

:Как известно, по таблицам <;:ССР смертность людей в пожилых 
и старческих возрастах очень невелика по сравнению с иностранными 

государствами. Это явление вызывало известные сомнения относитель
но правильности наших первичных чисел; неоднократно высказыва.:ш 

мысль,. что в данном случае имеют дело не с реальным фактом, а с не-· 
достатками статистической регистрации - с преувеличением возраста 
во время переписи населения. В общем, величины коэффициентов с~ерт
ности старых людей расходятся в разных странах меньше всего. Меры 
смертности во всех приведенных странах у мужчин больше, чем у жен-
щин. Следует отметить, что обычно в таблицах смертности для конца 
жизни приводят величины, исчисленные на основании известных гипо

тез о возрастании смертности вместе с возрастом. 

Наиболее поразительное достижение на Украине 
Сра·внительная зволюция в борьбе за жизнь и здоровье человека при Со-

смертности . .. u " 

мужчин и женщин ветскои влас.ти - это оrромнеишии, за короткое 

время небывалый рост жизнеспособности жен
щин. Условия труда, быта и культуры в дореволюциоftной Украине 
у женщин непропорционально по сравнению с мужчинами истощали 

и преждевременно уничтожали их организм. Женщины вообще живут 
в среднем дольше, чем мужчины, в частности, потому, что они от nри

роды более жизнеспособны. К: этому впоследствии прибавляется повы
шенная смертность у большинства мужчин вследствие более тяжелых. 
условий труда, а у некоторых из них и от нездоровых привычек. · 

Закрепленная неисчислимым количеством поколений большая *<ИЗ
неспособность женского организма проявляется в разных формах: ере--· 
ди мертворожденных больше мальчиков, чем девочек, у мальчиков не
пропорционально велика смертность в начале жизни и др. По нашим: 
таблицам смертности для 1896-1897 rr. разница в средней продол-· 
жительности между поколениями мужчин и женщин меньше одного го

да (О,97 года). Нечто подобное наблюдалось в то время также в Япо
нии (0,88 года) и в Италии (0,34 года). 

По данным таблиц смертности, исчисленных С. А. Новосельским 
и В. В. Паевским для 19.26-1927 rr., колоссальный прогресс жизне-· 
способности женщин на У:краине значительно выше мер для мужчин. 
Средняя продолжительность предстоящей жизни у женщин превышала 
·величину ее для мужчин уже не на 0,97, а на 3,41 года, а по более-
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близким к действительности таблицам Демографического института
на 3,8 года. Эта разница возникла главным образом благодаря огром
ному снижению смертности женщин в рабочих возрастах в селах. Мы 
полагаем, что созданные Советским строем условия труда, быта и куль
туры уже ликвидировали непропорционально большую смертность жен
щин в сельских местностях Украины. Женщина сделалась таким же 
работником, как и мужчина, поэтому в будущем следует ожидать боле~ 
или менее равномерного снижения смертности людей обоего пола в 
сельских местностях. Общее доказательство правильности этого поло
.женин находим, анализируя эволюцию смертности мужчин и женщин 

в УССР и в капиталистических странах. · 
Попытаемся отметить наиболее характерные черты сравнительной 

эволюции смертности мужчин и женщин за 20-30 лет в различных 
странах. В конце XIX в. Украина принадлежала к странам с повышен
ной женской смертностью. Как показано выше, она постепенно начал::~ 
выравниваться в этом отношении. Общий коэффициент смертности 
стационарного населеljИЯ у мужчин в условиях 1896-1897 гr. был 
только на 2,69 % больше, чем ,У женщин, а через 30 лет - на 7 ,52 % , 
что можно считать более или менее нормальным с точки зрения 
специфических условий труда, быта и культуры этого времени 
в УССР. 

В СССР наблюдаем подобную эволюцию, но при этом следует сде
лать другое заключение. В дореволюционной России в условиях 1896-
1-897 rr. излишняя смертность у мужчин была более или менее нормаль
ной (6,10%), а в 1926-1927 гr. она стала чрезмерной: коэффициент
ст-ационарного населения у мужчин больше величины для женщин на 
Н,61 %, что свидетельствует о непропорционально большой смертности 
мужчин. 

Страны непропорционально высокой женской смертности - Ита
лия и Япония - начали выравниваться в этом отношении. В Италии. 
в условиях 1899-1902 гг. общая смертность у мужчин и женщин от.r~и
чалась очень незначительно~ коэффициент у мужчин был больше на 
0,82%. В условиях 1921-1922 rr. коэффициент смертности мужского, 
населения больше, чем у женщин, на З,04 % . В Японии разница коэф
фициентов стационарного населения у мужчин с 1,97% (1898-1903 rr.)· 
выросла до 7,72% (1921-1925 rr.). 

Во Франции разница между. коэффициентами стаци01шрного на
селения в условиях 1898-1.903 и 1920-1923 rr. у мужчин и женщин 
осталась почти одинаковой (7,42 и 7,09 % ) , а в остальных трех великих 
капиталистических странах она уменьшилась по своим размерам до

вольно значительно: в Англии с 8,27% (1891-·1900 rr.) она снизилась. 
до 7,15% (192,2 г.), в США-с 5,93%1 (1900-1902 rr.) до 3,9-5% (1922 r.); 
резкое уменьшение разницы в коэффициентах стационарного населения 
имело место в Германии, где с 8,40% (1891-1900 rr.) она снизилась. 
до 5,12% (1924-1926 гг.). По всей вероятности, уменьшение разниц 
величин коэффициента стационарного населения по таблицам смерт
ности в Англии, США и Германии следует отнести за счет массового 
вовлечения· женщин в такие отрасли производства, которые отрица
тельно отразились на их сравнительной жизнеспособности, приблизив 
ее к мужской. 

Как и следовало ожидать, величина избыточной смертности у ыа:rь-
чиков О-1 года по сравнению с девочками с течением времени мало 
изменилась так как изменчивые причины смерти, очевидно, более или 
менее проп~рционально влияют на оба пола. Мера избыточной смерт
ности мальчиков в некоторых странах возросла, но всего на 1-2% 
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(СССР, США, Япония), в других же несколько больше, а в Италии -
почти на 6%. 

Жизнеспособность девочек 1-9 лет в ряде стра"Н непропорциональ
но возросла, поэтому коэффициенты смертности для мальчиков n этих 
возрастах по таблицам смертности более позднего времени показывают 
большую избыточную смертность. Исключение составляют Франция, 
Англия и Япония. Избыточная смертность мальчиков по сравнению 
с девочками мало возросла в УССР (с 5,58 до 6,24%); по всему СССР 
величины эти расходятся больше (3,54 и 7, 71 % ) , а еще больше а Г ~р
мании (2,08 и 10,33%) и Италии, в которой по таблицам для 1899-
1902 гг. коэффициент смертности у мальчиков составлял 95,58% меры 
для девочек, а по таблицам для 1921-1922 гг. отношение равнялось 
102,72%. 

В Англии избыточная смертность у мальчиков 1-9 лет уменьши
лась с 7,23 до 5,78 % ; в Японии по старым таблицам смертности жизне
способность детей обоего пола была почти одинаковой, а по новым 
у мальчиков она вqзросла больше, чем у девочек; во Франции ран1:.ше 
н~блюдалась небольшая избыточная смертность у мальчиков (3,5%), 
а позже у девочек (2,26%). 

Наиболее показательными и интересными являются изменения 
в сравнительных мерах смертности у мужчин и женщин в трудовом 

периоде жизни 20-59 лет. На Украине по таблицам смертности для 
1896-1897 rr. коэффициент смертности у женщин был больше на 
8,15%, чем у мужчин, а по таблицам для 1926-1927 гг.- на 21 % мень
ше, что является огромным сдвигом в сравнительной мере смертности 
обоих полов. Такая же еволюция имела место во всем СССР, где из
.лишняя смертность мужчин в рабочих возрастах возросла с 2,68 до 
38,41 %. 

Такую же эволюцию в сторону сравнительного роста женской жиз
:неспособности в трудовом периоде жизни, но в значительно меньших 
размерах находим во Франции (.21,69 и 28,74%), Италии (3,78 и 9,15%), 
Англии (22,62 и 25,981%,) и Японии (4,06 и 7,22% ). · 

Особняком стояли две великие промышленные страны, в которых 
избыточная смертность мужчин в рабочих возрастах имела тенденцию 
уменьшаться: Германия (22,59 и 12,18%) и США (11,15 и 7,77%). По
видимому, главной причиной этого процесса является широкое вовле
чение женщин и в те отрасли народного труда, которые в общей слож
ности оказывают отрицательное влияние на жизнеспособность женско
го организма. 



Таблицq VIII. Коэффициен:rь~ слtертности (m.) 1926-1927 гг. для сел и гороаов Украинс1ий ССР в процентах к 1шслалt 1896-1897 гг. 
ТаЫе V/1/. Таих de mortalite (т) des annees 1926-1927 pou,·tes campagnes ef les villes de la RSS d'Vkraine et pourcentage par 

х , 
rapport аих annees 1896-1897 

---

Мужской пол Sexe rnascul in Женский пол Sexe f emiпin 

Возраст 
Города Города от 4 больших 

Города до Города от 4 больших 
Села ДО 20 Т. Ж. 20 ДО Села 20 т. ж. 20 ДО _ Age 

100 т. ж. 
города 100 т. ж. 

города 

Сашра- Villes de Les 4 gгац- Campa- Villes de Les 4 gгan-
gпes rnoins de Villes de 20 des villes 

gnes шoins Villes de 20 des villes 
20 ш. ь. а lООш. h. de 20 ш. 11. а 100 m. h. 

-

а 1 1 1 ~ 1 3 1 4 1 5 1 
6 

1 
7 

1 
8 1 а 

1896-1897 0,27204 0,31321 0,38260 0,35020 О,22111 0,25441 
1 

0,32721} 
1 

1896-1897 

( 
f 

01 32sзu ) 0-1 1926-1927 0,21513 0,18045 0,2007s 0,18576 О,17337 0,15317 0,17179 О,12104 1926-1927 0-1 

%% 79,08 57,{Jl 52,47 37,80 78,41 60,21 52,40 37,os %% 

( 
1896-1897 0,03029 0,02848 0 102s20 0,02740 0,02875 О,02s1в 0,02586 0,02515 1896-1897 l 

1-9 1926-1927 О,02ооз 0,015'15 0,01542 0,01075 0,01808 0,01426 0,01373 О,1юоо3 1926-1927 1-9 

%% 66,1з 51,25 54,вв 39,23 65,74 561 08 53,оо 39,48 %% 1 

1896-1897 О,00035 0,00634 0,00588 O,oos4s О,ооав3 О,оо5ов 0,00557 0,00542 1896-1897 1 
10-19 ~ 1926-1927 0,00400 0,00346 0,004os О,оозsо 0,00420 О,00282 0,оозов 0,00276 1926-1927 f 10-19 

%% 64,41 54,57 75,2в 64,22 61,411 47,10 54,о4 50,92 %% 

20-59 { 
1896-1897 0,01158 0,01407 0,01722 0,01710 0,01348 0,01819 0,01310 0,01268 11896~1897 

} 20-59 1926-1927 O,uo1101 О,00075 О,01131 О,011з1 0,00863 О,00,22 O,oosos 0,00764 1926-1927 

%% 85,БВ 65,~з 66,оз 66,а 64,02 54,а 61,45 60,2.i %'% 

60 и 

{ 
1896-1897 0,06505 O,o,s4s 0,08826 0,07775 0,071711 0,07305 O,ooso2 0,06602 1896-1897 

} 60 et 
стар- 1926-1927 0,06385 О,ов2В7 0,06'167 0,065111 0,05046 0,05340 О,оБзG-1 (),0534U 1926-1927 plus 
ше %% 98116 80,11 77,67 84,77 82,82 73,10 54,,2 80,вs 

1 
%% 

1 

Bcero ( 
1896-1897 О,02754 0103023 О,оз2оs О,оз180 0,02718 0,02708 О,u2,ю7 О,rщ~н 11896-1897 
1926-1927 О,02з1в О,021з3 0,0224s О,02024 0,02147 0,011)23 О,0111,11 О,01во;; 1926-1927 ~ Total 

%% 84,17 70,56 68,07 63,65 79,а 71,01 68,os 63,92 %% 
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Страны н 
годы таблиц 
смертности 

Смертность в России и н.а У1'раине 

УССР 

Таблица IX. Коэффициенты смертности 
ТаЫе ! Х. Таих de morf alite d,une 

СССР РСФСР БССР С~бир- Германия 
(Е. часть) (Е. часть) скии край 

1896/1897 1896/1897 1896/1897 1896/1897 1891/1900 
1926/1927 1926/1927 1926/1927 1926/1927 1926/19271924/1926 

RSS URSS RSFSR RSS Siherie Allema-
d'Ukraine (Partie (Partie de Belo- gпе 

Возраст Europe- Europe- russie 

----------·--1_~~~~~~~-'-----е=n=:=е_):_, __ еп_;_е_) =~-:::_4~~==:_-_-_s~:_--;..,-----.-__ -G==--' 

0-1 

1-9 

10-19 

20-59 

60 и 
стар

ше 

Всего 

1 

1 

старые таблицы 

новые таблицы 

в процентах к ста

рым таб,пицам 

старые таблицы 

новые таблицы 

в процентах к ста· 

рым таблицам 

I 
старые таблицы 

новые таблицы 

в процентах к ста

рым таблицам 

старые таблицы 

I новые таблицы в процентах к ста

рым таблицам 

I 

старые таблицы 

но вые таблицы 

в процентах к ста

..., рым таблицам 

I 
старые таблицы 

новые таблицы 

в процентах к ста

рым таблицам 

0,26789 0,36586 

О,11900 О, 2з311 

66,в 63,9 

0,02991 0,03507 

0,01822 0,0lll97 

60,о 56,о 

0,0055G 

0,00403 0,ооээа 

68,4 61,о 

0 ,01228 О,01эо1 

О,000111 0,01117 

81,2 85,9 

0,06773 0 ,07123 

0,06454 0,06713 

95,3 94,2 

О,021в1 О,оз181 

0102202 0,02зss 

79,n 75,о 

0,40070 

" 0,26183 

63,о 

О,озsо; 

0,0206i 

0,00537 

О,ооз22 

60,о 

О,01зз8 

0,01185 

88,6 

0,07205 

0,06981 

96,о 

О,оззо8 

0,02486 

73,2 

0,24057 

О, 1205:; 

48,9 

0,03585 

0,01531 

42,7 

0,00407 

0,002!17 

57,7 

О,01220 

О,00025 

75,з 

О,00440 

0,05971 

92,7 

0,02785 

0,01970 

70,7 

0,27986 

0,30165 0,12620 

45,1 

О,он1s 

О,02200 O,oo.us 

0,оозsо 

О,оозs1 О,00214 

61,1 

О,01221 

0,0105s 0,00746 

61,1 

0,077&0 

0,05963 0,06847 

87,о 

0,02465 

0,02552 0,01787 

72,s 
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стационарного населения. Мужской пол 

population stationnaire. Sexe masculin 

Франция Англия США Западная 
и Уэльс Польша 

1898/1903 1891/ 1900 1900/1902 -
1920/1923 1921 -~ш2- 1922 

France Angle- Etats- Pologne 
terre et Unis Occidrn-
Pays de tale 
Galles 

·---7 
1 8 !) 10 ·-

1 0,18Н8 0,10430 0,14958 -

0,11764 0,09431 0,08042 0,19(168 

1 

1 
64,в 48,5 53,8 -

О,01095 0,01423 О,01051 -

О,00000 О,006,7 0,0114R8 О,nов,о 

55,3 47,G 
\ 

46,4 -
1 

0,()0400 О,00312 0,00300 -

О,00300 О,00220 О,00270 О,ооз14 

77,о 73,4 76,7 -
О,01223 О,01200 0,01186 -
О,0103а 0,00834 0,oo8ss О,00022 

87,2 64,7 74,9 -

0,07240 О,о773з 0,овово -

0,07225 0,069(11 0,06700 0,07148 

99,в 90,о 96,8 -

О,021ва О, 022ов 0,02080 -

0,01917 0,01708 0,017(12 О,02001 

87,7 79,з 84,з -

1 

Италия 

1899/1902 
1921/1922 

Italie 

-----
11 

0,IG8D6 
1 

0,14s32 1 

1 

87,s 
1 

0,02nos 

О,01:122 
1 

i 
1 

i 
63,о 1 

0,00425 

О,00334 

78,а 

0,01015 

O,oosu9 

84,6 

0,07362 

0,06896 

93,7 

0,02385 

О,02озо 

86,9 

Япония 
1 

Pays et ann~cs 
des taЫes / 

1898/1903 de mortalite / 
1921/1925 / 

.. 

Japon 

1 Age 

'// ('-- --· ---···----·---·---
12 а 

-·----·----- -·-- ·-·----· .. 

0,1,Ri;4 1 
taЫes prccёdentc~ 

О,н:~.1в taЫes rccentes 

102,7 %% 

0,01351 taЫes prёcedentes 

(),91404 tables recentes 

108,4 %% 

0,004f<7 taЫes prccc(lentcs 

О,00012 ta Ь 1 es recentes 

125,7 %% 

0,0l:!8:! taЫes precedentes 

О,013а7 taЫes receпtes 

106,6 %% 

0,07837 taЫes precedentes 

0,08425 taЬles recentes 

107,5 %% 

0,02274 taЫes precedentes 

0,02378 taЫes recentes 

104,в %% 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

0--
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20 -59 
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Таблица Х. !(оэффициенты смертности 

ТаЫе Х. Таих de mortaЩe d'une 

"-.... 
'~траны и УССР СССР РСФСР БССР Сибир- Германия 

годы таблиц (Е. часть) (Е. часть) ский край 

смертности 1896/1897 1896/1897 1896/ 1897 1896/ 1897 1891/1900 
1926/ 1927 1926/1927 1926/ 1927 1926/1927 1926/1927 1924/19261 

" RSS · URSS RSFSR RSS SiЬerie Allcma-
."" ·, d' Ukraine ~ (Partie (Partie de Belo- gne 

~- " Europe- Europe- russie ! 
Возраст .. "'--"- enne) enne) / 1 

___ а _____ --;-=====~:--;----.....---з--.--. 4 - -- 5-- _в __ 1 

1 1 1 ; . 

