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КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX В. 

 

Аннотация: В статье рассматривается демографическая ситуация в Османской 

империи в конце XIX- начале XX в. как один из важнейших условий который влияет на 

экономический рост. 

Abstract: The article examines the demographic situation in the Ottoman Empire at the end 

of the 19th and beginning of the 20th centuries. as one of the most important conditions that affects 

economic growth. 
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Демографическая ситуация в государстве является одним из важнейших условия его 

экономического развития. Численность населения, его плотность, напрямую влияют на 

экономический рост. Население выступает в качестве производственного ресурса и 

одновременно от его численности и уровня жизни зависит емкость внутреннего рынка. 

В Османской империи не проводились переписи населения, поэтому вся статистика 

имеют приблизительный, оценочный характер. В результате в различных источниках 

встречается большой разброс в показателях численности населения. Правда в 1881-1893 гг. в 

течении 10 лет проводится первая всеобщая перепись населения по европейскому образцу, 

но ее итоги весьма условны, так как она ориентировались на сведения налоговой службы. 

Для более точного учета населения при МВД создается Главное управления 

народонаселения. При всех недостатках данные мероприятия повысили точность сведений о 

численности населения страны и его структуре. 

В июне 1902 г. в империи принимается закон, согласно, которому жители страны 

должны были зарегистрироваться в специальном реестре личного состояния. Многие авторы 

опираются на данные этого реестра и перепись населения 1905-1906 гг. опиралась на эти 

сведения. Однако он также не может считаться эталоном в определении численности 

жителей страны, так как значительная часть населения проигнорировала закон, отказавшись 

зарегистрироваться. Особенно этот факт проявился на окраинах империи и в зоне 

проживания кочевых племен. По некоторым данным более 25%-33% населения 

проигнорировала закон [12, c.12]. 

В 1884 г. численность населения Османской империи составляла 17 млн. 134 тыс. 

чел., а в 1906 г. 20 млн. 897 тыс. чел.[8]. Перепись 1906 г. не учитывало население Ирака и 

Сирии, а это примерно было еще 2-3 млн. чел. В начале ХХ в. численность населения 

империи по данным российских дипломатов, которые явно были завышены, достигла 32,2 

млн. чел., из них 6,3 млн. чел. проживало в европейской части страны, 24,6 млн. в Анатолии 

и 1,3 млн. в Северной Африке. Наибольшая плотность населения отмечалась в европейской 

части – 23,1 чел. на 1 кв. км., затем по данному показателю шла Анатолия 10 чел. на 1 кв. км. 

и Северная Африка 2,3 чел. на 1 кв. км. Но самая высокая плотность населения была 
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зафиксирована в Стамбуле, где на 1 кв. км. проживало 776 чел. Самым крупным городом 

империи являлась столица – 1 030 234 чел [11, c.388]. Стамбул имел сложный 

этноконфессиональный состав населения. В последней трети XIX в. примерно 60% 

населения столицы составляли мусульмане и 40% христиане [9, c.60]. 

Значимость того или иного вилайета Османской империи во многом зависела от 

численности населения и его плотности, что служила залогом экономического развития, 

налоговых поступлений и мобилизационной составной. Наиболее развитиями провинциями 

страны являлись Балканы, где отмечалась высокая плотность населения и наоборот, в 

Аравийских провинциях с низкой плотностью населения экономика находились на низком 

уровне развития [5, c.15]. 

Самым крупным по численности населения, по данным А.Петряева, в конце XIX в. 

являлся Исменский вилайет – 5 млн. чел., затем шли Хиджаский – 3,5 млн. чел., Айдынский 

– 1,5 млн. чел., Худовендигярский (Бурса) – 1,45 млн. чел., Трапезундский – 1,1 млн. чел., и 

чуть более 1 млн. чел. имели Монастирский, Салоникский, Ангорский, Конийский. Самая 

высокая плотность населения отмечалась в вилайете Читалджэ – 32,27 чел. на 1 кв. км., затем 

шли Трапезундский – 30,73, Бейрутский – 25,2, Монарстирский – 24, Салоникский – 21,8 [11, 

c.389]. Наименьшая плотность населения наблюдалась в Зорском (1,2) и Ванском вилайетах 

(2,7). 

