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На практике, въ зависимости отъ качества и характера имеюще
гося сырого матер1ала} ближайпйе детали и npieibi вычислений, въ отно- 
шенш напр, применешя различныхъ способовъ интерполировашя и вы- 
равнивашя, учета эмиграцш и имииграцш, образоватя различныхъ сово
купностей живущихъ и умершихъ и т. д., представляютъ крайнее разно- 
образге, и можно, не преувеличивая, сказать, что пр!емовъ вычислешя 
таблицъ смертности имеется столько ж е, сколько имеется вообще таблидъ 
смертности; если же, однако, иметь въ виду обнце принципы, лежаице 
въ основа построешя таблицу то главные методы, применявшиеся и при
меняемые при построенш таблицъ смертности, можно разделить на 3 сле- 
дуюнця группы:

1 ) Построеше таблицъ изъ совокупностей умершихъ, распредЬлен- 
ныхъ по возрасту;

2 )  IIocTpoeHie таблицъ изъ совокупностей умершихъ, распредЬлен- 
ныхъ по возрасту, и совокупностей родившихся;

3) Построеше таблицъ изъ совокупностей умершихъ, распределен- 
ныхъ по возрасту и совокупностей живущихъ, распредйленныхъ по 
возрасту.

Приведенная группировка указываетъ вместе съ гЬмъ тотъ исто- 
ричешй порядокъ, въ которомъ эти В главные метода иостроешя таб
лицъ создавались, совершенствовались и загЬмъ оставлялись, за исклю- 
чешсмъ последняго, такъ называемаго демографическаго метода, который 
въ настоящее время, въ различныхъ въ отношети деталей модификащяхъ, 
только и применяется на практике.

Таблицы смертности обычно разделяютъ еще на таблицы смертности, 
относяшдяся ко всему населешю (страны, области, города), и на таблицы 
смертности по ивдивидуальнымъ наблюдешямъ, собраннымъ въ среде та
кого общества, или группы, всякая перемена въ составе котораго можетъ 
быть своевременно отмечена, куда относятся таблицы смертности застра- 
хованныхъ въ страховыхъ обществахъ и т. п. Въ  дальнейжемъ крат- 
комъ изложен1и историческаго развитая теорш и техники построешя таб
лицъ имеются въ виду преимущественно таблицы смертности всего на- 
селешя.

I I I .

I IooTpoeHie таблицъ смертности ао методу смертныхъ
с п и с к о в  ъ.

Первоначальнымъ источникомъ сведЬтв объ умершихъ и родившихся 
являются церковный записи или метрики, которыя въ Западной Европе 
въ отдЬльныхъ ириходахъ стали появляться еще съ конца 6-го века. 
Въ  16-мъ веке церковный книги получили уже почти повсеместное рас-
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цространеше. въ связи съ декретомъ Тридентскаго собора 1568 годэ, 
опред'Ьлившимъ для католическаго духовенства обязательность ведешя 
метрическихъ записей. Въ  течете 17 и 18 в'Ька надъ церковными за
писями постепенно устанавливался известный контроль св'Ьтскихъ прави- 
тельственныхъ властей, а въ 19 Btict въ большинства западно-европей- 
скихъ государствъ была введена гражданская регистращя актовъ состоя
л а ,— раньше всего во Франщи (1791 г.) и позже всего въ Венгрш 
(1897 г.). Система церковныхъ записей актовъ состояшя, кромЬРоссш, 
въ настоящее время существует! только въ Австрш и Сербш. Въ 
Швещи,' Норвегш и Данш записи, хотя и ведутся духовенствомъ, но въ 
•особыхъ книгахъ и совершенно отдельно отъ записей церковныхъ обря- 
иовъ, причемъ книги эти признаются гражданскими регистрами.

Другой необходимый элементъ для научнаго изагёдовашя смертности 
и естественна™ дввзшпя населешя вообще,— численность и возрастно- 
яоловой составъ населешя,—  сталъ доступенъ изсл'Ьдователямъ значительно 
позже, лишь съ ВО-хъ годовъ 19 в1жа, когда въ большинства госу
дарствъ стали появляться правильныя першдичешя переписи населешя *). 
Переписи производились во многихъ государствахъ и ранЬе, но переписи 
эти были мало пригодны для научныхъ изслЪдоваши смертности, такъ 
какъ не давали св’ЬдЬшй о возрастномъ состав!; населешя и вообще не 
соответствовали предъявляемыми къ переписямъ научнымъ требовашямъ. 
им'Ья въ виду преимущественно опред1иеше численности пидатного и 
военно-обязаннаго населешя, и или вовсе не учитывая друия категорш 
населешя, или учитывая ихъ крайне неточнымъ образолъ.