старые таблицы / О,22044 Q,310111 0,З4uов I О,20728 , 0,227s3 

0
_ 1 1 новые таблицы I О,,ш, О,шо, О,,200, О,00020 О,20030 О,10.,, 

в процентах к ста-: 1! 

рым таблищм 

1 

65,, 62,з 63,о 45,, 44,, 

старые таблицы О,028зз О,оз3R7 О,о::щs{ О,оз104 О,01445 

I новые таблицы 1-9 

10-19 

20-59 

60 и 
стар

ше 

Всего 

в процентах к ста

рым таблицам 

I 

старые таблицы 

новые таблицы 

в процентах к ста

рым таблицам 

старые таблицы 

новые таблицы 

в процентах к ста

рым таблицам 

старые таблицы 

I новые таблицы в процентах к ста· 

рым таблицам 

старые таблицы 

I вновые таблицы процентах к ста

рым таблицам 

0,01715 0,0l!i54 

60,s 54,i 

0,ООGЗ,1 О,00510 

0,00402 О,оо:~:н 

63,4 55,4 

О,01337 0,01267 

0,oos24 0,00807 

61,6 63,7 

0,07561 0,07088 

0,06032 0,05811! 

79,в 82,1 

0,02714 0,02998 

О,021з1 

75,5 71,з 

0,01922 0,01340 0,0214R 0,00307 

52,2 42,о 27,s 

0,o•J554 0,00482 О,оозs2 

0,00305 0,00283 0,00340 0,001so 

55,1 58,7 53,7 

0,01248 0,01343 О,00990 

O,ooso1 O,no74G 0,00827 O,ooo6s 

64,2 55,s 66,в 

0,07022 0,06750 0,07352 

0,05806 0,053136 О,00442 

82,7 81,2 87,б 

0,03156 0,02664 0,02274 

О,02102 0,0J828 О,02з1s 0,01700 

69,5 68,в 74,s 



Эволюция с/rtертности в УССР до первой пятилетки 

стационарного населения. Женский пол 

population stationnaire. Sexe feminin 

415 

Франция нглия США Польша Италия Япония Pays et annees , · А Западная I 
и Уэльс des taЬles / 

1898/1903 1891/1900 1900/1902 __ - __ 
1
_18_9_9_/1_90_2 1898/1903 de mortalite .-

1920/1923 1921 1922 - 1922 1921/192211921/1925 / 
France Angleter- Etats- Pologпe Italie Jароп 

re et Pays Unis Occiden- ./ 

de Galles tal е ----I // Agc 

7 --8-------1-10- --- ------- ---- - ·~ 

- ~. 
0,14973 

0,09355 0,07210 

62,s 46,7 

0,01058 0,013~7 

1 0,00620 0,00640 

58,6 48,2 

О,00433 О,ооз11 

О,ооз36 О,00221 

77,6 73,о 

0,01005 0,01052 

О,00828 0,00662 

82,4 62,о 

0,06625 0,07089 

0,06398 0,06159 

96,6 86,о 

0,0203s 0,02093 

0,01790 О,01078 

88,о 80,2 

9 11 12 д 

О,122:16 

0,06363 

52,о 

0,00978 

0,00428 

43,s 

O,ouзG:1 

0 ,00258 

73,1 

0,0l0G7 

0,00824 

77,2 

0,06570 

0,06420 

97,7 

О,01012 

0,01695 

86,о 

---------------------·------··---·· 

1 1 

0 ,15281 

0,16906 0,12727 

83,3 

0,02195 

0,00876 0 ,01287 

58,6 

0,00459 

О,оn3зо 0,00357 

77,s 

0,00978 

О,оов1з 0,00787 

80,5 

0,07314 

0,06747 

92,2 

0,02316 

0,01os1 0 ,01970 

85,1 

0,l~Slt, taЫes precedentcs 

0,16063 t аЫеs recentes 
0--1 

1 

101,55 1 %% 

0,01361 

0,01490 

110,1 

О,00618 

0,00786 

127,2 

0,01232 

0 101275 

103,5 1 

0,06983 

0,07082 

101,4 

0,02230 

О,ооз1Б 

103,s 

taЫes precedentes 

taЫes recentes I 
%% 

taЫes precedentes 

taЫes recentes 

%% 

1-9 

10-19' 

taЫes precedentes 

taЫes rCrentes 120_ 59 

%% 

taЫes precedentes 

I taЫes receпtes 

%% 

taЫes preccdentes , 

taЫes recentes 

%% 

60 et 
p)LIS 

Total 



416 

~ Страны и 
~ годы таблиц 
~ смертности 

.0-1 

1-9 

Воз~ 
а 

. f 
старые таблицы 

1 новые таблицы 

{ 

старые таблицы 

новые таблицы 

I 
старые таблицы 

10-19 

новые таблицы 

{ 

старые таблицы 

20-59 

новые таблицы 

60 п 
·Старше 

{ 

старые таблицы 

новые таблицы 

{ 

старые таблицы 

Всего 

новые таблицы 

', 

Смертность в России и на Украине 

Таблица Xl. Коэффициенты смертности 
ТаЫе Х!. Таих de mortalite du sexe masculin 

I УССР СССР РСФСР БССР Сибир- Германия 
(Е. часть) (Е. часть) ский край 

1896/1897 1896/1897 1896/1897 1896/1897 1891/1900 
1926/1927 1926/1927 1926/1927 1926/1927 1926/1927 1924/1926 

RSS URSS RSFS.R RS,S SiЬerie Allema-
d'Uk . (Ра tie (Part1,e de Belo- gne 

raine r , Europe· russie 
Europe- е е) 
enne) nn 

2 3 4 5 6 

121,53 117, 79 117,з7 118,96 122,84 

123,21 119,84 l l81s5 126163 115,во 125,н 

105,ss 103,54 103,42 112,24 102,os 

106,24 107,71 107,2s 114,25 107103 110,33 

92,90 96,оз 96,93 103,11 99,4з 

100,25 105,61 105,57 101,41 105,оо 113,23 

91,sб 102,вв 107,21 91,51 122,59 

121,оо 138,41 147,94 123,99 127,оз l 12,1s 

89,ss 100,49 102,01 95,2s 105,116 

107,оо 115,36 120,24 108,вв 110,02 106,25 

102,69 106,10 107,67 104,54 108,40 

107,52 113,41 107, 77 110,24 105,12 



::Jволюция C!'rl.f1pтн.oc1·u в ,УССР до fll!,')Boй nятилет!iu 

.щ;жск.ого пола в процентах к. женскому полу 

par rapport а сеих du sexe ! eminin ( % % ) 

Франция Англия I США Западная Ита.пия I Япония / 
1i Уэльс Польша . 

1898/ 1903 1891/1900 1900/1902 - 1899/1902 1898/19031 
- -,--·- --.L----- - ----- ---- ______ I 

1920/1923 1921 1922 1922 1921/1922 1921/19251 
France Anglcter- Etats- 1 Pologne Italie Japon 

re et Pays Unis Occideп- · . 
de Galles , tcile i 

Pays ct anne<'s 
drs taЬJec; 

dc шortalit(. / 

Лgе. 

7 
--- --·- - -·- -· ·-·· 

!) 

. __ _j/ -
----·· --------·---

" ·' 

125,73 122,:.!s 

125,75 128,so 124,43 116,а4 

103,so 107,:щ 107,46 

97,;4 105,,в 114,02 100,з4 

92,зs lОО,з2 101,98 

91,Gi 100,88 106,ns 92,Gз 

121,60 122,u2 111,15 

128,,4 125,98 107,;; 111,so 

109,~в 109,os 106,:.!1 

112,93 113,02 105,:111 105,94 

107,42 108,27 105,оз 

107.оя 107,15 103,95 105,2з 

1)7-10.18 

1:! 

110,117 113,011 

116,54 114,20 

95,5в 99,2; 

102,72 97,07 

92,5!1 78,sn 

93,Ы! 77,86 

103,78 104,оо 

109,15 107,22 

100,ou 112,:.!а 

102,28 118,!)6 

1 OO,s2 101,07 

103,o.i. 107,72 

taЫes prcccdent€!s 

1 
taЫes recentes f 

taЫes prec~dentes l 
taЫes recentes J 

taЫes prcccdeпtes 

1· 

tаЫ es recentes ) 

U1Ьles pr~cedentes 

taЫes r~centes 

taЫes precedeпtes 

taЫes recente.s 

taЫes preccdentes 

t аЬ!еs recentes 
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ЧАСТЬ l!I 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 
ПО МЕСЯЦАМ ГОДА (1934, 1936) 133 

Предварительные 
замечания 

Смертность грудных детей протекает весьма свое
образно, что обусловливает кривую смертностн: 
поколения новорожденных. Смертность у ново

рожденных очень велика, затем она постепенно уменьшаетс.5! до 11-12 
лет, после чеrо снова растет. Максимум смертей падает на первый ме
сяц после рождения. Так, по немецким таблицам смертности для 1924--
1926 rr. из всех умерших грудных детей 42,5% не· дожили до 1 месяца. 
По УССР из умерших грудных детей рождения 1927 г. на первом мес-;r
це жизни умерло 34,4% мальчиков и 33,5.% девочек. 

Наиболее показательная мера смертности грудных детей - это ве
роятность для новорожденного умереть до 1 года. Состояние известной,. 
хотя бы кратковременной устойчивости социальной жизни отражается 
на мерах рождаемости и смертности грудных детей. Колебания чисел 
рождений и умерших грудных детей из года в год при таком положе
нии бывают незначительны. В этом случае обычное исчисление вероят
ности смертности грудных детей в виде дроби, числитель которой -
число детей, умерших в течение известного года, а знаменатель - число 
1юворожденных в этом же году, не встречает больших возражений. Не
точности такого способа не превышают ошибок, которые возникают 
вследствие неточностей статистической регистрации. 

Если же в числах рождений за два смежных года имели место бо
лее или :менее значительные колебания, такое приближенное исчисление 
вероятности умереть в течение первого года жизни делается ошибоч
ным. Пореволюционная статистика УССР дает возможность непосред
ственно исчислять смертность грудных детей в комбинации месяца 

133 Проблема удоnлетворнтельного измерения смертнuсти грудных детей по меся
цам года поставлена была перед Демографическим институтом Академии паук Гос
планом УССР. В результате большой теоретической и экспериментальной рабо1ы нами 
был предложен новый метод установления приблизителы-юй величины вероятности ре
бенку умереть в течение первого года его жизни в условиях данного 1,с1лендарного 
месяца. Вычисления сделаны были старшим научным сотрудником Демогrафического 
института М. Н. Трацевским. Наш метод введен в практику советской статистики 
в 1933 г. Вскоре он нашел признание и за границей. Сведения о новоl'.1 приближенном 
методе сперва опубликованы на французском языке в 1934 г. во втором номере журнала 
Международного статистического института. В 1936 г. в полном виде работа опубли
кована в первом выпуске второго тома «Проблем учета и статистики». Постоянные ве
личины нашей формулы выведены на основании материалов УССР за. 1926-1'929 гг. 
Для более позднего времени для всего СССР они вычислены А. 51. Боярским 
и Р. И. Сиф.ман. См. автореферат Е. П. Натансон-Соколовой, О построении таблиц 
детской смертности 0-1 года и измерении детской смертности за КОР.Отю1е промежутки 

· времени, Л., 1950, стр. 11. 
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рождения и ~1есяца смерти. По нашим исчислениям, в среднем 700/о, 
грудных детеи, умерших в течение известного календарного года, при

ходится на новорожденных этого же года, а 30% - на предыдущий. 
Вследствие этого в своих исчислениях новых годичных таблиц смерт
ности мы определяем вероятность для новорожденного умереть на ттер-

1927 Мо; ]927М0 
вам году жизни так: 0,7 1 u27N 1 + 0,3 -1 в2u~/ , где символом 192 'i'M ~,. 

обозначаются грудные дети, умершие в 1927 г.,а 1926N и 192
7 N - ново

рожденные за соответствующие годы. 

С теоретической точки зрения этот способ есть не что иное, как 
(приближенн9е) исчи_сление вероятностей умереть для элементарных. 
совокупностеи умерших. Он имеет глубокое теоретическое значение. 

Таблицы смертности исчисляются либо для поколений реальных .. 
либо для фиктивных. В первом случае надо проследить последовате.пь: 
ное вымирание действительного поколения новорожденных, устанавли
вая, сколько из них дожило до 1, 2, 3 и т. д. лет, вплоть до того возра-· 
ста, когда умрут последние люди данного поколения. В полном виде
такой способ по чисто практическим соображениям не применялся. Осо
бое значение он имеет для изучения смертно :ти детей младшего воз
раста, в частности, в связи с проблемой дифференцированного из.уче
ния жизнеспособности человеческого организма в зависимости от раз-

. ных болезней, которые влияют на последующую смертность детей. Ме
тод фиктивнщ·о поколения по своей природе предназначен выяснить. 
влияние «времени» как суммы известных своеобразных условий, кото
рые имели место в течение известного промежутка времени, на жизне

способность человека. Вследствие этого метод фиктивного поколени5f 
особенно ценен при изучении динамики смертности во времени. 

Выясним задачи обоих видов построения · таблиц смертности на 
примере вероятностей смерти для грудного ребенка. Способы построе
ния таблиц смертности для реальных поколений должны установить. 
точно или приблизительно сумму двух елементарных совокупностей 
умерших младенцев из поколения данного календарного года. Умер
шие фактически наблюдаются в течение двух смежных годов - года 
рождения и следующего за ним. Разделив полученную сумму на числ<> 
новорожденных данного года, получаем вероятность для них умереть~ 
не дожив до 1 года. Так, для исчисления вероятности для поколения~ 
новорожденных 1927 г. умереть в течение первого года жизни нужн<>· 
знать, сколько из них умерло в том же 1927 г. и сколько в 1928 г., Н() 
в возрасте 0-1 года. Разделив сумму этих двух элементарных совокуп
ностей на число новорожденных 1927 r:, получим вероятность умереть. 
для данного реального поколения. Нечто совсем иное имеем, когда 
речь идет о фиктивном поколении. В этом случае мы должны иметь две
элементарные совокупности умерших младенцев, из которых слагается 
общая масса смертных случаев детей 0-1 года, т. е. тех детей, которые· 
вышли из поколения новорожденных данного года и предшествующего. 

Представление о специфической смертности изучаемого года полу
чаем путем вычисления двух вероятностей: 1) для новоР,ОЖденных 
1927 г. · умереть в течение этого же года и 2) для · новорожденных . 
1926 r. умереть в 1927 г. до исполнения ими 1 года. Очевидно, что полная. 
вероятность для новорожденного фиктивного поколения умереть,. не .до-

. жив до 1· года, в условиях смертности данного календарного года рав--
няется сумме двух этих вероятностей~ 

Различные обстоятельства влияют на нежный детский организ~ 
с такой силой, что колебания смертности достигают очень значитель
ных размеров. Поэтому особое значение приобретает изучение смерт-

27* 
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н'6~ТИ грудных r...шаденцев ПО месяцам года. Оно дает возможность 
глубоко изучить особенности детской смертности в зависимости от :х,а~ 
рактерных черт данного· месяца, т. е. измерить влияние известных спе

цифических факторов на жизнеспособность нежного детского аргани~
:1,1а, в частности климатических условий. 

Пореволюционная статистика УССР в c.rioиx диагональных таб
л'iщах приводит элементарные совокупности смертных случаев младен
цев в, комбинацииt·месяца смерти и месяца рождения. Она дает, таким 
образом, возможность изучить смертность р·еалыrых и фиктивных поко
лений новорожденных за отдельные месяцы. Пока не получены окон
чательные итоги за весь год 1i не сведены все эти материалы,. нельзя 
IIроизводить соответствующ~х исчислений. В большинстве стран нет 
т,акой детальной статисти.ки. Вследствие этого особое значение · при
обретают способы приближенных исчислений показателей динамики 
де--rской смертности по месяцам. . 

Статистические учреждения вскоре по окончании отчетного мерща 
им.еют такие числа: смертные случаи младенцев 0-1 года, имевшие 
место в течение этог~ месяца, и рождения за каждый месяц. Возника
ет проблема - с воз~ожной степенью точности исчислить вероятность. 
для новорожденного умереть .В течение первого года жизни в условиях 

отчетного месяца. 

в первую очередь попытаемся теоретически раз-
Ц~ходные теоретические решить эту проблему с тем чтобы затем перейти 

положения ' Н · к известным приближениям. а основании соот-
ветствующего материала нетрудно получить вероятность смерти для но

ворожденного младенца, не дожившего до 1 года, в условиях смерт
ности данного календарного, месяца. 

Обозначим через .М 0;1 число умерших младенцев в возрасте 0-1 
года в течение отчетного месяца. Очевидно, что эти умершие вышли 
1~з поколения 13 месяцев - отчетного и 12 предыдущих.· Так, младенцы, 
умершие в январе 1927 г.; вышли из новорожденных января 1927 r., 
а .также изо всех поколений 12 месяцев 1926 r.,' ибо даже те дети, кото
рые родились 1 января 1926 r., могли умереть 1 января 1927 r., имея 
н:а .нескощ,ко часов меньше чем 1 год. 