Следует отметить, что статистические данные А.Петряева вызвали критику по 

некоторым позициям. Консул в Джедде М.Никольский полагал, что, скорее всего 

численность населения в Хиджазе составляет 1,5 млн. чел., отмечая трудности подсчета 

населения в турецкой части Аравийского полуострова [10, c.3]. 

Плотность населения в стране постепенно увеличивалась и прежде всего, в той ее 

части, где наблюдался экономический рост. В Сирии в 1915 г. в вилайете Бейрут плотность 

населения достигла 34 чел. на 1 кв. км. На рубеже XIX-XX вв. город и окружающая его 

местность достигли значительных результатов в экономическом развитии. Затем шел 

вилайет Алеппо 18 чел. и вилайет Дамаск 13 чел. [12, c.16]. В рамках одного вилайета 

плотность населения сильно колебалась в зависимости от природно-климатических условий. 

Так, в вилайете Дамаск, большая часть населения проживала на плодородных землях вдоль 

реки Оронт (Эль-Аси). В то время, как подавляющую часть вилайета представляла 

малопригодная для жизни человека пустыня, где кочевали немногочисленные племена 

бедуинов. Наиболее критическая ситуация с точки зрения плотности населения в Османской 

империи складывается в Ливане. В этой части страны она достигает 159 чел. на 1 км. км., а 

если учесть только плодородную часть регионы, то этот показатель достигает еще более 

впечатляющих показателей 1272 чел. [12, c.17]. Результатом данного процесса становится 

массовая эмиграция ливанцев в другие регионы империи и за ее пределы. 

По сведениям современных турецких авторов в 1906 г. население Османской империи 

достигала 20 млн. 897 тыс. чел. и здесь они ориентировались на сведения переписи 

населения 1905-1906 гг. [7, c.241, а в 1914 г. 20 млн. 975 тыс. чел., по другим сведениям 

численность населения в 1914 г. колебалась от 18 млн. 520 тыс. чел. [1, c. 241] до 23 млн. чел. 

[5, c.112]. Официальная перепись населения 1914 г. давала цифру в 16 млн. 128 тыс. чел. [8]. 

Первая цифра, на наш взгляд, выглядит более убедительной и подтверждается другими 

источниками [4]. Авторы, которые признают численность населения в 23 млн. чел., 

отмечают, что 17 млн. чел. проживало в Анатолии, Ираке 2,5 млн. чел., в Сирии, Палестине, 

Ливане и Иордании более 3 млн. чел. и в Османской Аравии 5,5 млн. чел.[3, c.9]. Между 1880 

и 1914 гг. население империи увеличивалось в среднем на 1% в год. 

Еще одним важным фактором, определяющим развитие Османской империи, являлась 

этнорелигиозная структура населения. Страна относилась к числу поликонфессиональных 
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государств. К концу XIX в. в стране проживало примерно 10 млн. чел. турок, 6 млн. чел. 

арабов, 2 млн. армян, 1,5 млн. чел. курдов, 1,5 млн. греков. По мере отделение от страны 

христианских регионов, возрастал удельный вес мусульман. По переписи населения 1905-

1906 гг. около 74% населения страны являлось мусульманами, 13,5% греками и 5,5% 

армянами и 3,6% болгарами и 1,25% евреями [8]. К 1914 г. почти 83% населения империи 

исповедовало ислам [2, c.10]. Однако в азиатской части страны там, где доминировало 

мусульманское население, встречались значительные колонии христиан. В Дамаске 

проживало около 50 тыс. христиан, Алеппо около 40 тыс. чел., в Иерусалиме около 15 тыс. 

чел.[12, c.16]. Этническое и религиозное многообразие населения Османской империи не 

могло не сказаться на ее экономическом развитии, поскольку конфликты между различными 

этническими и религиозными группами порождали экономическую нестабильность и 

социальные конфликты. 
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