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Q· 782271 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Переживаемый современной Россией 

длиrельный противоречивый процесс перехода к рыночной экономике, 

гражданскому обществу и правовому государству сопровождается глубокими 

качественными изменениями всех сфер социально-экономической, 

общественно-политической, духовно-нравственной жизни и деятельности 
российского общества. 

llаряду с этими процессами особую острту приобре-rают 

демографические проблемы, связанные с сокращением рождаемости, малой 

продолжительностью жизни . Характер рождаемости в Российской Федерации 

определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), 

сближением параметров рождаемости городского и сельского населения, 

откладыванием рождеНИJI первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости. 

Молодые пары все чаще отказываются от официальной регистрации брака, 

распространенность юридически не оформленных браков привела к тому, что в 
2000 г. каждый четвертый ребенок рождался вне брака. 

Снижение рождаемости и сокращение доли детей в общей численности 

сведет к старению общества. В сельской местности уменьшается численность 
населения, при этом увеличивается доля лиц старшего возраста. 

С 1993 г. естественная убыль населения находится на стабильно высоком 

уровне. В ряде регионов Российской Федерации смертность значительно 

превышает рождаемость. Общая динамика смертности характеризуется 

смертностью людей трудоспособно1·0 возраста, среди которых 80 % составляют 
мужчины. Уровень смертности среди мужчин в 4 раза выше, чем уровень 
смертности среди женщин, и в два - четыре раза выше аналогичного показателя 
в развитых странах. Сохраняется смертность от инфекционных и паразитарных 

болезней, в том числе от l)'беркулеза, болезней органов дыхания, а также 

системы кровообращения, смертность в результате несчастных случаев, 

дорожно-транспортных происшествий, алкоголизма, в результате убийств и 

самоубийств. 

Негативные явления в демографической и социальной сфере во многом 

связаны с ухудшением миграционной СИ1)'ации в стране. Вследствие изменения 

внутренних потоков в течение 1990-х годов сокращалась численность 

населения северных и восточных регионов России. Анализ демографической 

СИ1)'ации свидетельствует о наличии в ряде регионов специфических проблем 

народонаселения, требующих особого подхода к их решению. Общее 

сокращение численности отдельных этнических групп может привести к их 

полному исчезновению. 

На основе Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. за 
№ 24 «0 концепции национальной безопасности Российской Федерацию> 
принята концепция демографического развития России до 2015 года. 

Концепция определяет следующие направлеНИJt: решение вопросов 

рождаемости, оказание поддержки семье, сохранения здоровья, увеличения 

продолжительности жизни, влияния миграции и иных аспектов 

демографического разв1ПИЯ . Для осуществления поставленных задач 
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необходимо обраnпьсJ1 к изучению исторического опьrrа предшествующих 

поколений. Особый интерес вызывает исторический период развНТИJI Сибири 
второй половины XIX - начала ХХ веков . Выбор темы исследованИJ1 

обусловлен ее недостаточной разработкой в отечественной историографии; 

необходимостью всестороннего изучениJ1, научного обобщениJ1, 

целесообразного примененИJ1 исторического опыта для решения 

демографических проблем современноепt. 

Объекrом исследовании J1ВЛ11етсJ1 население Тобольской губернии в 1861-
1913 годах. 

Предметом исследовании ЯВЛJIЮТСЯ демографические процессы в 

Тобольской губернии во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Хронологические рамки исследованu охватывают 1861 - 1913 гг. 

Выбор нижней границы обусловлен отменой крепосmого права и 

последующими социально-демографическими процессами перехода страны от 

традиционного общества к индустриальному. Верхнц граница определяется 

тем, что 1913 г. стал последним мирным годом развития страны, канун Первой 

мировой войны и революционных событий, итогом развкrnя страны и региона 

за предшествующий период. Изучение демографических процессов в период 

войн требует особого подхода и специфических методов изучениJ1. Это 

J1вляется предметом изучения отдельного направ.ленИJ1 - военной демографии. 

Территориальные рамки исследования включают час-п. Западной 

Сибири, которая входила в состав Тобольской губернии, в настоящее время 

входит в состав 5 субъектов Российской Федерации: Тюменской облаС11f, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Курганской, 

Омской и Свердловской областей. ОсобеннОС11f геополитического устройства 

региона в указанный период в том, что он явлJ1Лся районом интенсивной 

колонизации и быстрого роста населенИJ1, особенно в годы строительства 

Сибирской железной дороги и проведенИJI столыпинской аграрной реформы. 

Степень изученности проблемы. В историографии исследуемой 

проблемы уместно выделить три периода. 

Первый (1861-1917 rт.) характеризуется пробуждением интереса к 

социально-демографическим процессам, происходившим в Сибири . В 60-
90 е rr. XIX века в России происходило становление статистики как отрасли 
знаний и науки . До 60-х гг. XIX в. подсчет населения Российской империи 

носил оценочный характер, численнос-п. населения определялась 

приблизительно, на основе чаС11fчных данных. Это объясняетсJ1 состоянием 

науки в тот период. Основную работу выполНJ1Ли губернские стаntстические 

комитеты, созданные по указу императора от 20 декабря 1834 года. Итогом 
деятельности губернских статистических комкгетов явилось издание в 1861-
1885 гг. «Списков населенных мест», но демографическая статисmка как 

таковая не велась. В 1864 к е поселения Российской 

империи», в котором п 

составе, занятltJlх rородск 

Заслуживает внимани . Зверинскоrо, которые 

попьrrались создать спраdо;mi~~m!imr'ёiiвф:Ооррммiёе~географо-статистического 
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словаря. В начале ХХ века вышел фундаментальный труд «Россия. Полное 

географическое описание нашего Оrечества», в котором приведены данные о 
численности населения крупнейших городов, данные о заняmях городского 

населения 1
• Среди общероссийских работ по вопросам народонаселения 

данного периода выделяется стаmстическое исследование Н.А. Рубакина 2• 

Следует отмепrrь, что во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
пояВJU1ются работы, посвященные региональной тематике. Основные 

проблемы, которые интересовали исследователей, - крестьянское переселение в 
Сибирь, бьrr переселенцев. Либеральное направление исторической мысли 

получило отражение в трудах А.А. Кауфмана, П.Н. Головачева, И.Л. Ямзина, 

В.П. Вощинина, М.И. Боголепова, М.Н. Соболева. 