Те же дети, которые родились Зl января 1926 г., находились под 
риском умереть в возрасте 11-12 месяцев в течение всего января 

1.927 r. Обозначим через N1 число новорожденных за Ьтчетный месяц, 
Nп u Nхш -N 

:через - за _пред:ьrдущии и т. д. до , а через -среднее из этих 

13· величин. Если известно, сколы о детей среди совокупности Мо;1 вы-

шло из новорожденных того же года и месяца. или №, из предыдуще-
. 11 

ro -N и т. д., вероятность новорожденного умереть, не дожив до 
! года, в условиях смертности данного месяца будет равна сумме 

где под а 1 , а2 , ••• , а 13 понимаем доли умерших младенцев, которые пада~ 

ют на соответствующий месяц рождений среди всей совокупности Mor1t 

т. е: м.1• · а, есть не что иное, как число младенцев, умерших в отчет
ком месяце, вышедших из новорожденных того же месяца, Мо;1 • а2 -

в предыдущем месяце и т. д. Сумма этих долей, очевидно, равна еди
н'й:це, ибо сумма 

Mo11 ·a1 -r- Мо11 ·а1 +Мi)1/аз+ ... + Мо11 ·а18 = Мо11 • 
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У дов.'Iетворительное решение проблемы исч,rс.аення приблизитель
ной величины вероятности для новорожденного ребенка умереть в тече-
ние первого года его ж:изнн в условиях календарного месяца то1·ц.ас· 

после ег-о окончания имеет очень вюкное значение. Как показано ниже. 
два применяющихся показатеJ1я оказываются н большей или меньшей 
степени непригодными в тех с.т1учаях, когда рождаемость II смертностf, 
колебшотся во времени. Элементарный метод исчисJ1ения приблизитель
ного значения ·вероятности умереть в возрасте 0---1 года н условиях д~.~-
ного месяца (или к!fартала года) целиком основан на предположении 
о неизменности рождаемости и смертности. Чис.по умерших за данный 
период времени делят на число рождений, имевших место в течение от
четного месяца (или квартала). Значительно лучшим приближением 
к величине q°li считают другое мерило. Числитель его - число у.\fерших 
младенцев, сведенное к одному году, а знаменатель - чис.10 рuдивщихся 

в отчетном периоде и в течение 11 предшествующих месяцев. 
Для решения поставленной проблемы надо рассмотреть сuвокуп

ности новорожденных II умерших, с которыми имеют дело при таких 

исчислениях, что n значительной мере облегчается приведенным нами 
гра'фиком. 

Приближенное Как раз этих элементарных совокупностей умер-
ис.числение величины ших младенцев статистические учреждения ли-

вероятности qo11 бо не имеют своевременно, либо вообщР. не име-

ют. Приходится, таким образом, для исчисления вероятности умереть 
q,11 приложить ~етод стандартного населения. Не имея ~еаль,ных, чисе.~ 
а 1 , а2 , а3 , ... , а 13 , возьмем стщ-щартизованные чис.па а1, а2, аз, .. , а1:1 

исходя из следующих предпосылок. На основании диагональных таб
лиц для УССР за 1926-1929 гг. М. Н. Трацевский исчислил, какую 
среднюю долю составляют -умершие младенцы, вышедшие из новорож

денных отчетного месяца, предыдущего и т. д., сведя их к одной осно
ве, т. е. к одинаковым числам новорожденных. После округлений полу
чены следующие числа для мальчиков и девочек: 

м д м д м д 

а1 =0,215 0,20-S а~= 0,070 0,070 ag = 0,050 0,050 

а2 = 0,180 0,180 а~= 0,060 0,065 а;0 = 0,045 0,045 

а;= 0,100 0,100 а;= 0,060 0,060 а~ 1 = 0,040 0,040 

а~ = 0,080 0,085 а; ~ 0,055 0,055 а; 2 = 0,035 0,035 

а 1 ~1 = 0,010 0,010 

Для приблизительного установления веJiичины qo11 известны трн 
I II ш NXIII м ' , , , 

вида величин: N , N , N , ... , , 0;1 и а,, а2, аз, ... , а,з· 
Очевидно, что числа а 1 , а2, аз,.. и а;, а2, аз',.. не равны друг дру

гу по двум причинам: 1) вследствие того, что в основе второго ряда ле
жат одинаковые числа новорожденных за 13 месяцев и 2) что эти числа 
средние для 4 лет и для всех месяцев этих лет. . , 

Рассмотрим вначале ~;>оль второй причины. Факт, что числа а,, а_2, 

а;, ... , а 1

13 средние за несколько лет - положительная черта наших до
лей. Наши исчисления для УССР за 1926-1929 rr. свидетельствуют 
о том что колебания по отдельным годам иногда довольно велики. Эти 
колеб~ния в известной мере затушевывают картину известной сезон
ности, которая наблюдалась за все изучаемые годы. Вследствие этого · 
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лучше брать средние величины, ибо тогда приближение к реальным, 
правильно установленным величинам каждого года при таких условиях 

,будет большее. Факт же, что числа а;, а;, а~, ... , а;з исчислены 
-как средние для всех месяцев года, а не отдельно для января, 

·февраля, марта и т. д., следует признать скорее отрицательной 
~ертой. 

При достаточном накоплении материалов удобнее исчислять пока
затели смертности грудных детей, принимая во , .. внимание своеобраз
,ность распределения смертных случаев младенцев на элементарные со

вокупности в январе, феврале, марте и т. д. ( средние за ряд лет). Одна
ко, как свидетельствуют числа, приводимые ниже, степень приближе

ния исчислений, произведенных при помощи нашего показателя, к ве
.личинам, установленным при помощи точного метода, вполне удовлет

ворительна и в случае средней для целого года. 
Совсем иное значение имеет неодинаковое число рождений за от-

. I Nll ПI хш 
дельные :\1есяцы N, , N , ... , N , которое необходимо устранить из 
расчетов. Из этого следует, что от известных нам чисел а;, а~, а;, ... ,а;з 
надо перейти к достаточно точным приближенным значениям а1 1 П III XllI ' 
а2, а3, ••. , а1з. При условии, что N = N = N = ... = N числа обоих ря-
дов, если не принимать во внимание указанных выше неточностей стан
дартизации, будут одинаковы. Однако как раз по линии рождений 
наблюдаем значительные колебания. Даже тогда, когда колебания 
в числах рождений из года в год сравнительно невелики, имеет место 
известная сезонность рождений по месяцам года. Минимальные числа 
новорожденных в 1926-1929 гг. в УССР падают на декабрь, май и июнь. 
з максимальные - на январь, август, октябрь и ноябрь. Разница меж-
ду ними порой превосход,ила ~0%., , 

При условии, что а 1 = а2 = а3 = ... = а13 , и принимая во внима-

ние, что сумма ~:этих величин равна единице, т. е. что каждое из них рав

но 1 / 13, искомые величины равны 

/ NI NII NIII 
а 1 = а 1 • N- , а2 = а~· -N , а3 = а3 • N и т. д., 

нбо 

_ . NI +Nп + Nш+ .. . + Nхш , 
- а 1 • ----·-- --- "- -- - -----·--- - а -13 - 1. 

N 

Это можно доказать и другим способом. Гипотеза равенств а; = а; = 
, , 1 

= аз = ... = а13 = ~ обозначает, что количество смертей по месяцам 

рождений одинаково, т. е. что количество смертных случаев пропор
ционально рождениям, которые по условию вывода этих величин пред

nолагались одинаковыми. Это не означает, однако, что и чисJ1а 
а1 = а2 = аз = ... = а13 , ибо величина их обусловливается также числа
ми рождений, которые в каждом конкретном случае различны. При 
,условии пропорциональности смертей числам рождений на первый ме
сяц падает смертных случаев 
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откуда 

NI 
а = -----

1 IЗN I 

принимая во внимание, что 

' ' , , 1 
а, = а,1 = аз = ... = а1з = 13- ' 

, N1 
а1 = а1. -== 

N 
и т. д. 

При неравенстве чисел а;, а;, а;, ... , а;3 сумма исчисленных таким 
образом величин, или 

а'. NI а'. Nн а'. Nш а' . Nхщ 
~ + ~-+~ + ... +-_Е_-= -- ----

N N N N 

не будет равна единице, а будет либо немного больше, :rибо немного 
меньше ее в зависимости от сравнительной величины чисел рождений 
№, NII, NIII, ... , NXIII. Если этот ряд растет, иначе говоря, если числа 
рождений с течением времени увеличиваются, тогда первые, большие, 
значения а' 1 , а'2 , •• множим на правильные дроби, а последние величины 
, , ~а' N 

а 1 з, а 12, .. - на числа больше единицы. В таком с.1учае -,.:__- будет мень. 
N 

ше единицы. Этого не должно быть, ибо тогда сумма Мо;1 • а1 + Ма;1 ·а 1 --!+ Мо11 ·а:1 -/- ... + Мо;1 • а13 будет меньше Ма11 • Числа же эти - числители 
частичных вероятностей смерти у младенцев из поколений 13 месяцев -
лучше оставить без изменений . 

. а; .NJ а;-Nн 
Величины ----· , и т. д. мы рассмё:1Триваем ю1к известные 

N N 
приближения к а 1 , а2 , а3 , и разницу между единицей и их суммой раслре
деляем пропорционально их величине, чтобы получить, таким образом, 
в сумме единицу и оставить без изменения совокупность Мо1 1 • Сделать 

это нетрудно путем следующих соображений: 

а'. N1 а'. Nп а'. Nш а' . Nxm 
_1 ___ + 2 --:.::_:- + -~-=- + ... + 13 _ = 

N N N N 
1 (' , , r ' 1 , х111 ) 1:а' · N -=- a1·N1 +a2·N1 +аз·N п+ ... +а,з·№ = . -N N 

Если ~а' N больше N, сумма приближенных значений а1 , а2 , а3 , •• боль
ше единицы, а это означает, что числа 

N 

надо уменьшить в пропорции 

ria' ·N 
1:----· 

N 
Если, наоборот, r,a' N меньше N, имеем правильную дробь, и эти чис· 

ла надо увеличить в пропорции 

~а' .N 
1:---. 

N 
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Выходит, что доля умерших :младенцев в отчетном месяце из рож
дений того же месяца, или а 1 , среди всех умерших М011 равна 

а;· NI I:a' ·N а;· NI , NI 
П1 = -N - : --fl- = fa'N = а1·· "i.a'N' 

т. е. для получения приближенного значения а1 на основании стандарти-
- NI 

зованного числа а; надо последнее помножить на f а' N- . для предыдуще-

го и других ~1есяцев соответств~нно ищ·ем 

Сумма этих новых долей или приближенных значен~~· а1 , а2 , аа, .. равна, 
единице 

а '. NI а'. NII а'. Nm а' . Nхш 
1 2 3 · 13 

~a'N + -'E.a'N +-Е-а'iГ + ... +-~а-'»--= 

1 I . )' 'N 

( 

' I ' lI -1. ' Ш _:_ ' XIII ) - :..Ja 1 =r.a'N a1·N +a'.!.·N ,-a:1·N ' ... +а1з·N . -Ea'N=. 

Поэтому, подставив в предшествующую формулу вместо а1 , а 2 , а 3 , .. 
их приближенные значения, получим 

Мо11·а1 Мо; ,а'!. .Vlo11·a3 ' 1 Mor1 ·а1З 
С/.,.= Nг-- + -;;п- -+ Nm -г · · · т Nх1(Г =-

м 'NI Мо1 ·a'NII /\1101 ·a'Nlll 
0/ • QJ 1 2 3 

- -N1Ea'N + NII'f.a'N- т №11 r.a'N ---;- · · · + 

Mo;t ( , -, 1 , : . , ) _ Мо;1 
= ~ 'N а 1 + а,> т a.i т ... т а 13 - "°' 'N . LJa - ...,а · 

Числа а 1 , а2 , ... , а 13 - средние стандартизонанные доли, которые по
казывают, какая часть младенцев умирает нз новорожденных отчетно

го месяца, предшествовавшего отчетному, и т. д. Для нахождения этих 
долей мы использовали материалы УССР об умерших грудных младен
uах по возрасту, месяцу рождений п месяцу смерти. П роиллюстрируе;1.r 
с помощью графика (находится в конце статьи) ход вычислений по ма-
териалам 1926 r. ве"1ичин а' для девочек. _ 

Из общего числа (5135) умерших в январе 1926 г. (после распре
деления детей «неизвестного» возраста) 1118 умерло в· возрасте 0-1 
месяца из поколения новорожденных января 1926 г., 449 девочек тоже· 
умерло в возрасте до 1 месяца, но родились они в декабре 1925 г. 
Третье число (334) -- это те младенцы, которые тоже вышли из ново· 
рожденных 1925 г., но умерли они в январе следующего года в возра
сте 1-2 месяцев и т. д. Общее число младенцев, умерших в январе-
1926 г., разлагается на 24 числа, или 24 элементарные совокупностп 
умерших. В каждой из них сгруппированы младенцы одного и того же-. 
месяца смерти, одного и того же месяца возраста и месяца рождения. 

Обозначйм эти элементарные совокупности значком Л и пронумеруем 
их так, как показано на графике. Этот график наглядно иллюстрирует 
распределение всех умерших девочек в январе 1926 r. по элементарным 
совокупностям:. 
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Для нахождения чисел а' необходимо иметь совокупности младен
цев, умерших в отчетном месяце, распределенные по месяцам рожде

ния. На грuафике эти совокуп_ности, за исключением Л 1 и Л24, представ
ляют собои параллелог·раммы (так называемые вторые главные сово
купности умерших). Они составляются из двух элементарных совокуп
ностей. Так, Л2 + Лз - это дети, умершие в 51rшnpe 1926 г. из новорож
денных в декабре 1925 г., .~4 + Лs - умершие в январе из поколения 
ноября и т. д. 

Таким образом, все младенцы, умершие' в январе 1926 г. слагают
ся из 13 совокупностей, по месяцу своего рождения. Фактич~ские чис
л а умерших этих совокупностей таковы 

л 1 = 1118, (1~ 2 -+- Л3) = 783, (L\~ + ..\ 5) = 500, 

(ЛG + Л7) = 480 и т. д. 

Имея эти величины, найдем стандартизованное число умерших младен
цев при условии одного и того же числа новорожденных в каждом меся-

це 

NI = Nll = №II = ... = N'<Ill = 100 ООО. 

Первое стандартизованное число умерших равно 

~ 1 100 ООО= _l_lJS: lOO OOQ = 2104 ii 53 126 ' 

Л 2 +Л3 ·lООООО= 783·100000 132 следующее · NII 42 747 = 8 и т. д. 

Если при определении величин а;, а;, а;, ... , а;3 ограничить~я опытом 
одного месяuа, тогда эти числа будут соответственно равны 

, 2104 
а1 = 2104+ 1sз2+941+s12+186+s10+785+699_-t_5_74_+_sз5+488+335 + 78 = 

2104 
=-= 10607 =0,1984, 

а~= 
1832 
10 607 = 0,1727 и т. д. 

Ввиду указанных выше соображений нецелесообразно опираться 
на опыт одного только месяца. Вследствие этого мы исчисляли снача
ла ряды чисел а;, а;, а~, .. для всех месяцев 1926, 1927, 1928 и 1929 rr., 
а потом взяли средние для всех четырех лет, для которых опубликова
ны соответствующие данные, которы~ и кладем в основу исчислений 
нашего показателя динамики смертности младенцев. 

Для получения годичных чисел а;, а;, а;, ... , а;3, приведенных 
в табл. I, исчислены стандартизованные числа умерших младенцев для 
каждого месяц.а смерти так, как это сделано для января 1926 г. Потом 
складывали стандартизованны~ числа умерших младенцев, чтобы 
получить, во-первых, тех, которые умерли в том же месяце, в каком они 
родились, т. е. Л 1 для января + Л1 для февраля + ... + Л1 для де1<аб-



. Месяцы рождения 

Mois des naissances 

Количество рождений 
Nombres des naissaпces 
Числа а' 
a'N 

. Мо11 
'f.a'·N 

1926 г. 1925 г. (annee) 

Таблица/ 
ТаЫе I 

Q) ~ ,.Q ~ 1 1 1 

,.QI- ..а ,.QQ) о.,..а .д 
,.Q ..... °' -.D ,.Q s· о.. ..... \О а Е-- ....... ' ..а r::: ..... ,.Q ю 
~ -~ 'g 5 g. Q) ~ 15 ~ 2 ~ ..... ,.Q ~ 1 :: ~ - 1 Е-- V) i ·~ ~ ·-а:) > ::i:: u t::: > Е-- ...... ::i: о. i:.. <~ r:=: :::: - i:: ·= ·- о.. ·с о.. ..... 1Ц > a:i > 
:t: § Q) •Q) о о ~ u Q) Q) со о о ::i о ·а ~ rn r:::: > ~ ~ Q) •Q) ::i: § 
с:,::..-, ~о :r::z оо 1urл << :s:: .. :s::., .с.~ ~< -<.-<. е,~ о;:.., 

53 126 42 747 52 790 55 о ll 1 
46 567 51 369 44 487 41 ~791 44 416 43 575 i 48 127 50 901 1 51 290 

20 5 18,о 10,о 8,5 7,о 6.5 6,о 5 . ., 1 5,о 4.s 
1

. 4,о 3,5 , 1 ,о 
10891 7694 5279 4676 3260 3339 2669 2281 2221 1961 19251 1782 i 513 

1 1 1 1 

Приближенное значение вероятности q011 по_ нашей формуле равно 

Valeur approximative de la probabllite. q
011 

seloп notre formule 

5135 

10 891+ 7694+5279+4676+3260+3339+2669+2281+2221+ 1961+ 1925+1782+513 

5135 
48 491 =0,1059. 

Таблица // 
ТаЫе /! 

1 1926 г. 1925 г. (аnпее) 

Месяцы рождения 1 ,.Q е ~ ..а ..а ~ 1 1/ 1 J 

• • ,.Qi.... о....С ..а..а о..~ g...a Е-- ,.Q Е@ ..... ,.QC.. 