Первые изслЬдователи смертности такииъ образомъ могли распола
гать только, нередко весьма несовершенными, метрическими данными объ 
умершихъ и родившихся.

Родиной статистическаго изучешя смертности является Англш въ 
лицЪ той школы статистиковъ, которые въ истории этой науки получили 
назваше «подитическихъ ариометиковъ» 2).

Первая попытка составить некоторое подобге таблицы смертности 
принадлежим Дж. Г р а у н т у  3) (1620— 1674), этому основателю 
яаучной демографш, ум'Ьвшеяу, несмотря на несовершенства имевшихся

') Исключеше составляете Швецш, гд^ съ середины 18 вФ.ка стали произ
водиться весьма тщательныя першдгпесгая исчислешя населешя по текущимъ 
спискамъ населешя, которые въ весьма подробной форагЬ обиза \eibao ведутся въ 
каждомъ приход$.

2) Эго не особенно удачное наименоваше происходить отъ назвашя глав- 
наго труда одного изъ представителей этого направлены въ статистиь'Ь В. П е т т и  
(1628-1687): W. P e t t y .  Several essays in folitical Arithmetic.4 изд.London, 1755.

3) J .  G r a u n t .  Natural and political olservations upon the bills of mortality, 
chiefly with reference to the government, religion, trade, growth, air, diseases etc. 
of the city of London. London, 1662.

Сочи неше это впоследствии многократно переиздавалось.
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въ его распоряжеши т г е р ш о в ъ ,  обнаружить рядъ закономерностей въ 
элементахъ естественнаго движетя населейя, закономерностей, вполне 
цодтвердившихся впоследствш на болЬе точныхъ матер1алахъ, какъ, напр., 
постоянство опред^леннаго цифрового соотношения иоловъ среди родив
шихся. Для изсл'Ьдовашя смертности Г р а у н т ъ  располагалъ цифрами 
умершихъ въ Лондоне за 1629 —  16В6 г.г. и за 1647— 1658 г.г. 
{всего 229 250 умершихъ), безъ разделения ихъ но возрасту, но съ 
указашями причинъ смерти, опред-Ьленныхъ осмотрщиками труновъ; отно
сительно 15.757 умершихъ имелось указате, что они умерли «старыми» 
(aged). Для распредйлеия умершихъ по возрасту Г р а у н т ъ  восполь
зовался имевшимися данными о причинахъ смерти, причемъ, напр., умер
шихъ отъ судорогъ, рахита, молочницы и т. п. отнесъ къ возрасту до 
5 лЬтъ, половину умершихъ отъ оспы, кори, скарлатины, коклюша— къ 
возрасту до 6 д'Ьтъ и т. п. Образовавъ этимъ путемъ весьма, конечно, 
произвольно возрастное распредЬлете умершихъ, Г р а у н т ъ  путемъ по- 
сл!>довательныхъ вычитанш изъ общей с у м м ы  умершихъ чиселъ умершихъ 
въ последовательных! возрастныхъ группахъ и составилъ свою таблицу 
смертности (величины 1х ). Такимъ образомъ Г р а у н т а  можно считать 
основателемъ метода построетя таблицъ смертности изъ совокупностей 
умершихъ, такъ называемаго метода емертныхъ списковъ (methode des 
listes mortuaires). Обыкновенно основателемъ этого метода считаютъ 
знаменитаго англШскаго астронома Г а л л е я  (1656 — 1742), хотя 
Г а л л е й  приаенилъ этотъ методъ позже Г р а у н т а  и н е в ъ  чистомъ 
виде, но со значительными поправками.