Наибольший вклад в изучение проблемы внес А.А. Кауфман, который 

исследовал вопросы экономики крестьян Сибири, особенности миграционных 

процессов, кокrактов представителей социальных групп сибирской деревни 3• 

По его мнению, причины переселения кроются, «несомненно, в невозможноспt 

продолжать вести хозяйство старыми, экстенсивными способами, уже 

успевшими проявить свое истощающее влияние на почву» 4 • С его точкой 
зрения бЬUiн согласны ИЛ. Ямзин и В.П . Вощинин, видевшие причины 

крестьянских миграций в малоземелье . Они считали, что аграрный вопрос 

можно решить пуrем повышения культуры земледелия 5• И.А . Гурвич отмечал, 
что крестьяне видели в переселении единственный вариант сохранения своего 

ста-rуса как сельских товаропроизводителей 6• 

Во второй половине XIX в. формируетсJ1 полиmческое движение 

сибирских областников. Представители передовой интеллигенции 
(Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин и др.) выступали за автономию края, отмену 

уголовной ссылки в Сибирь, за уравнение в правах коренного населения и 

русских, стимулирования свободного переселения . Основные взгЛJlды 

областников конца 70-х - начала 80-х rr. XIX в. отражены в книге 

Н .М. Ядринцева «Сибирь как колония» 7• Яркий представитель 
областнического направления либеральной историографии Г.Н. Потанин 

пропагандировал идею о значении просвещения для развиm.11 Сибири. В своей 
работе «Города Сибири» он представил классификацию городов, в зависимости 

от градообразующей базы : бюрократический, буржуазный и смешанный 111пы. 

Исходя из этого, Г.Н. Потанин объяснял происхождение городов, их внешний 

' Гео11>афо-стапrсnАсс1СНЙ словарь Российской империи / сост. n.n. Семенов, В. Засринс:киА. СПб., 1885; 
Росс .... Полное rеоrрафИ'lеское описание нашеrо отечесnа /под. ред. ПЛ. Семеиоаа. СПб .• 1907. 
'Рубuин НА Росс1111 Цllфрах. СПб. , 1912. 
'Кауфман А.А. Крссt>J1НСКН община• Сибирм . По мес:тиым и~сдо ....... м 1886-1892 rт. СПб .• 1897; Он*"'· К 
вопросу о причинах и всроn1ЮЙ буцущиосnt русс11СНХ nсрссепений. М., 1898; Он*"'· СибкрсJ<Ое nepcGCJICНМC на 
исходе XIX 1 . СПб .• 1901 ; Он*"' · Псресепенмс и KOJIOIODalOU. СПб., 1905 н др . 
' Кауфман А.А. К вопросу о DpИ'IIOf8X и веро1П1ЮЙ буцу!ЦltОСПI руссlСНХ nсрссепсний. М., 1898. С. 72. 
' ЯМ3ни И.Л. Псрссеаенчсскос Д8Юl<СН11С • России. Киса, 1912; ВоЩИ111111 в .n . о тq>MIOIC «XQllOllln&цJa>• /1 о 
земnс. Вwп. 3. М. , 1922; JlмзlDf И.Л. ВolЦИIUUI В.П. Учение о колоиюаwо< и переселенцах. М.-Л .• 1926. 
6 ГурвИ'I И.А. ПcpcccJICIOIC ltJ'CCIЫIH •Сибири. СПб .• 1888; Он••· Экономическое: ПОJ1mоа:иис pyccкoll деревни. 
М., 1896. 
1 Ялринцса Н.М. Сибирь ш калонив 1 п:о11>8Ф1Асском , эпю!JNIФичсском и историческом отношении. СПб., 
1892. 
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облик, характер общественной и культурной жизни 8. Тема колониального 
развиtиJ1 Сибири достаточно арrументирована в работах П.М. Головачева. 
Автор уделил особое внимание вопросам переселения, взаимоотношениям 
русского и коренного инородческого населения Сибири 9• В ряде работ 
П.М . Головачев дал развернутую картину роста населения старых и новых 

городов после проведения Сибирской железной дороги 10
. М.И. Боголепов и 

М.Н. Соболев при исследовании миграционных процессов также отмечали 

особое влияние развитии транспортных путей на ускоренный рост населения 11
• 

В целом, областники отразили в своих работах различные грани жизни 

городского и сельского населения Сибири. Истоки всех бед они видели в ее 

положении как колонии России. И все же - недооценивали потенциал 

экономического развития региона, результаты его промышленного освоения. 

В конце 80-х гг. XIX в. выходят первые работы марксистского 

направления, раскрывающие особенности стихийного переселения за Урал. 

Известный вклад в изучение миграционных процессов был сделан 

В.И. Лениным. В работах «Переселенческий вопрос», «Значение 

переселенческого дела» он описал сущность переселенческой политики 

правительства, бедственное положение переселенцев в Сибири 12
. В 

дальнейшем марксистское направление становится ведущим в советской 

историографии. 

Одной из ключевых проблем является процесс принудительного 

переселения в Сибирь. Исследования историков каторги и ссылки 

С.В. Максимова, Д. Кеннана содержат богатый статистический материал о 

численности арестантов, находящихся в местах лишения свободы Тобольской 

rубернии, влиянии ссылки на социокультурное развитие населенных пунктов 13
• 

Следует отметить, что в отличие от работ общероссийского и 

регионального характера, работ, обобщающих динамику развития 

народонаселения Тобольской rубернии, в данный период намного меньше. 