Mo1s des na1ssances ~ .~ 'g Е ~ 5 ~ ..а с::: ~ u .д "а, 1 ..а · r:=: r-. со Q) о. -~ 
::i: § Q) 'Q) о о :,,: u Q) g. ~ц о О ·5 О ·5 ~ со r:::: !:;: ~ со gJ -~ ::i: § 1Ц > :.: ~ с::: > Е-< .2 ~ ...... с <'=i r:=: == 1 ::t: i:: ,::,: 1 ~ :::::: о.. ~ о.. 'i: ~ :> 

о::,., i::::1:0 :r::z оо urл << ;s:._ ;s:._ .с.~<< -<.:::f; е,~ о::,.-, 

Вероя~н.ос,ти ,умере:ь --- О,02114 1 О,01sзо I О,00051 1 О,оов1в O,nn100 1 O,oos12 I 0.001so I О,00102 / O,oos10 / О,005:11 / О,00400 1 О,ооззв / О,0001э 
Probab1l1tes а mouпr . 1 

1 

' 1 

, i 1 · 1 1 / t / 

~ 
О) 

(") 
;;:: 
(\) 

"t::3 
ч 
~ 
С) 
t') ..., 
о-

~ 

'i:, 
С) 
t') 
t') 

i::: 
!:: 

!:: 
;:i: 
~ 

~ 
~ 
~ 
i::: 
~ 
(1) 
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ря, во-вторых, тех, которые родились за месяц до месяца смерти. Это 
будут (Л2 + Лз) для января, (Л2 + Лз) для февраля, ... , (12 + д3) для де
кабря. 

Таким же образом определяли умерших младенцев, которые ро;щ
.лись за 2, 3 и т. д. месяца до месяца своей смерти. Для каждого года 
получали 13 чисел, которые и фигурируют в табл. VI в графе «Стан
дартизованные числа умерших». Превращение этих чисел в относи-

. тельные к общей сумме умерших за год, т. е. стандартизованного чис
ла младенцев, умерших в данном году, дает ряд а~, а;, а;, .. для того или 
иного года. 

В табл. VI приведены доли для каждых из 4 изучаемых лет, сред
ние для них и числа а', которые приняты как окончательные при вы
числении показателей динамики смертности младенцев. Числа а' по· 
следней ~олонки округлены и несколько сглажены по сравнению с не
посредственно полученными средними. 

Покажем на примере, как применять наши числа а' для исчисления 
показателя динамики детской смертности. В январе 1926 г. умерло 
5135 девочек в возрасте 0-1 года. Эта величина и есть числитель на
шего показателя. 

Определим его знаменатель, или :Е а' N. 
Вывод формулы показывает, что не может быть больших расхож

дений между точно исчисленной вероятностью смерти у младенцев 
в возрасте 0-1 года в условиях отчетного месяца и величиной, вычис
.ленной по нашей формуле. Вычислим вероятность смерти у девочек до 
1 года в условиях января 1926 г. Для этого разделим числа умерших 
в совокупностях Л1 , (Л2 + Лз), (Л4 + Л5 ) , ••• , д24 на соответствующие 
числа рождений. Как выяснено вышеt это не что иное, как 13 частич
ных вероятностей умереть в возрасте 0-1 года в январе 1926 r. для 
детей, которые родились в течение 13 месяцев. 

Вероятности смерти у девочек в январе 1926 r. в возрасте 0-1 года 
приведены в табл. II . 

. Сумма этих частичных вероятностейt или 0,10652, и есть вероят
ность у девочек умереть в условиях января 1926 г. в возрасте 0-1 го
да. Вероятности, исчисленные при помощи первого и второго методов, 

-·-------- ·------·----- --- -·-·-
Ошибки 

-----------

До 1% 1-2% 1 
2-4% 

1 ---- --
1 i 

V) V) . !! 1 (!) 

::i ~ % % l~E % ~,,1 ~ а 
:::: .а ~а i::: Е 

00 Оо о о 

~z ~z ~z 
-----------

1. Mu 11 5 5,21 9 9,3!! 21 21,87 
!Г 

2. 3-й метод 18 18,76 21 21,87 26 27,os 
Зете methode 

3. Наш метод 87 90,62 9 9,зs 

Notr~ -methode 
Mn;

1 

:Еа' i./ 

Erreurs 

Таблица !11 
ТаЫе 111 

I Больше Всего 4-10% Plus de Total 10% 
- ___ ! 

V) V) V) 
(!) QJ <IJ ...... 

% 
. ..... 

% 
...... % ::r ,.Q :::r .а ::r .а 

~а ~Е ~а 
о о OQ оо 

~z ~z ~z 

37 38,54 24 25,о 96 100,11 

26 27,"1 5 5,21 96 100,о 

96 100,о 

\ 



428 Смертность в России и на 'Украине 
-------------------- ----- ·------------

а' 

--··--

' 
al 

' 
а:! 

аз 
, 

а.1 
, 

а5 

' 
ав 

а7 

' а~ 

йg 

' 
а10 

' 
а11 

' 
а12 

' 
а,з 

----- -------------· 

1-- д-л-я-:-:-;-;икп llдл:::::ов УССР 
RSS d'Ukraine VШes de la RSSU 

.Девочки 

Для УССР 

RSS d'Ukraine 

1 -

0,215 0,205 0,:Jos 

0,1so O,is7 0,180 

О,100 О,002 О,100 

O,oso 0,082 О,овs 

О,о7о О,о;.; 0,070 

О,ово O,oos 0,065 

0,ооо 0,065 O,ouo 

0,055 0,059 0,055 

0,0511 O,osa O,oso 

0,О-15 0,047 0,045 

0,040 0,04{! 0,040 

О,озs 0,035 О,оз5 

(),010 0,013 О,010 

Таблица IV 
1/:fЫе IV 

Fill~s 

., 
Для городов. УССР 

Villes de .la RSSU 

'1 

0,1/32 

0;157 

0,095 

О,оsз 

0,01s 

0,0G8-

О,001 

0,056 . 

О,оsв. 

О,оsв, 

0,047 

0,044 

О,оа 

расходятся только на 0,56%. Также ма.по расходятся результаты исчис
лений мер динамики смертности младенцев, произведенные на основа
нии обоих методов и для других месяцев и лет, в чем нетрудно .Убе
диться из табл. IV и V. Максимальное расхождение наблюдается .У де
вочек, умерших в ноябре 1926 r. ( 1,42%), и мальчиков, умерших в ап
реле 1929 г. (1,75% ). Меры для .других месяцев расходятся очень не
значительно. 

Методы исчисления q
011

, Очень странным представляется, что изучение 
. применяемые динамики детской смертности по месяцам или 
в других странах кварталам года - одно из самых слабых мест 

мировой статистики. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с оченi:.> 
интересной таблицей, приведенной в первом номере нового журнаu1а 
N1.еждународного статистического института 134 за 1933 г. и с нашей 
табл. III. · 

Практически применяют три способа для определения меры новu
рожденным умереть в условиях изучаемого периода (квартала или ме
сяца) в возрасте 0-1 года: 

1. Исчисляют точную вероятность· q011 для живорожденных данно-

го и четырех предшествующих кварталов умереть в условиях отчетно

r·о квартала, не дожив до 1 года. Такой точный метод применяется толь
ко в Саксонии. 

2. Наиболее часто пользуются следующим методом. Для получе-
ния приблизительного значения вероятности для _живорожденных уме-

134 «Revue de I' Institut International de Statistique», 1 ere annee, Jivraison 1, 
La Науе, 1933, стр. 112. 
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реп,· в возрасте 0-1 года в условиях данного квартала или :\tесяца де
лят числ:?· младенцев, умерших в течение отчетного периода, на число 
рождении за этот же промежуток времени. Такой способ применяется 
в 15 стр·анах: Австралии, Англии и Уэльсе, Южной Африке, Болгарии, 
Венгр,~и, ,Вюртемберrе, Германии, Греции, Новой Зеландии, Ирланд
·СКом· Свободном Государстве, Северной Ирландии. К:анадr, Рvмьшии. 
Чили и Шотландии. · -

3. Много стран ( 12) в качестве меры смертности младенцев в дан
ном квартале или месяце используют другое мерило, которое счита-

.ется значительно лучшим приближением к в~:личине вероятности q01 1' 

чем второй способ. Числитель ее - число умерших младенцев в тече
ние изучаемого периода, но сведенное к году, т. е. непосредственное 

число умерших, скажем, за январь делят на 31 и то, что получится, 
множат на число дней в данном году (365 или 366). В качестве :шаме-· 
нателя берут число де~;ей, которые родились живым:w: в течение изу
чаемого периода и трех предшествующих кварталов (в Голландии-=-· 
в течение отчетного и 11 предшествующих месяцев). I( странам, кото
рые уnотребляют этот метод, принадлежат: Бавария; Голландия, Еги
пет, Исnания, Литва, Штат Ныо-йорк,. Польша, Пруссия, Франrrия, 
Чехословакия, Швейцария и Эстония. 

В :tiaбJt. III на примере исчисления 96 величин дJiя УССР нельзя 
не убедиться в значительной ошибочности и непригодности второго 
и третьего методов для измерения динамики детской смертности по ме
.сяцам rо.да~ Мы приводим наряду с точно исчисленной вероятностью 
q

011 
величины, вычисленные по нашей формуле и на основании второго 

. ;. ~.. м 

и третьего методов. Расхождения меры ~ 1 или числа младенцев, ум~р-
. 1' . 

ШИХ Е течение отчетного месяца, разделенного на ЧИСЛО новорожден-
ных за· этот же месяц, и q

011 
достигают иногда очень значительной ве-

личины. ·так, для девочек в июне 1929 г .. разница превышает 15%, для 
мальчиJ<ОВ. она неско.т~ько меньше. Картина получается тем более не
правильная,, что иногда два соседн~х ;;1е~~ца имеют значительные про
тивополЬжные откJrонения от истинно.и вел~чи.ны. Так, У девочек в. ян-

варе 1926 г. мера л;;,11 меньше q~11 на 8,9 % , а· в феврале она: больше 

на 7%. 

Степень пригодности 

·раз.ных методов 

исчисления qo 11 

Внимательно просматривая относительные вели
чины, которые характеризуют степень точности 
третьего метода исчисления меры смертности 
по месяцам года, равным образом констатиру

ем значительные расхождения, хотя они и меньше, нежели при второ!\1 
методе. Сравним степень точности результатов исчисления интенсив
ности смертности младенцев для 48 месяцев для мальчиков и девочек 
(т. е. 96 ·величин), определенных при помощи нашей формулы и дв~х 
других методов, которые обычно употребляются. Приняв величину точ
но· исчи:сленной вероятности умереть до 1 года в условиях изучаемого 

и q за 100010 получим весьма показательные числа, кота--месяца ил 011 11 , • u 

рые характеризуют степень точности исчислении. 
. На основании опыта УССР констатируем, что самые ПЛОХИ: резуль
таты получают тогда, когда применяют наиболее ~опулярн0ыи метод. 
Тогр.а в 63,5% всех случаев ошибка превышает 4 Уа, в 25 Уо случаев 
она даже больше чем на. 10%. Лучшие результаты получаю:: при 
·третьем методе когда сводят число смертных случаев за целыи год 
и отноеят их ~ рождениям з·.а отчетный и 1 i предшествующих месяцев, 
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В таком случае 40,6% приходится на ошибки, которые не превышают 
2%, основная же масса (54,2%) лежит в пределах от 2 до 10%, и толь
ко 5,2% превышают 10%. Применяя рекомендуемый нами метод, полу
чаем, что в 90,6% случаев ошибка меньше 1 %, и только в 9,4% случа
ев она лежит в пределах 1-2%; больше 2% она не была ни разу. 

Остается высказать некоторые соображения по поводу наших стан
дартизованных процентов распределения младенцев, умерших в тече

ние определенного месяца, по месяцам их рождения. Они получены из. 
первичных .материалов, -поэтому к ним перешли некоторые их ошибки. 

Как известно, проблема изучения смертности детей очень сложна 
именно вследствие неточности статистических материалов, о чем неод

нократно упоминалось в нашей государственной статистике. В своем 
показателе динамики смертности младенцев мы не стремимся разре

шить задачу - дать абсолютно «точную» картину с точки зрения нам 
совершенно неизвестных по своей правильности материалов. Говорить. 
об этом пока еще преждевременно, особенно когда пользуются .материа-
лами прошлого. После окончательного приведения в порядок наших 
сведений о месяце смерти и месяце рождения умершего младенца, их 
всестороннего контроля с точки зрения точности записей нужно будет· 

· снова вычислить соответствующие величины. Нашей задачей было дать 
в первую очередь обоснование и характеристику нового метода прибли
женных исчислений вероятности новорожденному младенцу умереть. 
q 011 и показать далее, что полученные при этом результаты вполне 

удовлетворительны с точки зрения исчислений при пом·ощи научно без
укоризненного прямого метода. Необходимым условием для сравнения 
является то, что вычисления оqязательно базируются на одном и том 
же статистическом материале. Стандартизованные дроби для дру
гих стран можно вычислить на основании материалов Саксонии, что мы 
лишены возможности сделать вследствие отсутствия таких материалов. 

м . 
Степень приближения меры Ea

0f N к точно вычисленной вероятности 
q°lt зависит от. степени приближения стандартизованных дробей а;, а;,. 
а;, ... , а;3 к фактическому распределению смертных случаев детей по ме

сяцам их рождения, т. е. к числам а1 , а2, аз,··., а1 з. 
Допустим, что статистика дает нам совершенно верные сведения 

о детской смертности. В таком случае сравнительная интенсивность. 
смертности младенцев по :месяцам их рождения в различных обще
ственных категориях и их отдельных группах различна. Иначе говоря. 
числа а1, а2, аз, ... , а1з будут у них несколько расходиться. Возникает, 
таким образом, потребность вычислять стандартизованные дроби а;, 

а;, а;,. .. , а;3 для каждой отдельной группы населения в том случае,. 
если ее величины а1, а2) аз, ... , а1з более или менее значительно отлича
ются от чисел для всей страны. 

Вопрос еще больше усложняется, когда мы имеем основания пред
полагать, что степень точности статистической регистрации смертности 
младенцев в различных общественных категориях и их отдельных груп
пах различна. Тогда напрашивается совершенно естественная мысль. 
о степени пригодности стандартизованных дробей, вычисленных для 
всей страны, в деле практического изучения той или иной части насе
ления. 

Статистика УССР дает возможность вычислить величины а1, а2, 
а3, •.• , а 13 , а также~ величины а;, а;, а;, ... , а;; только для городского· 
и сельского населения. Этот материал в основном отражает своеобра
зия протекания смертности младенцев по месяцам их рождения среди 
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городских и сельских жителей с различной степенью точности регистра
ции в городе и .1;:еревне. С теоретической точки зрения на данном эта
пе сравнительнои интенсивности смертности и степени точности реги

стр:1ции материалы УССР дают возможность ответить на вопрос кото
рыи имеет огромное практическое значение: можно ли при помо~и на
ших стандартизованных дробей достаточно точно вычислить дет
скую смертнос~.ь для разных частей СССР и для разных грvпп насе
ления в ближаишем будущем или нет? 

М. Н. Трацевский на основании материалов за два года ( 1927 и 
1929) исчислил величины .а;, а;, а;, ... , а;3 для населения городов УССР. 
где можно было ожид~ть некоторых расхождений со стандартизован
ными дробями для всеи республики вследствие действия двух указан
ных выше причин. Приводим эти числа, не изменяя их и не округляя. 

Таблица V. Динш,tuк.а детской смертности для городов 'JICCP (мальчшш 1927 и 1929 гг.) 
(qo /i Х 1000) 

ТаЫе V. Mouvemenf de la mortalite infantile dans les villes de la RSS d.' И kraine 
(garfons-annees 1927 et 1929) (q

011 
Х 1 ООО) 

·-----· 
1 

1 t I J.1 С1) 1 
(l) 

..а 
J.1 s... J.1 

J.1 1-, i::: s... J.1 е,.. 
a..D о. (l) .1.1..О o.J5 

а.-~ ro Cll 
....... '° 8 '° s... а.Е 'ОЕ 

о.·- е-, С/) ==: J.1 J.1 (l) CJ ti:: (l) о:: ..о 
ro :> 

tD ~ о. 1-< ~~ ,= - :с с:: r:::::- >, ..... 
~ .о. !-- о 

\OQJ ro(I) 

са с:: ro с,;, r:a ro о·- о:;:: ~ <::::! :.:: ....... ~ > :.:: u 
:с ro (!) •(lJ i:: > tQ о о о С1) '<l> 

,е. ~ ~~ ~~ :s:,=; :s: ,=; а., (l) 00 ~..., << << u r.л ::r:z t:::(o 
------

qo/1 107,2 112,о 113,о 115,1 110,9 154,7 221,1 224,s 157,s 127,4 101,7 101,& 

Мо11 
107,9 111,9 112,11 115,о l 10,s 

1:a'N 
155,4 222,4 224,о 157,в 127,з 101,1 100,11 

Мо11 107,7 112,1 113,9 115,2 110,6 155,1 221,11 224,6 157,6 127,1 100,о 100,G 
Y.a"N-

l 

а' -числа для УССР; nombres pour ta RSS d'Ukraine; 
а"-числа для городов УССР; nombres pour les villes de la RSSU. 

Числа а~. а;, а;, ... , а'13 для УССР и ее городов расходятся между со
бой не так уж значительно. Это приводит к тому, что разница между 
исчислениями при помощи первых и вторых стандартизованных дро
бей и точной вероятностью q 01

1 
будет величиной незначительной, кото

рая не имеет практического значения. Чтобы в этом убедиться, приведем 
числа, характеризующие динамику смертности младенцев в городах 
УССР, вычисленные тремя способами. 

Табл. V показывает, что ошибка при применении тех или других 
чисел а' незначительна - ни в одном случае она не превышает 2 % . 

Результаты наших вычислений показывают, что предложенный ме
тод приближенного исчисления вероятности смертности детей по найден
ным нами числам а' может быть применен не только для УССР, но 
также для СССР в целом и 'для его отдельных частей. Следует, однако, 
отметить, что наш метод есть метод приближенный, и как таковой он 
требует в определенных случаях новых исчислений величин а~, а;, 
а;, ... , а; 3 • 

В результате социалистического строительства мы уже к 1933 r. 
добились колоссального снижения смертности грудных младенцев. Не
сомненно, что и в дальнейшем будет иметь место прогресс в этом на
правлении. Для наблюдения за новыми достижениями, особенно же 
для изучения влияния специфических условий, присущих определенному 
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времени, а также для количественной Хqрактеристики роли известных 
причин смерти и выработки целесообразных мер борьбы с ними нужно 
иметь реальную возможность своевременно и с достаточной степенью 

точ.н9сти следить за динамикой смерт:но~ти грудных детей по месяцам 
года. Этой задаче и должен служить предложенный показатель ди
намики смертности младенцев. 