Методъ построетя таблицъ смертности изъ совокупностей однихъ 
умершихъ съ теоретической точки зрешя применимъ только при допущеши 
изв'Ьстныхъ условш, которыя въ действительности никогда и нигде не 
встречаются, въ виду чего построея1е таблицъ по этому методу должно 
‘быть признано ошибочнымъ. Методъ состоитъ въ томъ, что, имея числа 
умершихъ, распределевныхъ по возрастнымъ группамъ, изъ общаго итога 
умершихъ вычитаютъ последовательно числа умершихъ въ возрасте 0 — 1, 
1 —  2, 2— 3 и т. д. летъ до нредельнаго возраста умершихъ; най
денный разности перечисляютъ, приравнивая сумму всехъ умершихъ къ 
какой либо круглой цифре (1 .000, 10.000) и располагаютъ ихъ по 
порядку протввъ возрастныхъ указанш 1, 2, 8 и т. д. летъ. Соста
вленный этимъ путемъ рядъ и долженъ представлять числа доживающихъ 
(1Х )  таблицы смертности. Такимъ образомъ для опредблемя смертности 
отдельныхъ возрастныхъ классовъ возрастныя группы умершихъ относятся 
къ одной и той же цифре умершихъ. Между темъ числа умершихъ ка
кого либо возраста стоятъ въ тесной связи съ числами живущихъ того 
же возраста, численность же последнихъ зависитъ отъ чиселъ рожденш 
за длинный рядъ предыдущихъ летъ. интенсивности вымирашя иредыду-
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щихъ поколоти родившихся и мигращоннаго движен1я въ данной страна 
или городе. Въ связи съ этимъ, для возможности построешя изъ сово
купностей умершихъ таблицы смертности необходимо, чтобы для даннаго 
населешя въ течеше 100 л’Ьтъ (возрастъ, полагаемый предЬльнымъ) еже- 
годныя числа родившихся равнялись бы цифрамъ умершихъ, чтобы интен
сивность смертности въ отдельныхъ возрастныхъ грунпахъ въ течете этого 
времени оставалась неизменной, т. е. действовалъ неизменный порядокъ 
вымирашя, и чтобы на численность даннаго населешя не вл1яла ни эми- 
гращя, ни иммигращя. При соблюденш этихъ услов1Й населеше будетъ 
стащонарнымъ или неподвижнымъ, и таблица смертности такого населетя 
будетъ одновременно представлять п возрастный его составъ. Имея для 
такого населешя числа умершихъ, распределенных! по возрасту:

d x  ) d x_i_i, dx-|-2  . . • • doo

и полагая о> предельнымъ возрастомъ, т. е. что =  0, число 
ix живущихъ въ возрасте х должно равняться сумме умирающихъ въ 
последующее возрасты, т. е.

1Х =  dx -f- dx-f_i -j- dx_f-2 . • • • -j~ do,

и вероятность умереть при переходе отъ возраста х къ возрасту x-f-1 
выразится

___________________ dx__________________
dx  - J -  d X l i  -| -  d x ^ 2  • . • "j— doa

При построенш таблицы смертности по методу смертныхъ списковъ 
для возрастающего, благодаря естественному приросту и иммигрант, на
селетя получается несоотвегствующШ действительности неблагип^ятный 
порядокъ вымирашя, наоборотъ для убывающаго населешя смертность ока
зывается пониженной сравнительно съ действительностью.

Несмотря на ошибочность ирименешя метода смертныхъ списковъ 
къ построенш таблицъ смертности подвижнаго населешя, методъ этотъ 
получилъ весьма широкое распространеше, и отъ отзвуковъ этого метода 
статистика населешя ве вполне отрешилась и до сего времени. Большин
ство статястиковъ-демографовъ. конечно, прекрасно понимало, что методъ 
применимъ только къ стащонарному населенш, но вынуждено было имъ 
пользоваться, за отсутсгшеиъ необходимыхъ для построешя таблицъ иными 
методами матер1аловъ. Если некоторые авторы въ 17 и 18 в bid; и не 
отдавали себе яснаго въ этомъ отношеши отчета (напр. З ю с м и л ь х ъ ) ,  
то это, при крайней скудости прежнихъ данныхъ о росте, численности и
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рождаемости населешя, до известной степени понятно и извинительно. 
Совершенно неизвинительнымъ нужно признать, что еще въ настоящее 
время появляются работы, авторы коихъ допускаютъ выводы о повоз
растной смертности изъ возрастнаго состава умершихъ. К ъ  сожалФшю, 
нужно сказать, что особенно въ этомъ отношенк грЬшагь некоторые 
врачи, силой обстоятельствъ вынужденные заниматься демографическими 
изслЪдовашями и считаюпйе возмпжнымъ приступить къ этимъ изсл'Ьдо- 
ван'шмъ безъ достаточной, а нер-Ьдко и безъ всякой, теоретической и 
практической подготовки. Изъ многочисленныхъ приаЬровъ въ этомъ отно- 
шенш нриведемъ одинъ изъ наиболее типичныхъ,— работу врача К . О. 
Л е в и ц к а г о ,  содержащую санитарно-эпидемшлогическое обслЪдоваше с. 
Селидовки, Вахмутскаго уЬзда *). Въ работЬ атой авторъ указывает^ 
что %  умершихъ за 15 лЪтъ въ означенномъ селЬ въ возрасти до ] 
года къ общему итогу умершихъ =  28, и %  умершихъ 1— 4 
л’Ьтъ =  84, и затЪмъ говоритъ: «обращаетъ на себя внииаше огромная 
датская смертность: изъ 100 д Г.тей дожлвастъ до б-л^тняго возраста 
только 4 3 % » .  При этомъ изъ приводимыхъ таблицъ видно, что есте
ственный приростъ нэселейя указаннаго села крайне высокъ, составляя 
въ среднемъ въ годъ 25 на тысячу населешя. Sapienti sat!