Особую значимость имеют публикации членов Тобольского rубернского 

статистического комитета Е. Анучина, И.Н . Юшкова, К.М. Голодникова, 

Е.В. Кузнецова и других 14
• Одним из первых к освещению вопросов 

1 Потанин Г.Н. Г орола Сибири /1 Сибнр•, се современное сосrо1ние и се >fУ*ДЫ. СПб., 1908. 
9 Головачев П . М. У сибнрсlСИХ староверов и ccJ<Тatrroo. Тобольск. 1896; Он ""'· В:~аимнос влИJ1ние русского и 
инородческого населеНИ1 1 Сибири. М., 1902. 
10 Головачев П.М . Сибирь : природа, rооди, .....,,"_ М. , 1905; Он же . Эm1юNИЧескu rеоrрафнв Сибири М. , 1914. 
11 Богопепов М.И . Торговл.t в Сибири // Сибирь, се со•ре"еннос состо1кис и се lfY'CJUol · СПб., 1908; 
Соболев М.Н. Пути сообщени1 1 Снбирм //Там :ке. 
12 Ленин В. И. Поли. собр. со~ . Т. 3, 12. 
" М1КСимов С .В . Сибир• и кnор". СПб., 1891; Кеннан Д.. Сибир• и ссылка. СПб. , 1906. 
" АкучЮt Е. Материаnw All• уrоло11tОЙ еttn<СТЮ<И России : Иссмдо18RИА о процс:кn: ссылас:мых в Снбир• . '!. 1. 
Тобольск. 1866; Юmкоа И.Н . Bwaoдw ю стаТНС"ПАесЮIХ nблиц Тобоm.ской губернии'" 1869 год. Тобольск, 
1870; ГолодНИJtов К.М. ToбoJtOCкu rуберНИI накануне 300-летж:й rодов111ККW присосдннеИИI Сибири. 

Тобольск. 1881 ; Он :ке . Город Тобольск и его окрестности : и~рическнii оqерк. Тобольск. 1887; Кузнецов Е. В . 
Сnтистические исслсдоааюu о пространсnс и народонасспении Тобольской губернии // Тобоm.скнс 

губернские ведомости. 1870. № 23; Луrоаскнil Л.Е. Как знакомn микмстров с положением псрсссле~еского 
дела на меспх // Сибирские вопросы . 1911. № 4 и др. 
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Э'Пiическоrо состава населения Тобольской rубернии обратился В. Ильин 15
• В 

его работах даются описания демографических процессов, происходивших у 

коренных народов Западной Сибири. Существенным недостатком работ 
яВJIJ1ется чрезмерная увлеченность описанием, перенасыщенность 

малозначнгельными сведениями. В наибольшей степени это 011iОСIПСЯ к 

работам С . Марусина 16
• Однако большой фактический материал, 

содержащийся в данных работах, привлекает исследователей . 

Центральное место в изучении динамики населения Сибири, по 

материалам первой переписи 1897 г. , занимают труды С.К. Патканова 17
• 

Существует широкий круг дореволюционных работ по социально

экономическому развитию 11fl)'JIЪHЫX народов, проживающих на территории 

Тобольской rубернии, где затрагивался и демографический аспект. Эти 
проблемы нашли отражение в работах А.А. Дунина-Горкавича, Б.М. Житкова, 

П.И. Иванцева, Х.П. Лопарева, А.И. Якобия 18
. 

Появились работы описатеЛьного характера о бьrrе русских старожилов и 

сибирских татар, развитии промыслов и ремесел городского и сельского 

населения Тобольской rубернии 19
• Внимание привлекают очерки краеведов 

Н.А. Абрамова, И.И. Завалишина 20
• Оrдельные аспекты нашли спr~ажение в 

трудах политических ССЬU1ЬНЫХ ия. Неклепаева, ел. Швецова и др. . 
Названными авторами не исчерпывается круг дореволюционных 

исследователей, оставивших свой след в изучении демографических процессов 

Сибири. В этот период шло накопление статистических данных о развитии 

региона и личных наблюдений исследователей. Будучи очевидцами и 

участииками рассмотренных исторических явлений, авторы в большинстве 

своем ограничивались подробным описанием фактов и событий переживаемой 

"Ил.ин В . С1'1m1стичссkИе сведен"" по Тобольской rубернни за 1861 год// Тобольс:ЮtС rубернсЮtС всдомосnt. 
1861 . № 39; Он .:е. Еще нсс1шm.ко сведений о Березовских инородцах /1 Тоболъскме rубернскне оедомосnt. 

1861 . № 26-28 "др. 
16 Марусин С. Аrрарный вопрос в Ишнмском окруrе // Сибирь. 1886. № 21; Он же. К вопросу о ссwлкс // 
Сибирь. 1886. № 26; Он же. Хара~пер и степень престуnностм Тюапинского насеnеюu /1 Сибирь. 1887. № З . 
17 Паnсанов С .К. О приросте IОЮродчсского нacenelDUI Сибири_ СПб., 1909; Оп же. О приросте инородчсскоrо 
нвссnеКИ11 Сибири . СтаnrСТМ"\ССkИО мa-n:pиanw ДJU1 освсщсКИ11 вопроса о 1wмира111<11 nepюбl.rncwx мемек. 

СПб .• 1910; Он ас . Сnnж:тмчссl<ИС даИКЬ1е, по1<11:1wаающис пnемсююй cocru населсКIUI Сибири, 1зw1< и роды 
кноро~о. СПб., 1912. Т. 2. Тобольскu rуберИ1U1 ; Он JO:C. Просп состаалсКИА пnемеююii ""f7ТW России. 

Пе-rроrрц 1916. 
11 Дуиин-Гор1<8811'1 А.А. Ну.ды Тобоm.сmго севера и меры 11JL1 их удовлеnюре11111 . То6олw:1<, 1908; Он ••· 
Об:юр соарсмсtо1Ого поnоа:еКИА и нухд Т обольскоrо севера. Т обольс1<, l 90S; Он же. ЭтноrрафJ1Чсс1<ий cocru 
насеnе11111 Тобоnьс1<ой rуберЮО1 в 1904 году. Тобоm.с1<, 1904; Лопарса Х. Самарою. Ceno Тоболы:mil l)'бериии 
и окруrа. Хронюса, аосnомннаюа и MIТCpll&llW о его проmпом . СПб., 1896; и .... ..,. П. Mrrepll&llW по 

СТ'8Т10С'Т141СС Ко><11ММС""" XIU<ТO& . Тоболw:к, 1910: Ж1<Т1<оа Б.М . Пonyocrpoa Яwал. СПб . , 1913; Jlкoбиii А.И . 