УССР 1926г. д_elJOI/KIJ. 

Ее.= Мо/1 
S/35 

в т.ч. неиздестно-
20 tJoэpacma - 22 
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Таблица VI. Стандартuзованны~ числа умерших А!Ладенцев в 1926-1929 гг. 1ю месяцам рождения 
ТаЫе Vl. Nombres standartises des enfants decedes еп 1926-1927 selon les mois de l'annee 

I Средние числа а 1 , а;, .. 
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. за 4 года 

Nombres moyens pour 4 апs 

1 

1 1 Месяц рождения Стандартизо- Стандартизо- Стандартизо- Стандартизо-
Моis de la naissance ванные числа ванные числа ванные числа , 'ванные числа , , 

умерших а 1 , умерших а 1 , умt.рших а 1 , j умерших а 1 , Абсолютные Округленные 

N mb а, No Ь ' Nomb es ' N Ь е ' Absolus Arrondis о res 2,.. m res а2 ,.. r а2 , .. 1 om r s а2 , .. 
standartises standartises standartises / standartises 
des decedes des decedes des decedes : des decedes 

Мальчики Garc;ons 

1. Тот же, что и смерти 
1 

39 777 О,2122 41 066 О,"" 1 
40 426 0,2298 39 337 О,2030 0.2164 О,215 

Celui du deces 
2. Предшествующий отчетному 32 518 0,1735 35582 0,1913 31914 0,1814 35 455 0,1820 0 1823 О,1во 

Qui ргесеdе се mois 
3. За 2 месяца до отчетного 18 692 0,0997 19 668 0,1058 18 557 0,1055 20575 О.1002 0,1043 О,100 

2 mois precedents 
4. За 3 месяца до отчетного 15 285 0,0816 15 977 0,0859 14 645 О,ов32 16 7,46 0,0804 О,ов4з 0,ово 

3 mois precedents 
5. За 4 месяца до отчетного 13 083 О,0098 13 694 0,0736 12267 0,0697 14 356 0,0741 0,0714 0

1
0;0 

4 mois precedents 
6. За 5 месяцев до отчетного 11355 О, 0608 11520 0,0619 10 916 0,0620 12 486 0,0644 0,0622 0,оео 

5 mois precedeпts 
-1. За 6 месяцев- до отчетного 12 432 0 0663 11 132 0,osos 10 249 0,0583 11824 О,0610 О,0014 0,oso 

6 mois precejeпts 
8. За 7 месяuев до отчетного 11 081 0,0591 9299 0,о5оо 8 978 0,0510 10 747 0,0555 0,0539 0,055 

7 mois precedeпts 
9. За 8 месяцев до отчетного 9 664 0,0510 8 553 0,04GO 8 353 0,0475 9 699 0,osoo 0,0488 01050 

8 mois precedents 
10. За 9 месяцев до отчетного 8 475 0,045! 7153 0,0385 7314 0,U418 8 486 0,0488 0,0428 0 0,15 

9 mois precedents 
11. За 10 месяцев до отчетного 7217 0,0385 6 159 О,озз1 5961 О,озз11 1-141 0,0388 0,0856 0,040 

1 О mois precedents 
12. За l·l месяцев до отчетного 5 692 О,030, 4 518 0,0243 4 681 0,0266 5 201 0,0l!GS О,оз,s О,оз5 

11 mois precedents 
JЗ. За 12 месяцев до отчетного 2145 0 0115 1 646 1 0,ноsв 1679 О,00115 1 772 О,0091 O,o~os_ 1 О,010 

12 mois precedents 

~=187 416 1,оооо 185 967 1,оооо 175 940 1,оооо 193 825 1,оооо - l,00011 
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.. 

Месяц рождения Стандартизо- Стандартизо- Стандартиз')-
. - Mois de la naissance ванные числа . ванные числа ванные числа .. ' 

умерших а!' умерших а,1• умерших 

Nombres й2,·· Nombres а2, .. Nombres 
st andart ises standart ises staпdartises 

des decedes des decedes des decedes 

Девочки Filles 

1 1 

о'"' i 1. Тот же, что и смерти 30923 О,111в11 33 498 31 769 
Celu i du deces 1 

2. Предшествующий отчетному 26[,10 0,1705· 29358 О,18оз 26575 
Qui precede се mois 1 

З. За 2 месяuа до о"тчетноrо 15 566 О,1001 16196 0,1045 14 715 
2 mois precedents 

4. За 3 месяца до отчетного 12 783 0,0822 13 031 0,0840 11 777 
3 mois precedents 

5. За 4 месяца до отчетного 10 653 0,06851 11 181 О,0;21 9673 
4 mois precedents 

6. За 5 месяцев до отчетного 9 481 0,06101 9 646 0 0622 9 045 
5 mois precedents 

7. За 6 месяцев до отчетного 10 371 0 066? 9 121 O,o5s8 8 607 
6 mois precedeпts 

1 
8. За 7 месяцев до отчетного 9 279 0,0597 1 7825 0,0505 7 759 

7 mois preceC:ents 

1 

1 

б,'1>526 
1 

9. За 8 месяцев до отчетного 8 188 7 248 0,04G7 . 7 162 
8 mois. prec«:>deпts 

1 
10. За 9 месяцев до отчетного 1 8 026 0,0516 6 429 0,0415 6553 

9 rnoiэ- precedents 1 
1 ! 0,0364 11. За 10 месяuев до отчетного 6 548 . 0,0421 5 642 5 562 

1 О mois precedents 1 1 . 1 
12. За 11 месяцев П() отчетного 5 297 Q 0340 4 334 . 1 0,0280 1 4 211 

11 mois precedeпts 1 

t 3. За 12 месяuев ло ОТЧ(>ТНОГО 
1 

1885 О,0121 1 556 о 0100 1 523 
12 mois precedents 

~=155510 l ,nooo 155 065 I ,or.oo 144 931 

1929 г. 

Стандарти зо-
, ванные числа 

а1, умерших aJ' 
а2•·· Nombrcs а:..•·· 

standart ises 
des dccectes 

0,2192 31 039 О, 18 81 

0,1839 29 ~17 О 1ео1 

0,101s 16 791 0,1018 

0 0813 13 716 0,0831 

0 06G7 12 480 0 0757 

0,0624 10 623 0 06Н 

0,059~ 10098 0,0Gl2 

1 0,ощ 0,0535 9 451 

0 0494 В 780 . О,обз2 

О,04.;2 8 043 О ,,.ss~ 

0,оз84 6 973 О.0~2з 

О,02111 5 520 О,оззь 

0.0105 1 639 0 0:11111 

1,оооо 164 970 J QOOO 

Продолжение 

Suile 

Средние числа а;, а;, .. 
за 4 года 

Nombres moyens pour 4 ans 

Округ лен-
Абсолютные 

ные 

Absolus Arrondis 

0 2055 0,205 

0,1811 0,180 

0 1 1020 О,100 

0,0827 0,085 

0,0708 О,о;о 

О,0025 О,ом 

0,0815 0 ,OGO 

0.0532 0 055 

0,0505 

1 

0,о5о 

0,046d О,04:; 

0,(1398 0,040 

0,0SJ2 0,035 

О,01ов О,1но 

- J,oOQO 
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Таблица Vll. Локазатма динамики смерtности Jeтei1 от О до 1 гоаа по меtяцам на 1000. Мальчики УССР 
ТаЫе V!I. Jndices dи mouvement de la mortalite infantile (0-1 ап) selon les mois de l'arinee роиг 1000. RSS d'Ukraine. Gaг~ons 

Годы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь / Октябрь Ноябрь I Декабрь 
:д.nnees Jaпvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre' Oc1obre Novembre Decembre 

- 9 1. 10 11 1 12 
а. 1 2. 3 4 5 6 7 8 

131,5 137,в 175,6 
1 

183,з 140,5 129,о 183,4 204,4 162,з 139,о 
1 127,9 

1 

168,9 

115,5 147,9 180,в 205,з 150,2 134,s 176,1 182,4 153,в 123,о 120,s 179,в 

3 130,з 150,в 171,о 183,з 133,7 126,0 175,, 201,2 167,4 143,s 138,в 169,1 

3 

131,з 137,2 175,2 184,4 140:1 129,о 182,s 202,7 162,2 140,s 130,о 169,s 
1 

163
1
9 158,2 158,в 149,з 131,2 125,2 160,о 223,7 201,1 

1 
171,о 122,о 121,5 

153,о 153,4 156,2 160,о 147,2 138,9 167,1 217,о 208,2 163,5 121,о 136,в 

3 167,о 178,4 159,7 151,2 123,s 119,7 150,1! 212,4 198,8 167,1 124,1 114,5. 

2 

165,1 ]59,2 158,в 149,1 129,7 123,7 159,9 221,в 200,1 171,о 122,1 119, 7 

111,7 142,о 186,в 166,4 142,о 122,9 136,s 160,о 166,2 144,з 127,9 167,1 

101.~ 137,4 182,в 183,2 152,1 136,о 135,в 146,7 1 
168,4 135,7 

1 

130,з 200,в 

3 109,7 152,7 186,з 168,4 136,4 ] 18,u 129,7 157,з 

1 

168,4 143,7 131,8 157,7 

3 

111,7 142,s 185,s 166,о 141,s 121,s 135,s 159,7 J · 165,, 144,5 128,4 167,о 

170,в 173,9 160,о 148,в 134,2 124,з 159,з 243,в ~ 14,о 156,, 123,1 130,о 

146,в 171,1 153,9 · 155,1 148,о 142,з 167,з 231,2 
1 

222,2 153,s 128,2 

1 

141,7 

.: 167,11 192,2 159,6 148,7 129,5 120,з 1-49,о 233,7 213,9 152,5 123,n 122,о 

.: 
1 

1 
j 

1 

1 

169,s 
1 

173,з 159,4 j 146,2 134,4 123,9 158,б 241,в 1 213,э 
1 

156,2 123,9 129,t 
1 1 
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Годы Январь Февраль М.,рт Апрель \ Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Annees Janvier Fevrier Mars .Avril ! Mai Juin Juillet Aout Septernbre 
--

а 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 

В процентах к вероятности (q-01.) младенцу умереть в условиях данного месяца 

Pourcentage par rapp:>rt аи quotieпt de morta1ite (qo;
1

) du nюis examine 

Mu11 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

87, вз 107,49 102,s5 1112,оо 106,90 103,54 96,02 

1 

89,24 94,64 
-,;г 

3 метод -99,09 109,59 97,72 100,оо 95,16 97,46 95,so 98,tз 103,н 
1926 3 rnethode 1 

. Мо11 

1 

1 

99,s5 99,71 99,77 100,60 

1 

!)9,72 99,з1 99,51 

1 

99,11 99,94 
. ~a'N 

1 

Мо11 93,34 96,97 98,49 107,56 112,19 110,94 103,вs 

1 

97,01 103,sз N- 1 

3 ·метод 10 l,so 112, 77 100,60 101,27 94,з6 95,01 99,з5 94,os 98,76 
1927 

3 methode 1 

Мо11 100,73 100,вз 100,12 99,в1 98,sв 98,so 99,зs 99,оо 99,50 
. 1:а' N 
Мо11 

1 

90,ов 96 115 97106 110,10 107,11 · 1 l l l,14 99 34 91,11 1101,з, 
!Г 

1 1928 3 метод 98,i1 106,so 99,84 10 l,20 96,оо 96,75 95,02 97,76 . lOl,з2 
3 meth:xle 

Мо11 1 100,оо 1 99,12 1 99,57 1 99,76 1 99,вs 1 98,so 1 99,40 1 
99,25 

1 
99,64 

1 
};а' N 

[ 
Мо11 

1 86,05 1 98,40 

1 

96,19 1 104,2з 

1 

110,1з 1 114,48 

1 

105,20 

1 
04,01 1103,sз 

1 

~ 
1 1 96,so 

1 
95,94 99,95 

1929 3 метод . 98,01 110,io 
1 

99,75 99,оз 96,70 93,Бз 

3 methode 
Мо11 ! 99,з6 

1 99,66 
1 

99,вз i 98,25 
J 

100,15 99,вs 
1 

99,50 j · 99.is 
1 

99,os ! 
'l.ц' N 1 1 

Октябрь 

Octobre 

JO 

88,11 

103,01 

100,64 

95,п 

97,21 

99,47 

94104 

99,ss 

lОО,1з 1 

97,96 

1 97,з2 

99,6s 
1 

П оодолжение 

Suite 

Ноябрь I д~кабрь 
Novembrel Deceшbre 

11 11 

1 
94,45 106,зз 

108,37 100,12 

101,64 100,за 

99,61 112,59 

101,so 94,24 

100,os 98,52 

101,в1 120,os 

103,os 94,з? 

100,39 1 100,зо 

104,14 

1 

109,оо 

100,41 93,ss 

100,65 1 99,54 
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Таблица Vlll. Показатели auнaмuku смертности детей от (J до 1 года по меёяцалi на iooo. Девочки JICCP 
Tatle VIIJ .. Jndices dи mouvement de la moгtalife infantile (О- 1 ап) selon les mois de l'annee роиг 1000. RSS d'Ukraine. Filles 

-- Годы Январь I Февраль Март Апрель Май 

1 

Июнь Июль Август 'сентябрь Октябрь Ноябрь I Декабрь 
Аппееs Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Dtcembre 

а 

.. 
1 1 2 3 4 .5 1-6 ·- 7 8 9 10 11 1 12 .. 

е 

-
1 

1 

! 106,{ 111,2 ! 134,s 142,2 115,в 115,о 162,2 174,7 -139,о 

1 

117,7 105,в 137,9 

96,7 119,о 139:о 158,в 123,в 121,s 158,з · 155,s 131,s 103,1 98,2 142,о 

1926 105,2 122.в 133,1 142.в 110,7 112, 7 155,2 171,з 142,7 120,s 114,2 139,9 

1 105,9 111,s 135,6 142,о 115,з 114,s 162,о 173,s 139,о 118,:i 107,1 138,9 

\ 

135,1 126,u 128,1 118.в 109,з 103,в 140,s 192,1 172,2 141,2 99,s 100,11 

1927 
132,1 

1 

121,; 124,Б 126,2 123,в 116,s 148,з 186,2 178,в 135,1 98,4 109,7 

137,з 142,1 129,о 120,в 103,в 99,2 131,о 183,1 169,о 137,1 10 l,з 97,2 

t 136,2 127,2 128,1 118,s 108,з 102,з 139 s 191,s 171,6 140,о 99,6 100,s 

1 

91,з 112,в 145,4 129,о 114,в 102,1 119,Б 143,4 135,о 122 8 107,7 134,1 

1928 
86,7 106,в 141,4 142,о 121,в 114,s 120,Б 120,2 137,з 115,з 109,1 152,2 

89,4 120,з 145,7 131,7 ] 10,4 99,2 139,о 137,s 
1 

121,в 110,о 128 8 
113,в 

t 91,з 112,в 144,о 129,з 114,1 100,о I 119,а 142,в 1 135,7 122,з 108,1 133,6 

103,з I 1 

137,1 136,4 127,1 117,1 108,в 137.о 213,s 
1 

180,1 129,з 103,2 107,1 

122,4 134,1 121,7 }23,Б Ю7,в 119,7 135,2 204,2 190,4 126,4 107,s 112,2 

1929 
1 

103,в 102,б 133,s 150,7. 127,s 119,о 104,6 99,в 128,2 205,2 i 180,2 125,s 

1 1 

1 

1 1 136,2 136,з 127,2 116,7 108,4 102,в 136,7 213,2 i 181,о 129,4 103,4 107,1 
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Год~1 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Annees Janvier Fevrier Mars AvriI Mai Juin Juillet Aout Septembre 
---

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В процентах к вероятности (q01) младенцу умереть в услоЕиях данного месяца 

Pourcentage par rapport au quotient de morta1ite (qo;
1
) du mois examine 

Мо11 \ 

1 

91,14 107,01 103,84 11 l ,53 100,49 105,вз 97,60 89,18 94.82 
-й-

3 метод 99,15 110,25 98,96 100,28 95,76 98,оо 95,68 98,об 102,66 
1926 3 methode 

Mu11 99,81 100,8~ 100,49 100,17 99,8s 99188 99,з1 100,65 
ta.'N 

100,27 

Мо11 113,2в 112,20 105,55 96,93 103,8з 

\ 

97,1в 95,os 97,10 106,~s -N-
3 метод 10l,6s l l l ,08 100,70 101 168 94,01 95,75 93,24 95,з1 98,66 

1927 3 methode 
Мо11 100,81 100,24 100,оо 99.75 99,10 98,75 99,29 99,69 99,65 
~a'N 
Мо11 95,07 94,85 97,211 110101 106,11 112,43 100,зз 8З.в2 101 103 

1 

-т 
106,84 95,06 

1928 3 метод 98,оз 100,21 lOl,з9 96,34 97,10 97,56 101,40 
3 methode 

Мо11 
1 100 11 1 100,оо 1 99,60 1 99,54 1 99,so 1 98,з2 1 99,75 1 99,44 1 99,вs 

-Ia'N 

iv1a11 
1 

89.28 1 98,31 1 95,75 

1 

105,47 

1 

99,20 

1 

115.ss i 98,ов 

1 

95,64 

1 

105,12 
z:г 

~ 
з· метод \. 97,59 110,48 100,31 98,40 96,з2 -96,42 1 93,58 96,11 100 ,06 

1929 3 methode 
Мо11 

1 99ts4 1 99,оз 1 100,05 1 
99,66 1 99,в2 1 99,з2 

1 9Э,1в 
1 

99,во 
1 

100,so 
WN 

Октябрь 

Octobre 

!О 

87,i!o 

1021 з8 

100,51 

95,вв 

97,10 

99,79 

93,зо 

99,10 

1 99,59 1 

1 

97,76 

1 97,20 

1 100,ов 1 

Продолжение 
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Ноябрь Декабрь 

Novembre Decembr 

11 12 

921 09 102,97 

108,14 101,45 

101,42 100, 73 

98,89 108,72 

10 l,81 96,з3 

100,10 99.оо 

10),29 113,50 

102,97 96,05 

100,37 1 99,оз 

104,17 
! 