Матер1аломъ для знаменитой таблицы Г а л л е я  послужили выбран
ный н£мецкимъ пасторомъ Н  е и и а н о м ъ  изъ церковныхъ книгъ гор. 
Вреславля цифры родившихся и умершихъ, распредЬленныхъ по возра- 
стамъ, за 5-л1п1е 1687— 1691 г.г. Черезъ посредство Л е й б н и ц а  
данныя эти поступили въ распоряжете Лондонокаго Королевскаго Обще
ства научныхъ знаш.й, которое и передало ихъ для обработки Г а л л е ю .  
Таблица Г а л л е я  была опубликована въ журнал’Ь Королевскаго Общества 
Philosophical Transactions 2). Общее число родившихся въ БреславлЪ 
за указанное пятилЫе составляло 6193 и число умершихъ 5869 или 
въ среднемъ 123S и 1174 ежегодно. Естественный приростъ составлялъ 
такимъ образомъ въ среднемъ въ годъ 64. По м н Ъ н т  Галл.ея ,  этотъ 
незначительный приростъ уравновешивался случаями смерти урожевцевъ 
Вреславля, исполнявшими воинскую повинность вн-Ь города. Что Г а л 
л е й  склоненъ былъ считать населеше Вреславля неподвижвымъ, видно 
также изъ его словъ: «расноложс(йе Вреславля среди континента, отсут- 
ств1е сколько нибудь значительной промышленности и обусловливаемая этимъ 
обстоятельствоиъ немногочисленность эмпгрантовъ и иммигрантовъ д'Ьлаютъ

'} Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губерти, X 11—12, 
1914 г.

2) Е. H a i l e y .  An estimate of the degrees of the mortality of mankind, 
drawn from curii.ns tables of the births and funerals at the city of Breslaw; with 
an attempt to ascertain the price of annuiiies upon lives и дополнете: Some further 
considerations on the Breslaw bills of mortality. - Philosophical Transactions, XV II, 
1693. Об-fe статьи перепечатаны, въ Journal of the Institute of Actuaries, XVIII.
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Hacejieaie Вреславля мало подвижнымъ и потому особенно нригоднымъ для 
изследовашя хода смертности». Объясняя далее значете своей таблицы, 
Г а л л е й  указываетъ, что таблица «представляетъ населете Бреславля. 
распределенное по возрастамъ, и доказываетъ такимъ образомъ меру 
смертности среди лицъ даннаго возраста». Такое отождествлеше таблицы 
смертности и таблицы возрастного состава населешя, возможное только 
при услов1яхъ неподвижности послЬдняго, что, конечно, Г а л л е й  пре
красно понималъ, также свид'Ьтельствуетъ о его взгляде на населете 
Бреславля, какъ на населете стацшнарное. Взглядъ этотъ не является 
правильнымъ, такъ какъ населете Бреславля въ то время, хотя и мед
ленно, но возрастало; не наблюдалось, конечно, для Бреславльскаго на- 
селешя и другое услов1е его неподвижности,— неизменность порядка вы
мирашя отдельныхъ поколешй.

Въ  своей статье Г а л л е й  приводитъ очень скудныя указашя на 
то, какъ онъ получилъ окончательный числа своей таблицы. За исходное 
число таблицы (10) Г а л л е й ,  невидимому, принимаетъ не общее число 
умершихъ, которое онъ вместе съ темъ признаетъ равнымъ числу ро
дившихся, но вычисленное число живущихъ въ возрасте О— 1 года пу
темъ вычиташя изъ годового числа родившихся умершихъ въ возрасте 
О— 1 года въ календарномъ году рождсшя. Точныхъ данныхъ для этого 
вычислешя Г а л л е й  не имелъ, такъ какъ умерпие были разделены 
только по возрасту, но не по году рождетя, почему вычислешя могли 
быть лишь приблизительными. Дальнейпия числа таблицы, повидимому, 
получены последовательными вычиташями изъ этой первоначальной цифры, 
приравненной къ 1000, соответственно измененныхъ чиселъ умершихъ 
въ последующихъ возрастахъ.