Упсакне инородчссJ<ИХ пясмен Сеасра // To6onЬCD1C CпapxIOUl•нwe всдомосrи. 1894. № 14.; Он ..,, Оспl<Н 
северноii ч8"111 Toбom.cmii rубсркии // ЕжегоДНlll< Тоболw:коrо l)'бepнcmro мухо. 1896. Вып. IX. 
19 Чкнnnуринец, Кусrарю.ос npoмwCJIЬI а Тюмени н oicpyre // Сибирскu rорговu ПIХ"1'8. 1897. № 88; 
Чукм11ЛJ11111 Н .М . Тюмень// Тобольскж ry6epнcD1C аедомосnс. 1863. № 37 и др. 

"' Абрамоа Н .А. Город Япуrороаск с его oicpyro11 /1 Тобольскж губернские 1сдо11ОС111. 1864. № 29; Он ••· 
Описание Березовского крu // ТобольсЮtС rубсрн<:J<ИС асдом""'1!. 189S. № 36-38, 42, 49; 3888JIIOIDUt И.И . 

Описанне Западноli Сибири. М . , 1862. 
21 X!UiD.aкol . Нс сто.п. отдмеиные мес-та Сибири (Набросl<И ю аоспоминанкй ссwл•ноrо) // Oтeчccnoctutwe 
3&ПJICIOL 1875. № 7 ; Hc1CJ1enac1 И.Я . По1ср•• и обW'lан Сурrутского крu . Омс1<, 1903; ш....,1 С.П. Очсрl<И 
Сурl)'Т'Ского крu // Тобольский Север rnuawи поnитичсс1<ИХ ссыльных ХIХ-начаnа ХХ аеа:а / сост. 
Л.П . Рощсвскu, В.К. Беnобородоа. Екатсрин6урr, 1998. 
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эпохи, не подвергая анализу полученные данные . Констатация фактов была 

главной целью работ первого периода. 
Второй период историографии (1917-1991 rт.) После Октябрьской 

революции вплоть до 1930-х rr. в СССР велись активные демографические 
исследованИJI . Были открЬПЪ1 демографические инспnуrы в Киеве (1919) и 
Ленинграде (1930), на которые возлагались задачи изученИJ1 и прогнозирования 
демографических процессов в стране. Развивалась методология 

демографического прогнозирования. Оrечественная демография в этот период 
связана с именами Б.Ц. Урланиса, С.А . Новосельского, В.В . Паевскоrо, 

О. А . Квиткина, С.Т. Струмилина, М.В . Птухи, С.А. Томилина и др.22 • 
Работы регионального характера, вышедшие в 1920-30-х rr., затрагивали 

лишь отдельные аспеК1Ъ1 истории населения Сибири и, как правило, носили 

пропагандистский характер. Уровень знаний по вопросам социальной 

статистики этого периода отразила «Сибирская советская энuиклопеДИJ1»23 • 
В 1930-х rг. материалы статистики были засекречены и являлись 

прерогативой органов ОГПУ-НКВД. В 1934 г. был закрыr Демографический 

институт в Ленинграде, в 1939 r. - киевский Институт демографии . В 1940 -
начале 1950-х rr. появились лишь отдельные работы по вопросам демографии 
как общесоюзного, так и регионального характера. В 1950 г. появляются статьи 

А.Г. Рашина, а в 1956 г . вышла его монография «Население России за 100 лет 
(1811-1913 гr.)». Автор проследил общую динамику общей численности 

населенИJI и изменених в его территориальном размещении и плотности, уделил 

особое внимание формированию городских сословий за счет миграций 

населених 24
• 

В 1951 г . опубликована монография В.В. Покшишевского «Заселение 

Сибири (Историко-географические очерки)». Анализируя причины миграции 

населенИJ1 , он пришел к выводу, что миграwюнные потоки зависят от многих 

факторов, в том числе ландшафтных условий 2~ 
В конце 1950-х гг. стал очевиден объективный процесс необходимости 

комплексного изучения широкого круга проблем народонаселених , 

осуществru~емоrо наряду с демографией целым рхдом других наук и научных 

направлений. Появилось понятие «историческая демографих». Ученые 

В.К. Яцунский, В.В . Покшишевский подчеркивали необходимость 

развертыванИJ1 исследований по истории народонаселения 26
• 

В начале 1960-х гг. появился ряд значимых работ, посвященных истории 

колонизации Сибири . Вопросы переселения за Урал, положения переселенцев, 

переселенческой политики правпrельства были освещены в работах 
Л .Ф. Склхрова. Он впервые комплексно исследовал переселенческое движение 

в Сибирь и землеустройство в годы столыпинской реформы 27
• Особый интерес 

n Исторнчесаs деwоrрафм. ' npoбncмw. tyJQC111111. 38.!lll'IM. М" 1989. С . 20. 
"' Смбирскu COllC'ICIC8S 3НЦIОUIОnедмо . В •·х т. /под ред. М.К. Азuо.скоrо. Ноюсмбирск. 1929-1932. 
>о Рашмн АГ. Нааnснмс Россим :ia 100 пет (1811 - 1913 rт. ) . СтатхСТИ'lесDОС очсрО<И. М .• 1956. 
"Поо:mмшс.соаdi В .В. Зассnсмис Смбмрм (Исrор1111Х>-гсоrрафм'lес1<11еочср1<М). Иркутск. 1951 . 
"6 Демоrрвфиче<:IСИЙ 3НЦIОUIОRСДИЧОСIСИЙ СJ108арЬ. М" \935; ИСТО ...... ССJС&О .ДС11Оrрафи.о : npo6JJCMW, С)"lсдСНИ.О , 
:~адачм. м" 1989. 
"'СКЛJ1ро• Л .Ф . Псрсссnснмс и 1смпсустройспо а Сибири• roдw Cтonwnииcкoil 11f1'арной рсформw . Л .• 1962. 
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вызывают исследования Е.И. Соловьевой, обратившей внимание, во-первых, на 

стремление переселенцев к заселению в Сибири тех районов, которые были 

аналогичны местам выхода, во-вторых, непрерывной связи земледельческого и 

промыслового освоения Сибири 28
• 

Только в 1960-80 гг. интенсификация разработки демографических 
проблем в теоретическом (предмет, проблемаrnка, методы суждения, 
источники) и практическом (связь настоящего с прошлым) направлениях 

привела к появлению новых уровней исследований, в которых освещались 

демографические процессы: общероссийские, региональные и местные. Первый 

вид работ - исследования обобщающего характера. Здесь сле.цует отметить 

работы Я.Е. Водарского, И.Д. Ковальченко, Б.В. Тихонова и др. 29
• Особое 

значение Я.Е. Водарский придавал развитию городов как экономических, 

административных и культурных цеmров. 