104,70 

100,sв 1 95,70 

100,19 1 100.оо 
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Таблица /Х. Разницы ,иежду приближенны.ми и точно исчисленной вероятностью ( qo11) младенцу умереть в те~tение года в условия.х данного 
месяца ( q

011 
=100%). УССР 

таЫе /Х. Ditference entre les quotients de mortalite des enfants de moins de 1 ап calcules selon les methodes approchees pour les mois de l'annee et le 
quotient de mortalite qD/1 etaЫi selon [а methode correcte (qo,1=100%)- RSS d'Ukraine 

Годы Март Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь \ Декабр ь \ 5!нварь Февраль I I Апрель 
Annees Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembr 

---- ---
1 

~- 1 ~ 
а 

Mu;
1 

[ 
'"/Г 

1926 
3 метод 
3 methode 

Мо11 
1:а' N 

[ 
Мо/1 
N-

1927 
3 метод 
3 methode 

lvf,,, l 1 

~a'N 

[ 
М~/1 
!Г" 

1928 3 метод 
3 methode 

Мо;1 
~a'N 

1 

Мо;1 
z;г-

1929 3 метод 
3 methode 

Moii 
"Еа' N 

1 
1 1 2 1 3 i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мальч»ки Gar9ons 
\ 

1 + 6,90 + з ... 1 - з ... 1 -10,76 1 - 5,зе 1 -11,89 1 - 5,ss I -12,11 + 7,49 + 2,85 1 + 12,оо +6,зз 

- 0,91 + 9,59 ·- 2,28 - - 4,84 - 2,54 - 4,20 - l,51 +· 3,н + З,01 + 8,37 +0.12 

\ - 0,15 \ _._ 0,29 1 - О,2з \ + О,во 1 - О,28 1 - 0,69 \ - О,4о \ - О,в3 \ - 0,ов 1 +. О 64 1 + l,64 1 +о,зв 

1- 6,66 1 - 3,о, 1- l,01 1 + 1 ... 1 +12," I +10 ... 1 + 3,8' 1 - 2 ... 1 + з,., , - 4,s, 1 - О,,з 1 +12 ... 
+ 1,во 1 +12,11 + О,в11 + 1,1:.1 - 5,о4 - 4,39 - 6,65 , - 5,о5 / - l,24 - 2,79 + l,80 -5,1в 

1 + 0,78 \ + 0,вs 1 + О,12 \ - О,1з \ - 1,14 \ - l,20 ! -- О,02 / - О,о4 / - 0,50 / - 0,53 / + O,us / -1,48 

1- 9,а< 1 ~ 3,зо 1 - 2," J +10,10 J + 7,11 1 +II н 1 - О,ов 1 - 8,,. 1 + 1,,, 1 - 5," 1 + 1,87 1 +20,00 
- l,111 + 6,sв - О 1в !. + l,20 ! - 3,94 1 - 3,25 ~ 4,98 - 2,24 + l,з2 - 0,42 + З,05 -5,оз 

1 - 1 - 0,2s ! ...- 0,43 1 - 0,24 1 - 0,35 1 - 1,н J - 0,51 1 - О,1~ ! - О,зв 1 + О,1з 1 + О,а9 1 +О,30 

1 -13,,. 1 - 1.&о 1- з," 1 + 4,,з 1 +10," 1 +14,., 1 + 5,,о , - 5,оо 1 + з," 1 - 2,м 1 + 4,н I 
+9,оо 

1 - l,uo + 10,so - О,25 - О,о7 - 3,su - 3,зо - 6,47 - 4,ов . - О,о5 - 2,вs + 0,41 -6,15 

1 - О,о4 J - 0,84 ! - O,s7 1 - 1, 75 1 + 0,1s 1 - 0,82 1 - О,1;о \ - O,s2 1 - 0,os 1 - О,зз 1 + O,os I -0,48 
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Годы 

Аппееs · 
.. 

а 

1 

Мо11 
1Г 

3 метод 1926 3 methode 

M~li 
'fa' N 
Мо 

1 

-1:г 
3 метод 1927 ~ 3 me!hode 

Мо;1 
"fa'N 

_Мо 11 -N--

~ 3 метод 1928 
3 methode 

Мо11 
La'N 

19~· \_ 

Мо11 
у-· 

3 метод 
3 methode 

Мо/1 
~a'N 

Январь Февраль 

Janvier Fevrier 

1 2 

- 8,86 
1 + 7,01 

- 0,85 + 10,25 

- 0 119 + 0,27 

-: 2,22 -- 4,02 

+ 1,63 -\- l l,98 

+ 0,81 + 0,24 

- 4,оз - 5,15 

- 1 97 1 + 6,84 

+ О,11 1 -

-10,72 1 - 1,6' 

- 2,41 + 10,4R 

Март Апрель Май Июнь 

Mars Avril Mai Juin 

з 4 5 6 

Девочки Filles 

Июль Август 

Juil!et Aout 
----

7 8 

Сентябрь \ Октябрь 

Septembre\ Octobre 
9 l' 

П родолженае 

Suite 

Ноябрь I Декабрь 
Novembre,Decembre 

11 12 

+ 0,40 1 + 5,ез 1 - 2,40 1 -JO,s, 1 -- 5,18 -12,<о 1 - 7,01 +2,01 + 3,34 +11,53 

- 1,04 + 0,28 - 4 124 - 2,nn - 4,з2 - l,os + 2,r.в + 2,зs · + 8,14 +l,45 

1 1 1 

+ 0,82 + 0,49 + О.11 1 - О,11 - О,12 - О,611 ' + 0,6s ! + О,&1 + l,42 +о,1з 

- 2,81 + 6,23 +IЗ,28 +12,20 + 5,55 -- 3,01 + 3,вз - 4,зz -- l,11 +8,12 

+ 0,70 + 1,вв 1 - 5,оз - 4,25 - 6,76 - 4,,, 1 - 1,,. -- 2,оо + l,81 -3,67 

i I 
- - О,26 ! - 0,оо - l,25 - 0,71 - О,з1 1 - O,:is ! - О,21 + О,10 -0,40 

- 2,,, +10 о, + 6,11 1 +12,., + 0,83 ---:-16,18 1 + 1,оз 
1 

- 6,11 + 1," I +1з,sо 
+ 0,:п 1 + 1,зо - 3.ов - 2,R4 - 4,114 - 2,44 + 1,40 - 0,81 + 2,01 -3,11s 

- 0,34 1 - 0,46 1 - 0,44 1 - 1,18 1 - 0,25 
1 

- 0,5в \ - О,15 1 -- О 41 / + 0,37 1 --0,37 

- 4,25 + 5,47 - 0,74 + 15,вs \ - l,з2 - 4,36 1 + 5,72 - 2.24 + 4,17 1 -\-4,76 

+ 0,31 - 1,60 - 3,68 - 3,ss ! - 6,42 --4,зо - 3,ео 
1 

+ О,ос. ---:- 2,н + О," 1 

- о," \ - 0.01 1 + o,os 

! 

- О,з4 - 0,1s / - О,вв 1 - О,22 i · i I -- О,н 1 + O,so j + 0,ов 
1 

+ О,10 ) 
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ЧАСТЬ IV 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ УССР 

Народонаселение УССР до 1960 r. 

В круг занятий Демографического института Академии наук Укра
инской ССР не могли не войти вопросы перспективных исчислений буду
щего населения, которым во второй половине 20-х годов мы лично уделя
"1и много внимания. В результате разработки этой проблемы в Институте 
были выполнены две работы. Первая из них, законченная в 1930 r., 
возникла по нашей инициативе, "в известной связи с широким интересом 
к этой проблеме, который проявил Международный статистический ин
ститут, членом которого меня избрали в январе 1929 r. На 19-й сессии 
Института в Токио в 1930 г. были поставлены четыре доклада, посвя
щенных перспективным исчислениям населения: К. Джин и (Италия), 
А. Л. О. Йенсена (Лани я), М. Птухи (С(:СР) и В. С. Томпсона (США). 

В «Бюллетене Международного статистического института» (т. XXV, 
вып. 3, Гааrа, 1931, стр. 59-88) текст нашего доклада «Население Ук
раины до 1960 года» напечатан на французском языке. Русский и укра
инский тексты его издать не удалось. Работа в свое время была пере
дана в плановые и статистические органы. 

В основу исчислений будущего населения Украины до 1960 r. по
ложены данные переписи 17 декабря 1926 r. и постоянна я смертность по 
украинским таблицам смертности 1925-1926 rг. Числа новорожденных 
исчислены по возрастным коэффициентам общей плодовитости на Украи
не в 1929 r., принятым неменяющимися. Работа эта мыслилась в то 
время, как начало дальнейших исследований по проблеме перспектив
ных исчислений. Вторым этапом предполагалось исчислить будущее на
селение Украины на более короткий срок с возможно точным уста1,овле
нием вероятных контингентов будущих новорожденных и вероятных мер 
будущей смертности в отдельных возрастных периодах. Работа эта осу
ществлена была несколько позже, в 1931-1932 гг., по поручению Гос
плана УССР в связи с составлением плана второй пятилетки. · 

Архив бывшего Демографического института Академии наук УССР 
не сохранился, мы тоже не имеем полных материалов, относящихся к 

обеим работам. Сообщим краткие сведения о первой работе, имеющей 
главным образом теоретическое значение, и более подробные о второй, 
составленные на основании сохранившегося у нас текста неизданной 
в свое время статьи, которая была опубликована в 1957 r., а также 
ознакомим с изложением доклад~ на Всеукраинской конференции по 
вопросам изучения природных ресурсов и размещения ттроизводитель~. 
ных сил УССР во второй пятилетке 5-13 мая 1912 r. 135• На наш взгляд, . 
последняя работа имеет не только историческое значение в области , 
статистики населения УССР. Она может иметь также и практическое . 
значение как пример методологии детальных перспективных исчислениrr · 

t35 «Люднiсть та ii роэмiщения>, изд. Госплана УССР, Харкi~, 1932,. ~тр.J 5:-20. 
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народонаселения в условиях СССР, с учетом вероятных изменений ве
личин рождаемости и повозрастных мер смертности. 

Доклад начинается .с общих замечаний по изложению точки зре
ния автора .на ,перспективные исчисления и сведений о естественном 
движении населения на Украине. В § 2 охарактеризованы методы ис
числения будущего населения Украины; в § 3 описан процесс уста-
··новления чисел населения на 1 января 1927 г. на основании данных 
переписи 17 декабря 1926 г.; в § 4 приведены сведения о рождаемости 
и повозрастной смертности по последним наличным данным, а в § 5 
охарактеризована динамика численности и состава населения по полу 

и укрупненным возрастным группам на 1 января 1927, 1930, 1940, 1950 
и 1960 гr. К докладу приложены 8 таблиц: 1) Население Украины по 
переписи 17 декабря 1926 г. и на 1 января 1927 г., а также соответ
ствующие вероятности дожить по одногодичным группам возраста; 

2) Коэффициенты смертности для 1924-1928 гг. на 1 ООО душ среднего 
населения, а также проценты для мер 1925-1928 гг. по отношению 
к величинам 1924 г. Мужси:ой пол; 3) То же для женского пола; 4) Таб,.. 
лицы смертности для Украины. 1926-1927. Мужской пол (до 5 лет по 
годам возраста, после - для пятилетних периодов)~ 5) То же для жен
ского пола; 6) Население по полу и естественное движение, абсолютные 
числа, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественно
го прироста населения и количество женщин, приходящихся на 1000 
мужчин на 1 января 1927 и последующих годов, до 1960 г. включитель
но; 7) Распределение будущего. населения Украины по полу и пятилет
ним возрастным группам на 1 января 1927, 1930, 1940, 1950 и 1960 гг.; 
8) Распределение мужчин и женщин на 1 января 1927, 1930, 1940, 1950, 
и 1960 гг. по пятилетним возрастным группам в процентах к населению. 

Исчисление народонаселения УССР на. вторую пятилетку 

Предварительные Статистика изучает количественную сторону мас-
замечания совых явлений и процессов общественной жизни. 

Да,вно уже в некоторых областях в ее задачи включали также исчисле
ния вер-оятных размеров будущего. Общие задачи планирования, регули
рования и контроля в СССР предъявляют большие требования к исчис
лениям размеров будущего. На основании сведений о характере и на
правлении социалистического строительства и анализа числовых данных 

настоящего и прошлого статистика устанавливает численность и состав 

вероятного населения в будущем. 
В СССР народонаселение имеет первостепенное значение. Оно яв

ляется не только основной производительной силой страны, творцом со-· 
циально-экономической жизни, но на него непосредственно направлено 
социалистическое строительство. Поэтому во всех отраслях пятилетнего 
перспективного плана развития УССР должны ф.игурировать те или 
иные числа населения. По состоянию первоисточников нельзя было про
извести исчисления с желательной степенью детальности, поэтому в 
своих перспективных исчислениях мы должны были ограничиться уста
новлением для каждого календари-ого· года пятилетки распределения 
населения только по полу и одногодичным периодам воз·ра·ста. 

Исчисления будущего народонаселения получили распространение 
в связи с потребностью выяснить экономические и военные ресурсы го
~уда рств. По общему правилу, эти исчисления были весьма элемецтар
ными. Они построены на гипотезе неизменности мер рождаемости 
и смертности и т. п. и только изредка вносили некоторые коррективы на 
вероятные изменения этих мер в будущем. В таком случае возникают 
особые трудности при определении вероятных чисел новорожденных. 
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В капиталистических странах, заинтересованных главным образом в оп
ределении контингентов рабочей силы и военных, не придают особого 
ЗН(!Чения ранним детским возрастам. Совсем иначе обстоит дело 
в СССР, где забота об установлении количества детей вызывается по
требностью обеспечения их яслями, садами и соответствующими учили
щами. В капиталистических странах после первой мировой войны и во 
время экономических кризисов имели место значительные колебания 
рождаемости. Однако и в этом случае можно более или менее точно 
установить общие тенденции динамики населения, хотя полученные 
при этом числа не могли претендовать на точность. Исчисления, осно
ванные на гипотезе неизменности мер естественного движения населе

ния, выявляют влияние постоянных причин колебания общих коэффи
циентов рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

в будущем, т. е. тех колебаний, которые вызываются изменениями со
става населения по полу и возрасту. С другой стороны, сравнение пер-· 
спективных исчислений, основанных на гипотезе неизменнос.ти, и тех, 
которые в условиях близкого будущего считаются правдоподобными, 
дает важные и в научном отношении числовые характеристики. 

Если предположить, что число новорожденных остается неизмен~ 
ным, а меняются меры смертности отдельных возрастных групп, полу

чим исхо·дные материалы для числовой характеристики влияния дина
мики смертности на численность и состав населения в будущем. Таким 
же образом изучают влияние изменений рождаемости при неизменной 
смертности. Сложнее обстоит дело для обычных условий, когда изме~ 
няются оба фактора, определяющие численность и состав населения. 

У становление nриблизительцых величин при исключении из расче
тов одного сложного фактора имеет большую степень вероятности, ре
зультаты же исчислений при меняющейся рождаемости и смертности 
менее надежны. Так, исчисление наличного населения. по полу и воз

расту для будущего времени более достоверно, чем всего населения, 
вместе с теми, кто еще не родился. Вообще ж~. перспективные исчис
ления населения лучше всего делать раздельно по однолетним возраст

ным группам. Численность и состав будущего населения страны опреде
ляiотся: 1) тем, что было в начале изучаемого периода, и 2) последую
щими изменениями. Характер и размеры изменений зависят в первую 
очередь от общественной формации. Немаловажное значение IJ3 явле
ниях рождаемости и смертности имеет элемент стихийности. Учесть на
перед влияние таких стихийных явлений, как война и т.п., невозможно. 

Трудно преувеличить научное значение персriективных исчислений 
я,;1селения. Практические потребности СССР 'Гребуют в первую очередь 
установления научно обоснованных чисел будущего населения, его чис
ленности и состава. Для этого необ?(одимо в первую очередь устано
вить тенденции динамики рождаемости и смертности, их причины и ве
роятные изменения вследствие планомерной политики партии и ррави
тельства, а также того, что приходит в жизнь страны как результат 

социалистического строительства. . 
В СССР имели место попытки исчислить будущее население. 

С. Г. Струмилин сообщил сведения о верояrl:[ОМ составе населения 
СССР для 1920-1941 гг. по полу и возрасту (О-15, 16-49, 50-
100 лет). В основу исчислений положены данные переписи 1920 г., нор
мальная рождаемость на 1000 душ брачного возраста (18--49 лет) 
и нормальная смертность для каждого периода возраста 136

• Б. Бабинин 
опубликовал три статьи по вопросу о будущем населении РСФСР, ме-

1зв с. r. с тру мил и н, Наши трудовые ресурсы и перспективы. Проб~емы эко-
номики труда. Очерки и этюды, М .. 1.925, стр. 41-50. . . 
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тодология которых имеет немало спорных моментов 137• В ЦСУ УССР 
занимались проблемой перспективных исчислений по республике. Нами 
в 1929 г. опубликована статья о населении УССР до 1960 г. с распре
делением по полу и однолетним возрастным группам. Расчеты основаны 
на данных переписи 1926 г. и гипотезе неизменности специальных мер 
смертности и плодовитости 138• 

Наиболее сложные и обоснованные исчисления про.изведены в Ин
ституте демографии Академии наук УССР. В основу их положено де
тальное сравнительное изучение процессов рождаемости и смертности. 