Населете Бреславля не было неподвижнымъ, но во всякомъ случае 
мало подвижнымъ; благодаря этому п темъ изменешямъ, которыя Г а л л е й  
внесъ въ методъ смертныхъ списковъ въ чистомъ его виде, таблица 
Г а л л е я  даетъ въ общихъ чертахъ довольно удовлетворительное пред- 
ставлев1е о ходе смертности и порядке вымирашя въ зависимости отъ 
возраста, чего нельзя сказать о большинстве другихъ таблицъ, построен- 
ныхъ по методу смертныхъ списковъ. Изъ многочисленныхъ таблицъ 
смертности, построенныхъ по этому методу, съ теми или другими видо- 
изменетями, можно указать следунлщя: таблица С м а р т а  для Лондона, 
по даннымъ объ умершихъ за 1728— 1783 г.г., исправленная и изданная 
въ 1742 году Сим  не ономъ  1), таблица Д юп р е-  Д(\- Сэнъ-  М о р а  а) 
для нЬкоторыхъ приходовъ Парижа, таблица П р а й с а  для г. Норт-

Ч Th. S i m p  s o d . The Doctrine of Annuities and Reversions. London. 1742.
2) Таблица помещена въ G. B n f f o n .  Histoire naturelle. t. I I  Do l’homme. 

Paris. 1767.
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г а м н т о н а  1) за 1785— 1781 г.г., таблица З ю с м и л ь х а  2)по дан
ным^ извлеченнымъ изъ смертныхъ списковъ отд'Ьдьныхъ приходовъ 
Бранденбурга, Берлина, Вены, Щвецш и др. (одна изъ самыхъ неудовле- 
творительныхъ таблицъ смертности), таблица Д ю в и л л я р а  3)  по данными 
о 101.542 умершихъ въ различныхъ провинщяхъ Францш до 1789 года, 
таблица Д е м о н ф е р р а н а  4)  для Фрянцщ за 1817— 1831 гг.,  первая 
бельййская таблица К е т л е  5) за 1841— 1845 и др.

Те поправки, которыя отдельные авторы пытались внести въ вычи
сленный ими по методу смертныхъ списковъ таблицы смертности, своди
лись главнымъ образомъ къ устранение вл1яшя, оказываемаго на цифры 
умершихъ въ отдЬльныхъ возрастахъ за взятый пер!одъ времени измене- 
шями цифръ родившихся за предыдущее время, причемъ, за отсутс/шемъ 
дЬйствительныхъ цифръ родившихся за достаточно продолжительный 
першдъ, допускали различныя более или менее гипотетичесия предполо- 
жешя. Большую известность въ свое время прмбрела гипотеза знамени- 
таго математика Э й л е р а  6)  (1 7 0 7 — 1783), по которой числа родив
шихся, а равно числа умершихъ и числа населешя изъ года въ годъ 
возрастаютъ въ геометрической прогресыи. Въ  основе этого предположена 
лежитъ допущен1е о неизменности общихъ коэффищентовъ рождаемости и 
смертности. Гипотеза эта не подтверждается фактами, и въ действитель
ности перемены въ численности родившихся и населешя не следуютъ 
какому-либо определенному, могущему быть выраженному математической 
формулой закону. К ъ  таблицамъ смертности, построеннымъ по методу 
смертныхъ списковъ съ поправкой по формуле Эйл е ра ,  принадлежитъ 
таблица Т е л ь к а м п ф а  7) для Ганновера, таблица J I i а г р а 8) для. 
Бельгш (1 84 1— 1856 г.г.) и др.

Развитт теорш и техники изм^ретя смертности въ 17 и 18 веке 
значительно способствовали труды авторовъ, работавшихъ надъ вопросами 
страховашя жизни и исчислявшихъ таблицы смертности но индивидуаль-

>) Е , P r i c e .  Observations on reversionary payments. 7-ое изд. London. 1812.
2) J. P. S i i s s m i l  ch. Die Gottliche Ordnung in den Veranderungen des 

menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dern Tode uad der Forpflanzung erwiesen. 
Berlin 1-41.