Другая группа работ - исследования регионального характера, которые 
затрагивали важные аспеКI'ЬI социально-демографического развИ'УИJI Сибири в 

целом и Тобольской rубернии в частности. Особый интерес представляют 

исследования историко-демографического характера Л.М. Горюшкина, 

В.А. Зверева 30
• Теме взаимоотношений старожилов и переселенцев были 

посвящены работы А.В. Минжуренко, П.П. Вибе31 . 
Третья группа работ была посвящена истории отдельных населенных 

пункrов Тобольской rубернии. Кроме работ представителей академической и 

вузовской науки существует множество публикаций подготовленных 

краеведами 32
• 

Нужно отметить, что в 1970-1980 гг. в условиях формационного подхода 
основное внимание в работах было уделено анализу таких явлений как 

эволюция рабочего класса, расслоение крестьянства и миграции в города, 

формирование рыночных отношений, появление новых классов общества 
буржуазии и пролетариата. Большое место в работах занимали главы о 

революционном движении 33
• 

" Сопоаьеаа Е.И. Псресепс:иие крссп.ан а Сибирь • конце XIX - иачапе ХХ оеха // Из встории Западной 
Сибири. Kewepo80, 1966. Bwn. 1. С.138-167 . 
19 Дро6Ю1<С11 В.З. , КоО11J1ЪчеНJСО И.Д., Мурuьеа А.В . Исrоричес~аu rеоrрафиа СССР. М., 1973; Водарсхий Я .Е. 
Население России 38 400 пет (XVl - начало ХХ во. ). М" 1973; Тольц М.С. Брачносn насспеииа России• конце 
XJX - начале ХХ о. 11 Брачносто, poJ1<дaC11ocn и cмepmocn о России и СССР. М" 1977; Тихонов Б.В. 
Перес:епеиие а России 10 вrорой mпоаине XIX века: по материалам переписи 1897 r. и паспорmой СttПКТИКИ. 
М" 1978; Вишневский АГ. Историчес~аu деwоrраф... и исrор... иaccne1DU1 11 Пробпеww исторической 

деwоrрафии СССР. Томе~<, 1980 и др. 
'° Горюшкин Л.М . К xapкrcJlllC'l1I народоиасепе1DU1 Сибири период.а иипериалюwа // Вопросw истории 
со.-nьно-зкономМ"lескоii м кynьryptюii JIDIЗКИ Сибири. Ноосх:ибирск, l 97S; Заереа В .А. Осо6еКНОС'nl 

естссnс:1DЮго iaижefDUI гороАса>rо и сельскоrо нacenefDUI Сибири (конец XIX - начапо ХХ вв . ) /1 Город и 
дереаНJ1 Сибири о досоветский период, Но80Сибирс1<, 1984. 
" Мию&уреИIСХ) АВ. Перессnенчесnа дереана Западной Сибири а J<онцс Х1Х • начале ХХ llCkll ; JUКC". канд. 
ист.наук. Томск, 1977; Вибе П.П. Крестынсnа копонюацио То6опы;кой rубериии в зпоху DllК1'8Jlюwa: дисс . 
. " канд. ист. наук. Томск, 1989 и др. 
"Лапин Н" Горело• В" KypoчDlll А" MинclCJlii А 300 пет Курrану (1662-1962). Крапий исторический очерк. 
Курrаи, 1962; Копwпоа Д.И., Прибwm.ский Ю.П. Тобольск. Саердп08СК. 1969; По~а Ф.Я. Город Сурrут и 

Сурrутский район. Kpancoe опмсамие пампкwх wecr и coбьm<ii. Тюмень, 1972; Копwпоа Д.И" Кнuев В.Ю" 
РеtуНСкий В.Ф. Тюкею.. СаерАJЮаск, 1986 ндр . 
"Самосудов В.М. Ре80JU0wюнное д11юе1D<е •Западной Сибири (1907- 1917). О..ск, 1970; CcWJ1кa и о:аторп в 
Сибири XVlll - иачапо ХХ вв. Ноосх:ибмрс1<, 197S; Рощеасюu Л.П . Исrориа 1ЮJ11m1Чес1<Ой CCWJll<И в За.падной 
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В целом, итогом второго периода 11ВJU1Лось создание разносторонней 

источниковой базы, расширение методологической базы, необходимой дru1 

последующих исследований социально-демографической истории региона. 

Высока11 степень политизации исторических исследований ставила 

демографические аспекты на второй план. 

Третий, современный период, на рубеже 80 - 90-х годов ХХ в., совпадает 

с позитивными качесmенными измененИ11ми методологии rуманитарных и 

социальных науках. Дл11 него характерно углубление проблема11fки по 

вопросам смер11юсти, закономерностей брачности и рождаемости, развитие 

методов проrнозировани11 и демографических моделей 34
• По11ВЛ11ютс11 

исследовани11 общероссийского характера, справочные издания и 
энциклопедии 35

• Среди переводных работ зарубежных авторов интерес 
представru~ют исследованИ11 по общим вопросам исторической демографии, 

отдельным сословным группам 36
. 

Вырос интерес к сословной структуре общества. В данном отношении 

выделяется фундаментальный обобщающий труд Б.Н. Миронова «Социальная 

история России периода империю>, 11ВЛ11ющийся, несомненно, одним из 

наиболее значительных исторических исследований постсоветского 

периода 37
• 

В этот период особенно актуальным становитс11 комплексное изучение 

демографии Сибири 38
• Одним из результатов деятельности в данном 

направлении стал коллективный труд «Население Западной Сибири в ХХ веке», 

в котором предпринята попытка комплексного анализа развИТИll региона на 

протяжении столетии 39
• Демографические процессы в Западной Сибири стали 

отдельным предметом диссертационного исследования А.Н. Сагайдачного, 

М.К. Чуркина, И .В. Захаровой, Н.Г. Сарапуловой и др. 