Путем сравнения количественных характеристик этих процессов в селах, 
малых, средних и больших городах УССР установлены направления, 
в которых развивались процессы рождаемости и смертности в первы~ 

10 лет Советской Украины. Выявлено общее направление развития 
этих процессов на ближайшие· десятилетия, что полностью подтверди
лось данными, опубликованными в сборнике ЦСУ СССР 1956 г. Сде
лан.а была попытка установить численность и состав населения УССР 
по полу 'и одногодичным возрастным группам во второй пятилетке. 

При установлении вероятных мер снижения смертности в отдель
ных возрастных группах использованы достижения советской медицины, 
планы по развитию здравоохранения; для подтверждения возможности 

исчисленных мер привлечены данные об еволюции смертности в зару
бежных странах. В методологическом отношении исчисления Института 
демографии представляют собой первый опыт в своем роде. Подобные 
углубленные перспективные исчисления необходимы в СССР. 

Для получения численности населения на 1 ян-
Численность варя 1927 г. к данным переписи l, декабря 

народонаселения в УССР . ., 
на 1 января 1927 г. 192~ г. прибавлен е~тественныи прирост за 15 

днеи, распределенныи между возрастными груп

nами пропорционально их величине. Возрастной состав населения по
казывает значительные колебания. Они особо заметны в старших груп
пах, которые оканчиваются на 5 и на О, что свидетельствует о н~пра~ 
вильной регистрации возраста. Пришлось поэтому первичные данные 
выравнивать, что является очень трудной задачей. Особые затруднения 
представляют числа для детских возрастов. Числа новорожденных по 
УС.СР только с 1924 г. считают достаточно полными; для 1915-1923 rr. 
их нет или же они заведомо неполны. Это обстоятельство не дает "Воз
можности оценить степень правдоподобности чисел переписи у детей 
3-12 лет. 

Сравнение чисел переписи для детей первых трех возрастных групп 
и сведений о рождениях в 1924-1926 гг. без умерших 0-2 лет пока
зывает расхождение на 11-12 % . Высказано было мнение, что причина 
этого - дефекты переписи. 

Мы считаем это утверждение неправильным. Перепись 1926 г. была 
организована в УССР хорошо, и пропуск 12 % , или 250 тыс. детей, совер
шенно неправдоподобен. Пример пропусков детей в Италии во время. 
переписи 1921 r. и в Англии во время цензов 1911 и 1921 rr. неубе
цителен. Это страны, где регистрация естественного движения давно 

1з7 Б. Бабин ин, Население РСФСР в 1926-1941 гг., ·«Бюллетень Госплана 
РСФСР» № 23-24, Ш26, стр. 20-33; Демографические предпосылки перспективного 
планирования, «Плановое хозяйство» No 8, 1928, стр. 315-332; Перспективная динамика 
контингентов детей возраста 8-1,1 лет по РСФСР, «Статистика и народное хозяйство», 
вып. II. 

. 138 Позднее наших работ, из которых вторая осталась ненапечатанной, .опубли
кован,а была обстоятельная ·сводная статья С. А. Н о в о сель с к о г о и В. В. П а е в
с к ого, О сводных характеристиках воспроизводства и перспективных исчислениях 
н·аселения, «Труды Демографического института Академии наук СССР», т. 1, Л., 1934, 
стр. 7-38. 
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Таблица 1. С.равнение чисел переписи 1926 г. для детей первых трех возрастных групп 
и сведении о рождениях в 1924-1926 гг. без у.мерших 0-2 лет. Украинская ССР 
ТаЫе J. Comparais~'!. des nombres d~ recensement de 1926 рои, les enfanf s des frois 
premiers groupes d age et des do"/.nees sur les naiss'.l.rz.ces des annees 1924-1926 les 

deces d'age О·-2 exceptes RSS d'Ukraine ' 

Возраст (в скобках год рождения) 
Age et annees des naissances 

Всего 
0-1 1-2 2-3 0-2 года 
(1926) (1925) ( 1924) Total 

0-2 ans 
а 2 3 

Мужской пол Sexe masculin 

Родилось Naissaпces 623 206 618 298 601 575 1 843 079 
Дожило до 1 января Survivaпts аи ler 

1927 г. jaпvier 1927 556 428 505 713 471 327 1 533 468 
По переписи Se!on le receпsement 490 272 442526 413 130 1345928 
Разница в процентах Difference (% %) -11,о -12,5 -12,з -12,2 

Женский пол Sexe feminiп 

Родилось Naissances 584 701 578 501 561 277 1724479 
Дожила до 1 января Survivants аи ler 

1927 г. janvier 1927 533 042 488 785 455 429 1477 256 
По переписи Selon ]е recensemeпt 472 133 427 668 405 393 1305194 
Разница в процентах Difference (% %) -11,4 -12,5 -11,о -11,в 

налажена, чего нельзя сказать о данных УССР в 192.3-1926 rr. По 
нашему мнению, причина расхождений - несовершенная регистрация 
рождений и особенно умерших малых детей. Поэтому мы за основу 
дальнейших исчислений взяли числа переписи. 

Числа детей первых четырех лет требуют выравнивания, так как 
в группе 3-4 года их насчитали непропорционально много. Поэтому 
сумму переписанных детей 0-4 лет мы распределили между группами 
0-1, 1-2, 2-3 и 3-4 года на основании чисел новорожденных, при
чем, учитывая пропуски регистрации рождений 1923 г., увеличили их 
на 10%. 

Устанавливать будущие контингенты новоро
Эволюция рождаемости жденных можно на основании двух общих мето-

в УССР до начала дов: 1) исчисления плодовитости женщин И 
второй пятилетки 

2) непосредственного установления чисел ново-
рожденных. Первый метод, особенно в своем дифференцированном виде, 
имеет теоретические преимущества. Разделив всю группу женщин в де
тородных возрастах по одногодичным или пятилетним группам и исчис

лив для каждой из них меры, получим материал для глубоких научных 
выводов. Это разделение следовало бы увязать с распределением жен
щин по разным социальным группам. Однако таких данных для воз
можных матерей пока еще нет, нельзя поэтому вычислить меры интен
сивности плодовитости, а потому невозможно ближе установить неко
торые причины уменьшения рождаемости в УССР. 

Мы считаем, что в конце первой пятилетки изучение дифферен
циальной плодовитости имело только вспомогательное значение для, 
непосредственного установления вероятных чис.ел новорожденных на: 
близкое будущее. 

Максимальное число новорожденных в УССР было в 1926 г., пос.тtе
чего оно все время падало: 

1923 г. 1924 г. 

929 451 1 162 852 

2g......,.1048 

1925 г. 

1 196 799 
1926 г. 

1207907 
1927 г. 

1184 366 
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1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 

1.139 268 1080969 1022 952 971 114 
Это обстоятельство свидетельствует, что уменьшение контингентов. 

новорожденных в УССР не случайное явление. Основная причина этого 
процесса - быстрый рост культуры в нашей стране. Наши села и не
большие города давали столько детей, сколько было возможно с точки 
зрения глатзным образом биологических факторов. Очень показательны 
числа абортов, зарегистрированных во время перелома в процессе ро
жда~мости; которые приводят С. А. Томилин и М. Шрейдер для 
1926/27 :х:озяйственного года. Всего было зарегистрировано 245 088 абор
тов, сведения о которых в сочетании с коэффициентами рождаемости 
в разных видах населенных пунктов дают очень интересную картину. 

На 1000 душ населения приходится: 
1, . 

Большие города 
Другие окружные П 

180 цс юры рочие местное.~ и 

Родилось • . • • 22,0 27,5 · 42.7 
Абортов ~ . . . • 1.9,1 19,8 7,1 

Сложив коэффициенты рождаемости и абортов, получим величины, 
которые мало различаются между собой, если учесть то обстоятельство, 
что. незарегистрированных абортов следует скорее· шкидать в больших 
городах. За женщиной больших и средних городов следует женщина 
меньших населенных пунктов и, наконец, крестьяй:ка; они все больше. 
и бо~ьше рассматривают факт рождения как нечто зависящее от нашего 
желания. Некоторые границы для nревращения рождений из биологи
ческого явления в чисто социальное, целиком зависящее от нашей ин
дивидуальной воли, возникали до второй пятилетки из-за недостаточной 
сети лечебных учреждений. 

Общие коэффициенты - несовершенное мерило демографических 
я;влений. Они, однако, дают правильную характеристику тенденций, ко
торьLе намечаются среди явлений какого-либо одного коллектива. 

~ Коэффициент рождаемоспr в 1930 г. упал по сравнению с мерой 
для .1926 г" во всех, городах УССР на 27,8%, а в селах- на 20,3%. Мы 
думаем, что эту сравнительно небольшую разницу между городом и се
лом следует объяснить скорее ограниченными возможностями крестья
нок. Это положение общим образом подтверждается тем фактом, что 
паде.ни.е рождаемости во всех видах населенных пунктов прямо пропор

ционально их величине, в то время как крупные города лучше обеспе
чены .печебными учреждениями. 

В .табл. II показана рождаемость на 1000 жителей среднего насе
ленин .в УССР. 
· Ох;;1рактеризуем. несколько подробнее процессы, которые имели 
место в. рождаемости УССР за те годы, для которых есть данные. 
. . Меры плодовитости женщин каждой возрастной группы мы вычис
ляли на середину календарного года, для чего брали средние числа 
:щeI-IЩIJI{ 15~19, 20-24, ... , 50-54 лет на 1 января 1925 и 1926 гг., 
Ц}26 .и 1927 rr. и т. д. Максимальная плодов_итость была в 1925 г., по
это~у мы и приняли ее за начало при изучении динамики рождаемости. 
К тому. же с 1925 г. началась публикация подробных статистических 
д,.ан.ных по естественному движению населения, что дает возможность 

J?Р_о11э1:н~сти детальные исч~сления. Приведенная таблица выявляет впол
не определенную тенденцию эволюции рождаемости за 5 лет. Падение 
КQ.~ффициента uлодовитости для всех женщин достигло в 1929 г. 19,5%. 
15росается в глаза, что женщины 15-19 лет не. выявили тенденции к 

139 С. Т о м i л i и i М. Ш р ей д ер, Аборти на Украiнi. Основнi покажчикн поши
рення та ·метоцика вивч-ення аборту, Харкiв, '1930 (изд. ЦСУ Украины)', стр. 3. 
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Таблица II. Рождаемость fЗ. Украинской ССР в 1926--1930 гг. (на 1000 жителей 
населения). 

ТаЫе 1!. Naialile dans la RSS d.'Ukraine еп 1926-1930 (роuг 1000 de la populalion) 

1 
1 .. 

(/) 

С13 ~ i:::(:::: 

Годы 
QJ &> .::; о (/) 

С13 1-.. (!) 

Annees 1-, "О 
~ >< t:: 
;:J ::s:: С13 

s 1-, 

;;; .д 
ь.о 

о.. i::: ~ u rл о 
(/) u rл \О 
QJ 

'. ~c::r:' ~~ 
--·-- -

а 2 

i 

1926 42,1 24,9 
1927 -10,2 22,о 
1928 37,8 18,8 
1929 35,2 17,8 
1930 32,в 16,8 

i 

1930 r'r в процентах 77,9 67,6 
к 1926 г.· 

Pourc entage р. · гарр. 
а 1926 · 

: 

~ ~ :I: Q) 
• "О 

u Е-, 

соО i{J 
cLO -
i:::( (!) :::: • 

8.. s ;... ..с 
е ~ ~ в 
:>< u "'50 
::s:: ~ С13 L.Q 

l;,~C\IQ) 
о. :t: - '"О 
i:::( Cl) (/) 

с-.1 ~ а]~ 
..... u ...J о. 

3 4 

31,7 32,5 1 
28,6 30,4 
24,о· 27,7 
23,8 26,4 

· 20,о 24,о 

1 1· 65,9 75,7 i 

1· 

1 

32,4 
29,о 
27,1 
26,7 
25,о· 

77,з 

f:?ю 
о ..-
а.:::: 
о ;;> 
1-. ....... 

...... I.Q 

11') 1-, 

о ::s 
t:: 8. 
о ..-
1-. (13 
(!)......, 

u о 
i:Q Е-

6 \ 1 \ R-, 

1 
· 28,8 31,7 44,4 
' 26,1 29,в 42,в-
: 22,о 

1 

26,4 40,5 
· 21;8 24,, 37,о· 
. 21,1 22,& 35,t 

!' 69,8 1· 72,2. 79',1 
l 

i 

1 

i ,. 

Таблица I1 !. Кqэффtщuенты плодовитоста женщин в Украинской ССР. 1925-1929 г.:. ·· 
i'аЫе J/I .. Таих de fert~lite des femmes dans la RSS d'Ukraine. 1925-)929 

Годы Annccs 
: В пр?центах к числу 1925 г .. 

' 
Возраст I Pourcentage par rapp. а 1925' 

Age 
1925 1926 1927 '1 1t2s 11926 \ 1921 1192811929 1 1928 1929 

2 3 4 5 6 1 
7 1· 8 

1 
fl l 10 

15-19 0,03725 О,озвоs 0,03950 О,03sз2 О,03703 100 99,3 106,2 102,о l 101,0 
20-24 О,24701 0,23700 0,23773 О,22 s52 0,21038 100 96,о 95,о 91,о 84,9' 
25-29 0,29540 0,2s901 0, 26570 0,24543 О,22102 100 97,в 89,о 83,1 74,s 
~0-34 0,20408 0,20653 О,19020 0,17657 0,15936 100 101,2 93,2 86,5 78,з. 
35-39 0.1s2ao 0,18089 0,16502 0,1s1s5 0,13098 100 99,о 90,з 83,1 76,о 

40-44 O,os4s2 О,оs1оз 0,07411 O,oosoo 0,0(1205 100 95,u 87,7 78,8 73,4 
45-49 0,02501 О,02111 О,01оз2 0,01747 0,01753 100 84,о 77,2 69,о 70,1 
50-54 О,00200 О,00200 1 0100101 0,00171 О,00200 100 76,9 6"1,9 65,s 102,з 

15-54 .0,15250 О,14010 0,142s2 О,1зз21 О,12201 100 98,1 93,4 87,з 80,в. 
1· 

уменьшению ро;ждаемости .. · Наоборот, в этой возрастной группе у воз- · 
Г110жных матерей, которые имеют первого ребенка, в 1927, 1928 и 1929 гr .. 
детей рождалось несколько. больше, чем в 1925 г. Хотя разница и не
велика, но она показательна, так как у женщин других возрастных. 

групп имеет место падение меры рождаемости . 
..Максимальная плодовитость наблюдалась j женщИ'Н 25-29 лет~ 

В 1925 г. разница между мер.ами у женщин 20-24 и 25-29 лет состав
ляла 19, 1 % . Она довольно ·быстро уменьшалась, так как тенденция к па
дению рождаемости во второй группе выражена значительнее, чем 
у младшей. За 5 лет коэффициент плодовитости ж~нщин 20-24 лет 
упал только на 15,1 % , а в старшей группе - на 25,2 % . Это свидетель- · 
ствует, что младшие. возрасты (очевидно, в связи с большей долей. 
в них перв_ого ребенка) проявляют большую склонность к материнству.· 

29* 
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Вследствие каких-то особых причин задержался темп падения рождае
мости у женщин 30-34 лет. Наибольшие изменения наблюдались 
у женщин старше 35 лет, у которых ограничение деторождения относит
ся не к первому ребенку. 

К тому же выводу приходим при анализе абортов. Числа их непол
ны, так как, несомненно, имелись случаи незарегистрированных абор

тов. Все же их можно считать репрезентативными для возраста женщин, 

Таблица JV. Число абортов в Украинской ССР на 1000 родившихся живыми 
ТаЫе !V. Nombres d,avortements dans la RSS d'Ukraine pour 1000 nes vivants 

Категории населен
ных мест 

Categories des lieux 
habltes . 

а 

Харьков, Киев, Одес
са, Днепропетровск 

Kharkov, Юеv, Odes
sa, Dniepropetrovsk. 

Другие окружные 
центры 

Autres chefs-1ieux 
d' arrond issem ents 

/Прочие населенные 
пункты . 

Autres localites habl
tees 

УССР 
l(S.S d'Ukraine 

Д~е;В 118-19 20-24125-29 30-34135-39140-44 с::р;е Всего 
Moins de I 1 /1 1 et 1 Total 18 ans Р us 

1 • ,. 

1 2 3 4 5 6 7 8 ]-9-

55,в 26,s 76,а 91,1 92,о 98,s 112,2 116,4· 83,в 

40,11 42,з 64,2 77,з 79,4 91,9 103,1 59,з 72,n 

25,о 11,11 11,в 16,1 20,Б 26,s 28,з 16,7 

27,в 14,7 16,2 20,в 24,з 25,о 29,1 29,1 1 20,, 

Таблица V. Состав новорожqенных в Украинс,сой ССР по возрасту матери 
' . в 1925-1929 гг. 

ТаЫе V. Repartition des naissances dans la RSS d'Ukraine selon l'age des meres. 
1925-1929 

Возраст 

Agc 

а 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
.бU-54 

Все го 

Total 

Средний возраст 
маrери 

~ Age 
nf~r~s· ·, 

moyen des 

Годы 

1925 1926 

2 

5,з 5,4 
30,2 29,s 
29,s 29,о 
16,6 17,2 
12,1 12,з 
4,7 4,6 
l,2 1,о 
О,1 О,1 

100,о. 100,о 

28,56 28,59 

Аппееs 

1927 1928 1 1929 

3 4 1 5 . 

6,о 6,2 6,6 
30,s 31,4 31,6 
29,о 28,7 28,о 
16,s 16,s 16,в 

11 '9 1 1 '7 11,а 

4,2 4,2 4,з 

l,o О,о l ,o 
О,1 О,1 О,1 

100,о 100,о 100,о 

28,84 28,25 28,10 
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сделавших аборт. Наблюдается явная тенденция к применению аборта 
·вместе с увеличением возраста возможных матерей. Приведем таблицу 
лз работы С. Томилина и М. Шрейдера: 

В результате установленных выше особенностей в динамике плодо
витости в связи с возрастом получилось, что дети с течением времени 

стали рождаться у матерей младших возрастных групп. В 1929 г. 
38,2%' детей рождались у матерей 15-24 лет, а в 1925 г. их 
было 35,5%. 