3) E. D u  v i l l a r d .  Analyse et tableaux de l ’influence de la petite verole sur 
la mortalite a chaque age et de celle qu’un preservatif tel que la vaccine pent avoir 
sur la population et la longevity. Paris, 1806.

4) F. D e m о n fe r r a n d. Essai sur les lois de la population et de la  morta- 
iit6 en France. Journ. de 1’ёсо1е Royale polytechnique, XV I, 1834

3) Bulletin de la Commission centrale de Statistique de Belgique, t. II. 1851
6i L . E u l e r .  Recherches generales sur la mortalit6 et la multiplication du 

genre bnmain.—Memoires de l’Academie Hoyale des sciences et belles-lettres de 
Berlin. Vol. XV I, 1760.

7) T e l l k a m p f .  Die Verhaltnisse der Bevolkerung und der Lebensdauer im 
Konigreich Hannover.1846.

8) L i a g r e. Calcul des probability et la theorie des erreurs. Bruxelles, 1852.
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нымъ наблюдешямъ. Сюда относятся труды де В и т т а  ' )  (1625— 1672), 
д е - М у а в р а  2) (1667— 1754), съ его попыткой определить матема
тической формулой законъ смертности въ зависимости отъ возраста, Кер- 
с е бу ма  3) (1691 — 1771), вычислившаго несколько таблицъ смертности 
участниковъ тонтинъ 4) въ Голландш и опубликовавшаго рядъ труловъ 
по статистике населешя, классичесюе труды Д е п а р с ь е 5) ( 1 7 0 8— 1768) ,  
содержание несколько таблицъ смертности участниковъ тонтинъ и мона- 
ховъ-бенедиктинцевъ, и рядъ другихъ авторовъ.

IV*.

М е т о д ъ  Л а п л а с а .

Съ течетемъ времени, по мере накоплешя матер1аловъ объ умер
шихъ и родившихся за рядъ летъ, естественъ былъ переходъ къ мысли 
использовать для построения таблицы смертности населешя цифръ умер
шихъ въ комбинащи не съ гипотетическими, а действительными цифрами 
родившихся. На возможность построетя этимъ путемъ таблицы смерт
ности было впервые указано знаменитымъ Л а п л а с о м ъ  6) (1749 —  
1827). Для построешя таблицы смертности, говоритъ Л а п л а с ъ ,
«надо извлечь изъ регистровъ родившихся и умершихъ показатя о боль- 
жомъ числе родившихся и проследить этихъ родившихся въ течете всей 
ихъ дальнейшей жизни, отмечая числа остающихся въ живыхъ къ концу 
каждаго следующаго года». Теоретически этотъ способъ является безу- 
коризненнымъ, но на практике къ осуществлешю его встречаются зна
чительный препятств1я. Применяя этотъ способъ, мы подвергаемъ изучент 
историческш порядокъ вымирашя определенной группы родившихся, т. е. 
какого либо поколейя, родившагося въ определенную единицу времени, 
напр., въ течете одного календарнаго года. Для пол}четя полной таб
лицы, доведенной до предела человеческой жизни, необходимо поэтому 
располагать соответственнымъ матер1аломъ объ умершихъ за перадъ вре
мени не менее 100 летъ. Далее, очевидно, представляется необходи-

Ч J a n  d e W i t t .  Waardije van Lijfrenten, naer proportie van Losrenten. 1671.
2) A. d e - M  о i v r e. A  treatise of annuities on lives. London, 1724.
3) V. K e r s s e b o o m .  Derde verhandling over de probable meenigte des volks 

in de Provintie van Hollandt en Westvneslandt. 1742. Е г о - ж е .  Observatien, waar 
in voornamentlyk getoond word wat is Gelyktydigheid. 1740, и др.

4) Тонтины представляють особую форму государственныхъ й й м ов ъ ,  при 
которой известное количество лицъ вносятъ онред+.левныя денежныя суммы, на 
которыя наростаютъ проценты, изъ которыхъ участпикамъ выдаются позкизненныя 
ренты, проиорщональныя внесенной сумме и постепенно увеличивающаяся по 
M ip i вымирашя участниковъ. Назваше «тонтины» происходить отъ врача 
Т о н т и ,  который (въ 17 в1;кгЬ) первый подалъ мысль производить так!е займы 
французскому правительству.

5) D 6 p a r c i e u x .  Essai sur probatolites de la duree de la vie humaine. 1746.
6) P. S. Laplace. Essai philosophiqoe sur les prohabilites. Paris, 1816.