Широкое освещение в литературе получила тема культурно-бытовых 

процессов в населенных пунктах Сибири второй половины XIX - начала 

ХХ вв .40 Большее значение имеют издания, где в разной мере освещались 
вопросы социально-демографического развития отдельных населенных пунктов 

Сибири 80 •t0рой ooлo•llllC XIX а . (6(}.80-х rт.}. Тюмею.. 1976; Ее JllC. РеаоIПОIUIОНеры-разночинцы в 
3аnаднос:ибирском ICIПl8IOOL Л. , 1983 и лр . 

" Система 3118НИЙ о ll8Jl<lд0118CC11ctotи / nод ред. Д.И . Ва.nенте.. М" 1991 ; Иародонассnеtоtе. Соареме1О1ое 
<:OCТO•tote научноrо 3IWllUI. М .• 1991 ; Современнu демоrрафИI / nод ред. А.Я. Кааwи, В .А Ио~аа. М. , 1995; 
АКдРСС• Е.М. , Дapcicкii П .Е" Xlpwcoaa Т Л. Демографи'lес1W1 исторИ1 Ра<:<:ии. М ., 1998; Арханге.11ЬСIDIЙ В .И . 
Вос:nро1С18Одстао НIСе- Ра<:<:ни. М. , 1998. 
"Народw России. :ЭЮ-ЯоnедИI / nод ред. В .А. TllDll<Oaa. М.. 1994; Росаа : 3КЦJ<о:nоnедичесl<Иii спрuочник / 
оод ред. АП. Горкииа, А.Д. Зайцева, В .М. KopeaL М.,1998 ; Дeworl)llфичeciOOi EacroдIOO< России. М., 2000; 
Насе.nение России • ХХ aeJOe: истор .... ескме O'ICP""· М., 2000. Т.1. 1900-1939 rт. 

" x-an Д. Eaponelic:Jadl тип 6рачнОС'Т11 • peтpocneomne /1 Брачносn., ро>IUU!СмОСТЪ, cew1>1 за три 8CIOL М., 
1979; Пайnс Р. Росс"" при сnром режиме. М., 1993; ЗКдер Р. Социапьнu исrорИJ1 сtм•и а Запа.аной и 
Центраnноll Eapone (конец XVlll - ХХ оа. ) . М ., 1997; Вирnпафтер Э.К. СоШ1Аnные cтpynypw: разноЧНIЩW о 

Ра<:<:ийской 1111перии. М., 2002. 
" Миронов Б.Н. CollК8JIЫfllJI 11CropИJ1 России периода 1111перни (XVIII - начало ХХ а. ) . Гене3ис личности, 
дewoмpmtЧecJ<Oli сем•и. rрuсдвнскоrо общестu и npuoaoro rосударстаа. СПб., 1999. Т . 1- 2. 
"Историчес1W1 демоrрафив Сибири. Иоаосибирск. 1992; Гущин И.Я. ИaceлtlOIC Сибири• ХХ веке: основнwе 
тендеНЦИR и iarnJ<JIIOMW • р83•нrии. Иоаосибирск. 199S. 
" Иа<:е:nение Заnадной Сибири в ХХ о. Иоаосибирск. 1997. 
'° Аписов Д. А. Kyл•'l}'Jllt городов Среднего ПpllllJIТWI""• 1 XIX - начам ХХ ••· Омск. 2001; MttlDIИКOJ И.С. 
Куатура Ю.НОrо Заураn•• во 8ТОJ>ОЙ полов1111С XIX - начапс: ХХ аеКL Кур~ 2006 и 111'· 
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бывшей Тобольской ~бернии 41
• Среди них следует отметить «Очерки истории 

Тюменской обласrю> 2
• 

Нужно отметить, что в советские годы историхи yдCJWIИ внимание, 

прежде всего, процессам классообразования, оставлп в тени сословную 

специфику населеНИJ1. Наиболее изученным является крестьянское сословие. 
Значительное число работ в советские годы было посвящено рабочим. В то же 
время отдельные слои населения (дворянство, духовенство, мещанство) долrие 

годы оказывались вне внимания исследователей. В 90-е rт. ХХ в. внимание 

исследователей к истории рабочего класса заметно ослабло, в то же время 
возросло к вопросам истории предприним~rrельства и истории купечества. 

Крупнейшим центром изучения буржуазии, купечества и предпринимате.льсnа 

Сибири становится Барнаул, где сложилась научнu школа, занимающаяс• 

разработкой данной проблематики 43
• Раб<пы Ю.М. Гончарова посвsщены 

анализу эволюции сибирской купеческой семьи во второй половине XIX -
начале :ХХ вв . Рассмотрены социально-правовое положение купечества, состав 

семей, семейный бьrr и досуговая де~rгельность 44
• 

В последние десJП11Леnu акrивно изучаются такие категории населения 
как купечество и мещанство. Здесь следует отметить диссертационные 

исследования К.А. Анкушевой, Л.В. Васильевой, О.П. Еланцевой и др. 
Появились диссертационные исследования, посвsщениые дворянству и 

духовенству (А.И . Конюченко, Л.Н. Харченко, И.К. Загидуллнн, 

В.А. Веременко, К.Н. Курков и др. Интерес вызывает работа Т.В. Козельчух о 

чиновничестве Тобольской губернии во второй половине XIX - начале ХХ 

века 4s. Автор доказывает ШИJЮ'l)' источников формированИJ1 этой социальной 
категории. Чиновничество попОЛНJ1.лось за счет выходцев из духовного, 

мещанского, крестьянского сословий, и за счет ссыльных. 