Попытаемся в самых общих чертах установить, среди каких со
циальных категорий наблюда'лось наибольшее падение рождаемости 
в УССР. Статистика дает распределение н.оворожденных по социально-
му положению отца. . 

В табл. VI рождаемость охарактеризована в социальном разрезе · 
в двух отношениях. Нами приведено процентное распределение родив
шихся у рабочих, служащих, хозяев в сельском хозяйстве, торговцев 
и кустарей, прочих, считая за 100% общее количество новорожденных. 
С другой стороны, исчислен процент детей по отношению к группе ра
бочих-отцов. 

Приведенные числа не дают точной количественной характеристики 
динамики рождаемости в социальном разрезе, так как в это время наб

людалась социальная перегруппировка, бурный рост рабочего класса. 
Поэтому числа для рабочих-отцов, которые в 1925-1928 rr. были почти 
одинаковыми, а в 1929 г. немного выше, в сущности .свидетельствуют, 
что рождаемость в рабочем классе падала. Нужно, однако, учитывать 
1от факт, что приток новых рабочих происходил главным образом зз 
счет холостой молодежи. Точные меры процесса динамики рождаемости 
в социальном разрезе дать нельзя, для этого надо иметь семейную ст+d
тистику в социальном разрезе. 

Таблица Vll. Вероятные числа женщи..ч. 20-29 лет 
. в УССР 

ТаЫе Vl/. Nombres ргоЬаЫеs des femmes de 20 -
:Ш ans dans la R.SS d'Ukraine 

Годы Число женщин В процентах 

Annees Nombres des к 1930 г. 

femmes Pourcentag~ 

1930 3 043 438 100,оо 
1931 3 126 500 ]02,73 
1932 3 210 246 105,48 
1933 3 294 144 108,24 
1934 3 377 484 110,91'1 
]935 3 463 866 113,81 
1936 3 443 945 113,16 
1937 , 3 373 097 110,sз 
1938 :З 245 480 106,64 

Выясним еще один фактор возможного увеличения контингентов 
новорожденных в УССР - рост числа молодых женщин 20__;._29 лет 
с максимальной мер·ой плодовитости. Из приведенной таблицы видно, 
что· абсолютное ч·исло женщин этих возрастных групп к началу нQво:й 
пятилетки возрастет по сравнению с 1930 г. на 8,24 % . Оно достигнет 
.своего максимума к 1 января 19.35 г. ( 11:3,81 % ) , затем пос.ледует неко
тор:ьrй спад, тЭ"К как в грущ1у 20-24 лет н.ачинают входить ослабJiен-
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ные контингенты новорожденных во время империалистической войны. 
Этот факт не имеет большого значения, так как только к 1 января 
1938 г0 количество женщин 20-29 лет уменьшится и притом всего 
на 1,5 Уо. 

с усср Смертность на Украине изучена знач,ительно 
мертность в 

.цо начала второй пятилеткилучше, чем другие отрасли демографии. Это 
объясняется главным образом тем, что Институт 

демографии проводил глубокое дифференциальное ее изучение путем 
построения многочисленных суммарных таблиц смертности. Это обстоя
тельство сделало возможным при помощи научного метода, а не эмпи
рических способов, изучить смертность в тех разрезах, которые до
пускают первоисточники. К сожалению, несогласованность группировок 
переписи 1926 г. и материалов естественного движения населения не 
дает возможности построить суммарные таблицы смертности в социаль~ 
нам разрезе. 

Дальнейшего текста работы не приводим, так как вопрос о смерт
ности в УССР до начала второй пятилетки изложен выше, в специаль
ном подразделе «Эволюция смертности на Украине до начала второй 
пятилетки». 

На основании приведенных материалов установ
Население УССР 

80 второй пятилетке лены ·своеобразности протекания смертности 
в УССР по полу и возрасту. У мальчиков 0-2 

rода УССР занимает среднее место сред.и других стран, после, до 25 лет, 
·она принадлежит к странам значительной смертности, в группе рабочих 
возрастов УССР переходит к странам средней жизнеспособности, а в 
группе старческих возрастов - к тем, смертность которых минимальна. 

Из етого вытекают важные практические выводы относительно возраст
ных периодов, куда следует направить главные усилия по борьбе с забо
леваемостью и смертностью, где можно ожидать значительного умень

шения смертности в нашей республике. 

В первой пятилетке, стремясь максимально точно исчислить буду
щие меры смертности в УССР, мы консультировались с ведущими пред
·Ставителями медицинских наук относительно вероятного уменьшения за

·болеваемости и летальности во второй пятилетке. Соображения и ука
зания академиков А. А. Богомольца и Н. Д. Стражеско, профессора 
А. М. Зюкова и других, а также -перспективные планы органов здра
воохранения учтены нами при установлении вероятных мер смертности 

будущего населения УССР. 
Мы пришли к таким выводам о вероятном уменьшении смертност~ 

в последнем г,оду второй пятилетки: ' 
1. В 1937 г. смертность на первом году жизни у :мальчиков снизится 

до 10%, а у девочек - до 8%, т. е. из 100 новорожденных ,умрет g_: 
1 О детей. 

2. Во всех возрастных группах смертность от некоторых остроза
разных заболеваний ( оспа, тиф ~ыпной и возвратный) выпада~т; смерт
ность от ж~лудочных заболевании VI класса уменьшится на 75 Уо; смерт
ность от причин XIV класса ( самоубийство, убийство, детоубийство, 
несчастные случаи) уменьшится на 50%. 

З. Смертность детей 1-4, 5-9 лет от кори, скар0латины, коклюша, крупа и инфекционных болезней уменьшится на 75 Vo. 
4. В результате социалистического строительства смертность от 

всех прочих заболеваний у людей 1-49 лет уменьшится на 25 % , для 
группы 50-54 лет- на 20%, 55-59 лет- на 15%, 60-64 лет - на 
10%, 65-69 лет- на 5%. 
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5. Некоторое время количество новорожденных в УССР будет 
уменьшаться. Высокий естественный прирост населения республики бу
дет происходить за счет снижения смертности. 

После сравнения полученных вероятных мер интенсивности смерт
ности в отдельных возрастных группах меры эти были несколько вырав
нены. 

На основании полученных перспективных мер интенсивности смерт
ности для мужчин и женщин исчислены суммарные гипотетические таб

лицы смертности для 1937 г. Средняя продолжительность жизни по 
этим таблицам достигнет у новорожденного мальчика 56,76 года, а у де
вочки - 59, 79 года, т. е. она увеличится пр сравнению с 1926-1927 гг ~ 
более чем на 11 лет (45,42 и 48,83 года). 

Меры смертности для промежуточных годов второй пятилетки ин
терполированы исходя из гипотезы нарастающих темпов уменьшения 

смертности. Для получения ряда чисел, необходимых для более точно
го установления сравнительных величин, исчислены были перспектив
ные числа населения УССР и его состава по полу и однолетним возраст
ным группам при условии неизменности мер смертности. 

Таблица V I Il. П редполагаелюе умен.ьи~ение с1,~ертноста отдельных возрастных групп: 
· на 1937 г. по сравнению с 1926-1927 гг. (в процентах) 

ТаЫе V I 11. Di,minution piesumee de !а mortalite par RГOUpes d'age еп 1937 comparee 
а cel[e des annees 1926-1927 (%) 

Возраст Мужчины Женщины Возраст Мужчины Женщины 

Age Hommes Fcmmes Age Hommes Femmes 

0-1 45,s 47,5 45-49 29,5 28,о 
1-4 67,о 70,о 50--54 25,о 23,о 
5-9 48,о 50,5 55-59 20,о 18,о 

10-14 33,5 33,о 60-64 15,о 12,о 
15-19 38,о 36,5 65-69 8,о 7,о 

20-24 36,о 32,s 70-74 5,о 3,о 
25-29 34,о 30,5 75-79 2,о 2,о 
30-34 32,s 29,о 80-84 1,о 1,о 
35-39 31,s 29,о 85-89 l,o О,о 
40-44 30,5 28,о 90-94 0,5 O,s 

На таких общих основаниях, после продолжительной работы, в про
цессе которой приходилось разрабатывать статистические методы пер
спективных исчислений населения, выведена была для начала и середи
ны каждого года второй пятилетки численность мужчин и женщин по 
годам возраста. 
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1. Очерки по теории статистики населения и моральной (диссертация на степень ма
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44 стр. 
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5. Смертнiстъ у Pocii i на Украiнi. Издание Центрального статистического управления 
Украины. Киев, 1928, 195 стр. 
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ральноrо статистического уrтравления Украины. К.иев, 1927, 57 стр. 

7. Очерки по истории статистики XVII-XVIII веков. М., 1945, 352 стр. 
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l9f?l, 123 стр. 
9. Очерки по истории статистики в СССР. Т. I. Статистическая мысль в России (до 

конца XVIII в.). Издание Академии наук СССР. М., 1955, 471 стр. 
10. Очерки по истории статистики в СССР. Т. II. I. Статистика в Академии наук, ученых 

обществах и учебных заведениях. 1801-1863. II. Университе'ГСкая статистика 
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1959, 476 стр. 

11. Печатные статьи, доклады, отчеты и т. п. 

11. Таблицi -. .смертностi для У1<раiни 1896-1897. «Наумвi затrсюr. Орган Кrr"iвсышх 
науково-дослiдних катедр>>. К.иiв, 1923, ст. 110-127. 

12. Таблицi смертностi для Украiн11 1895-1897. «Записки Соцiалыrо-Еконпмiчного Вiд
дiлу Всеукраiнськоi Академii наук». Т. I. К.иiв, 1923, ст. 17-62. 
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украiнськоi Академii наук у Киiвi за 1923 рiк». Киiв, 1924, 28 ст. 

14. SterЫichkeit in Russland, «Metron. Rivista Internazionale di Statistica», vol. I II. 
Roma, 1924, стр. 469-520. 

15. Третiй Соцiально-Економiчний Вiддiл. «Звiдомлення Укра"iнськоi Академii наук 
у Киiвi за 1924 рiк». Киiв, 1925, ст. 52-64. 
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стр. 27-56. 

17. Мiжнародний статистичний конгрес у Римi 1925 року. «Радянський статистик:. 
.N'11 42. Харкiв, 1925. 

18. Соцiально-Економiчний Вiддiл Украiнськоi Академi"i наук у роцi 1925. «Записки 
Соцiально-Економiчного Вiддiлу». Т. 11 - III. :К:и"iв, 1926, ст. V-XXVI. 
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Книга XXIV. М., 1926, стр. 155-192. · 
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Соцiа~ьно-Економiчн_ий Вiддiл Украiнськоi Академii наук у роцi 1926. «Запяски 
Со!:1ально,-Економ1чного. Вiддiлу». Т. V-VI. l(иiв, 1927, ст. III-XXXI. 
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Демограф1чняй 1нститут. «Bicтi Всеукраiнсько'i· Академii наук» № 1. 1930-
ст. 33-38. 

Передне слово. I. С:rатистика nеи~ин смерти в Poci'i й на Украiнi. Il. Загальнi 
уваги ПJ?.О _смертн1сть у 1:· I~иш~ .. 1~18-1927 рр. «Матерiяли щодо смертностi 
на Укра1н1. Померли в м1ст1 Киш1 за причинами смертi, статтю та вiком 
lbl8-1927 рр.». «Працi Демографiчноrо iнституту». Т. VIII. I<и'iв, 1930, 
ст. 1-39. 

Avant - propos. 1. Les statist.iques des causes de deces еп R.ussie et en Ukraine. 
II. Notes generales sнr 1а mortalite de Ja ville de Кiev en 1918-1927. Ibld., 
р. 1-39 (le texte parallele). 

La population de l'Ukraine jusq11'en 1960. «Bulletin de l'Institut International 
de Statistique», t. XXV, 3eme livraison. La Науе, 1931, р. 59-88. 

Люднiсть Украiни.за друrоУ п' ятирiчки. «Люднiсть та П розмiщення. Всеукра'iн
ська конференцiя в спра~i роз.мiщення продукцiйних сил УРСР у 2-й п' ятирiч
цi». Державна Планова комiсiя УРСР. Харкiв, 1932, ст. 6-20. 

Народонаселення та баланс робочоi сили на другу п' ятирiчку. Доповiдь Радi 
Всеукраi'нськоi Академi'i наук 29 березня 1932 р. «Bicтi Всеукра'if!ськоi Ака
демii наук», рiк 5, No 2 (березень - квiтень). К:иi'в, 1932, ст. 44-53 . 

Еволюцiя смертностi на Украiнi до початку першоi п' ятилiтки. «Журнал Ме
дичноrо циклу Всеукраiнськоi Академii наук» .. Т. II, вип. 4-7. Киiв, 1933, 
ст. 733-757. 

Methodes pour calculer les taux de mortalite infantile selon Ies mois de 1' annee. 
«Revue de 1' Institut International de Statistique». La Науе, 1934, No. 2, µ.. 178-
189. 

32 Показатели смертности грудных детей по м&яцам года. «Проблемы учета и ста· 
тистики». Т. II, вып. 1. М., 1936, стр. 94-118. Совместно с М. Н. Трацев
ским. М. В. Птуха написал теоретическую часть, М. Н. Трацевский - при
кладную. 

33. Предисловие к книге П. И. Пустохода и В. I<. Воблоrо «Переписи населения». 
М., 1936, стр. 3-6. 

34. John Grount, fondateur de la demographie (1620-1674). «Congres International 
de !а Population. Paris. 1937», t. II. Paris, 1938, р. 61-74. . 

35. Antoine Deparcieux, le premier grand demographe fraщais (1703-1768). Ibld., 
р. 79-91. 

36. М. В. Ломоносов як статис.тик i економiст. «Ювiлейний збiрник АкадемiI наук 
УРСР». Т. I. Куйбышев, 1944, ст. 54-89. : 

37. Вiддiл Суспiльних наук на грудневiй cecii Академii наук УРСР. '«Bicтi Акаде-
мii наук УРСР», 1 (119). Киiв, 1946, ст. 20-29. . 

38. М. В. Ломоносов как экономист и с1атистик. «М. В. Ломоносов. Сборник1 статей 
' и материалов». II. Под ред. А. И. Андреева и Л. В. Модзалевскоrо (Труды 

Комиссии по истории Академии наук СССР под общей редакцией академика 
С. И. Вавилова). Издание Академии наук СССР. Л., 1948, стр. 144-215. 

39. Д. П. Журавский как статистик. «Вестник статистики) № 2. М., 1949, стр. 37-50. 
40. Статистика в России в начале Х IX веI<а. «Очерки по истории статистики СССР 

(сборник статей)». Институт экономики Академии наук СССР. М., -1955, стр.95-
120. '1 

41. К вопросу о сплошном учете заболеваний в систем~ Министерства здравоохра
нения СССР. «Советское здравоохранение» No 5. М., 1955, стр. 27-32 (совместно 
с профессором С. С. Каганом). 

42. Основы исчисления населения УССР на вторую пятилетку. «Вопросы экономики, 
планирования и статистики». Сборник статей .в ознаменование 80-летия ака
демика С.[; Струмилина. Издание Академии наук СССР. М., 195Z, с.тр. 430 -
444. 

43. Методы проведения переписей населения в СССР. «Доклады советских ученых 
на ХХХ сессии Международного статистического института». Издание Акаде· 
мии наук СССР. М., 1957, стр. 40-47. , 

44. Popu1ation Census Methods in the lJ.S.S.R. «R.eports made Ьу the SQviet Scfentists 
to the 30th Session of the I nternational Statistical Institute». Issued Ьу the Aca
demy of Sciences of the U.S.S.R.. Moscow, 1957, р. 50-60. 
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45. ХХХ сессия Международного статистического института. «Вестник статистики» 
№ 1·, 1958, стр. 56-(?2. Совместно с В. С. Немчиновым и Т. В. Рябушкиным. 

46, Методологические особенности переписи населения• СССР 1959 года. «Доклады 
советских ученых на XXXI сессии Международного статистического инсти· 
тута». Издание Академии наук СССР. М., 1958, стр. 47-53. · 

47. Methodological Features of the 1959 Population Census in the U.S.S.R. «Reports. 
made Ьу Soviet Scientists to the 31 th Session of the International Statistical 
Institute», part I. Moscow, 1958, р. 56-66. 

48. Выступление на научном совещании по вопросам статистики, организованном 
Академией наук СССР, ЦСУ СССР и Министерством высшего образования 
СССР 16-26 марта 1954 г., кратко охарактеризовано в № 5 «Вестника стати
стики» за 1955 г. на стр. 43-44. Тот же текст напечатан в № 12 «Вопросов 
экономики» за 1954 г. на стр. 73 и след. 

49; Выступления по основныl\[ вопросам uроекта переписи населения СССР в 1959 г. 
на совещании, созванном ЦСУ СССР в 1957 г. по решению правительства, в 
некоторой мере охарактеризованы в публикации ЦСУ «Всесоюзное сове· 
щание статистиков 4-8 июня 1957 г.». М., 1958, стр. 152-153 и 174. 

50. То же. «Всесоюзное совещание статистиков 4-8 июня 1957 r. Стенографический 
отчет». Государственное статистическое издательство. М., 1959, стр. 230-234 
(выступление), стр. 377-398 (заседания 4-й секции по программе разработ1<и 
материалов переписи, работавшей под председательством М. В. Птухи). 

111. Список книг, сборников статей и ,материалов, вышедших под редакцией 
М. В. Птухи 

1. Матерiяли щодо природнього руху населения Укра'iни 1867-1914 рр. «Працi 
Демографiчного iнституту Акадеыi'i наук УРСР». Видання Центрального ста
тистичного управлiння УкраУни. Т. I. Ки'iв - Харкiв, 1924, XIII, 95, 3 ст. 
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Видання АкадемiУ наvк УРСР. Ки'iв, 1930, 50, 123 ст. в 4°. 

о. В. Ф. Рез н i к о в. Демографiя на Украi'нi за 1914-1928 рр. (Бiблiографiчний 
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