Социально-демографическим процессам в сибирской деревне посвящены 

работы Н.А. Балюк. Исследователь доказывает, что вопреки устойчивому 

мнению о постоянных миграциях больших групп населения, сибирское 

кресn.sнство с конца XVI в. проживало родовыми mездами 46
• 

Значительное место в рассмотрении демографических процессов среди 

марrильных групп занимают новые исследованЮI и материалы по истории 

41 Емелынов Н.Ф . Город Курrак (1712-1917). CoUIWIWЮ-ЭiCOll0"'11'1CCIEU НС1Ор1111 (к SO-nmao KypraиtiCOii 
облае111). Курrаи, 1991; Дорох0& Ю.А. Кру>кинов В.М . TIOllc,..: всхв """'!'1111. ElalЩlllКбypr, 1994; 
BoclllaCU А.М" Скоро.цумоаа Н.Ф" Тершукоаа Е.В. Курrаисхис хроюааr (1662-2000). Курn.в. 2002 11.11р. 
42 0..cplDI ICroJ>llll ТJО11енс:коi о6мспо. Тюмень, 1994. 
"Пре;mрИИИ11~п-ет.сnо. Сибмри : U8Т. науч . конф. Барнаул. 1994; п~--- и прцпрМНJ1Матсnw:по. 
Сибири XVIll - 1920-с rr. Бернауn, 1997; Щcrnoaa Т.К Яр1111р1D1 юга 38118Д11О1i Сибирв а Х1Х - иa'Wlc ХХ acu: 
Из ICТOplUI фор11иро88И118 8 pe38Jma ас:ерос:с:иiiс:КОГО рwнха. Барнауя, 2001; 018 .... Г opoдc:IDIC 8\lllllpКA 
З..-й Сибири ао ..-opoil llDJJ0811НC Х1Х а. /1 Города Сибири XVIll-нa'l&Jla ХХ u. Бариауя, 2002. 
"' ГОН'18роа Ю.М. Купсчсасм с:емu аторой no.woaAНW XIX - нa'l&Jla ХХ а. (по мпер- iCOмnwoтepнoi б113W 
Д8ННЫХ куОС"lескмх ссuей З..-ой Сибири). М" 1999; Он..:. Городс:DI CCllU Смб11р11 аторой nм0&ннw XIX -
118'1&J18 хх •. Барнауп, 2002 и JJP. 
" Ко:>е»чу~< Т.В . Чюt011111'1есrао Тобомскоii rубсриии 1О аторой пмо1инс Х1Х - нa'Wlc ХХ 11. ах 
coцмuwowii cnoii: .амсс ... "'8IUL мет. наук. Курсан, 2002. 
46 Б&JD01t Н.А. Toбonw:DI .всре8118 1 IO- XVI - XIX 10. Тобмw:к, 1997; Она..:. Puнnlc :ICМJIQCJD.'leCКDГO 
хоэайс:па Западной Смбмр11 (""""ц XVI - И&'l8JIO ХХ о.). Тю11с .... 2002; Она :ас. Кpccn.utcooe хоз1йсво 
з.ур.,... (конец XVI - Х:Х а.) TIOllc,.., 2003. 
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ссылки и каторги Тобольской губернии 47
• Более подробно следует 

остановиться на работах О.Н. Бор'I1fиковой. Автор проанализировала процесс 

формирования и развития мест лишения свободы Тобольской губернии и 
Западной Сибири в целом. Она уделила внимание ВЛИJIНИЮ ссыльных 

преступников на жизнь сибирской провинции. 

Существует широкий круг современных работ по социально

экономическому развитию северных народов и татарского населения, 

конкреmо той части, которая входила в состав Тобольской губернии, где в той 

или иной мере прослеживаются отдельные элементы демографического 
развития . Следует отметить работы А.В . Головнева., ЕЛ. Мартыновой, 

И.Б. Гарифуллина и др.48 

Работы в области демографических исследований ведутся в нескольких 

направленнях . В первую очередь, основное внимание исследователей уделено 

современным демографическим процессам, вынужденным переселенцам и 

мигрантам . Другое направление - поиск исторических аналогий 49
. 

Анализ работ по истории социально-демографических процессов 

населения Тобольской губернии и Сибири позволяет выявmъ их достоинства и 

недостатки . Следует ОТМе11ПЪ положительный вклад предшественников в 

разрабоТТ<у многих существенных проблем эволюции сословной структуры 

населения и проблем классообразования. Наиболее подробно были освещены 
вопросы истории рабочего класса и крестьянства, политической ссылки и 

каторги, переселенческого движения. Недостаточно изученными, на наш 

взгляд, ЯВЛJIЮТСЯ уровень и качество жизни населения, формирование и 

динамика численности разночинной интеллигенции, маргинального элемента и 

в целом причин маргинализации населения в искомый период. Таким образом, 

тема требует дальнейшего всестороннего изучения . В этой связи возникла 

необходимость в систематизации и обобщении выявленных и введенных в 

научный оборот источников, совокупность которых позволит воссоздать 

общую кар'I1fну, раскрыть ведущие тенденции демографического развития 
населения Тобольской губернии в историческую эпоху перехода от 

традиционного общества к индустриальному . 

Цель данного нсследовани11 заключается в комплексном освещении 

демографических процессов среди населения Тобольской губернии во второй 

половине XIX - начале ХХ вв. 

Для достижения поставленной цели выдвинуrы следующие ~адачн: 

- раскрыть особенности социальной структуры населения Тобольской 
губернии в исследуемый период; 

" БoJl'nOП'OU О .И . ТоболъсDI каторанu тюрьма (1875-1917). Нюкнеоартоо<:к, 1998; Ока - · Сибирь 
nope" .... , nенИТСJ11U18РНU СНС1'е". Зuwu<oй Сибири • 1801-1917 rт. тю"еlА, 1999; Истор ... Тобо~го 
nоре"ного :1а11а. Часn nepau (1855-1917)/ Е .А. Панишеа, В . Г. Рахи..оа, 3.Э. PIOc. Тобопы:1<, 2005 . 
"Головне~ А.В . Гоаоращие кут.туры: 1PJlllWDI самодкйцеа и yrpo1. Ека"lq>инбурr, 1995 ; Его •е. КочсвНИJСИ 
'l)l~ы : ненцw и их фолыuюр . Екатеринбург, 2004; Мартынова Е.П. Очерхм истории и куnЬ'l)lрЫ хактов. М., 

1998; ГармфуJ1J1Мн И.Б. Очерки исrории татарского насеnекиа Тю"енской области. Тю"е.... 2001; 
ФаiЬрахмано1 Г.Л . Исrориа сибирских таnр (с древнейших вре"ен до начапа ХХ аеа). K83111G, 2002 и др . 

" Сибирс~аdi мuиn•кым J<ОТеЛ : соЦJWП.НО-деО1ографИ"1еские проuессы • Ceaepнoii Азии XVI - начала ХХ а. 
Ноаос:ибирс:к, 2004 ; Кошелев А. Конец aer:a: В nоисках прнwеров и предостерnсений // Родми1. 2000 . .№ 12; 
Кваша Е. А. Мnaдell"IOCUI смс:ртносп. а Poccl04 1 ХХ веке// Социс . 2003 . .№ 6 и др. 
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- показать струК'l)'ру национального и конфессионального состава 

населении; 

- проследить динамику численности населения и причины, влияющие на 

нее; 

- дать характеристику видов заюrrий населении, их специфику; 
- выявитъ уровень качеС113а жизни населении, его составляющие; 
- проанализировать мероприятия по охране здоровья населения и их 

последствии. 

Методологической основой исследования служит общенаучная теория 

развиТЮ1 и познания исторической действительности. Цивилизационный 

подход к анализу и оценкам факторов и явлений прошлого позволил раскрыть и 

объяснить взаимообусловленность магериальных и духовных факторов 

общественного развитии применительно к предмету настоящего исследования. 
Концепция модернизации, лежащая в основе многих явлений происходящих в 

России, позволила учесть все объеl\ГИвные и субъективные факторы, влияющие 

на сиrуацию в деревне, стимулирующие миrрацюо в города. 

Важными научными принципами при анализе факторов и явлений явились 

принцип историзма, объеКПtвности. В работе сrrражены не только новые 

научные факты, но и переосмыслена уже введенная ранее в научный оборот 
информация. Лринцип объективнОС'Пf, выразившийся в стремлении отойти от 

идеологических стереотипов мышления, позволил дать непредвзятый, 

объективный и всесторонний анализ исторических фактов, собыrий и 

процессов. В работе применялись общенаучные и специальные методы: 

сравнительно-исторический, логический метод позволил раскрьпъ причинно

следственные связи, возникающие в ходе кризисных лет, их влияние на 

демографические процессы . Использование методов социальной статистики 

позволило систематизировать и обобщmъ в таблицах основные показатели 

количественной характеристики таких процессов как численность населения, 

естественный прирост и абсолютное количество переселенцев. 

Для оценки, систематизации и обобщения количественных показателей 

применялся статистический метод. Опора на различные методы способствовала 
решению поставленных задач . 

Источниковую базу исследования можно разделитъ на несколько групп. 

К первой группе источников относятся официальные документы 

государственных органов управления и власти, которые сrrражают политику 

государства в сфере сословного деления общества, миграционную пошrmку. 

При работе были использованы законодательные аКТЪ1 Российской империи, 

опубликованные в Лолном собрании за.конов (1911). Ценные документы 

содержатся в тематических сборниках за.конов: «Свод законов о состоянии» 

(1876), «Свод прав семейных» (1876), «Уложение о наказаниях)) (1885). 
Следующую группу источников составляют материалы статистики: 

центральные статистические издания, энциклопедии и словари; статистические 

и справочные издания Тобольского губернского статистического комитета: 

обзоры Тобольской губернии, памяrnые книЖJ<и, отчетъ1 об общественных 
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работах. Наиболее полно мспериалы по социально-демоrрафичесkой истории 

представлены в первой Всеобщей переписи населенИJ1 1897 г. 
Треты группа источников - делопроюводительные материалы органов 

влаСПf и управленюr, характеризующие их деятельность в области учета 

населенИJ1, организации переселени.я, ссылки, в обласm и учета населения. 
В диссертации использованы многочисленные докуме1ПЫ и материалы, 

вы.явленные в фондах цеmральных и обласmых государственных архивов: 
Российского Государственно1-о исторического архива в Санкт-Петербурге, 

архивов Омсkой. Тюменской, Кургансkой, Томсkой, Свердловской областей и 

Тобольского архива. 

Четверrую группу источников составляют сведения и данные 

периодической печаm, в которой нар.яду с официальными материалами, 

публиковались корреспонденции с мест. 

В П.Я'I)'Ю группу источников входп документы научного архива и фонда 

рукописных источников Тобольсkого музе.я-заповедника. 

ШСС'I)'Ю группу источников составл.яют полевые материалы автора, 

исследов&НИJ1, проведенные в сельских поселенИJ1х Левобережья Иртыша на 
территории бывшего Тобольского уезда. В них отражена коJUiективна.я память 

сибирского старожильческого населения и переселенцев. 
Положеник, выносимые на защиту: 

1. Социальна.я структура населения Тобольсkой губернии была типична 
для сибирсkого реmона. 

2. Национальный и конфессиональный состав населенюr был 

неоднородным, приток населения извне повлек за собой положительную 

динамику в этих пok83aТeJUIX. 

3. Рост населения Тобольсkой губернии шел за счет естественного 

прироста, но в большей степени за счет переселения и ссылки . 

4. На протяжении исследуемого периода хозяйственная деятельность 

населения носила экстенсивный характер с преобладанием доиндустриальных 

форм производства. 

5. На качество жизни населения оказывали влияние жилищные условия, 
состояние коммунального хозяйства, развитие образованИJ1, новые формы 

досуговой деятельности. Зависимость населения губернии от С'IИХИйных 

бедствий, социальных и природных юmuслизмов, высокий уровень 

преступности и наличие в регионе маргинальных слоев приводили к 

неrапtвным последствиям . 

6. МеропрИJП11J1 по охране здоровья населения давали низкие результать1 в 
св.язи с недостаточным количеством медицинских работников, эпизодическим 

характером проводимых профилактических мер, высоким ВЛИJ1Нием 
1Радиционных форм врачевания. 

Научна а новизна. Диссертационная работа явrurется одним из первых 
комплексных исследований по вопросам социально-демоrрафичесkого развИ1Ю1 

Тобольской губернии в 1861-1913 rт. Ранее рассматривались только некоторые 
аспекты данной nроблемаmки. В работе впервые исследованы уровень и 

качество жизни населения Тобольской губернии в обозначенный период. 
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Системаnвированы данные по естественному при)ЮС'I)' населения, 

национальному и конфессиональному составу, статистика правонарушений, 

динамика численности медицинских служащих . Изучен характер влияний на 

демографические процессы социально-экономических и социокультурных 

факторов, а также природных катаклизмов (теплые зимы, дождливые лета, 
наводнения, засухи и т.п.) . В научный оборот введен широкий круг источников, 

выявленных в центральных и региональных архивах, использованы научные 

данные и теоретические положеНИJ1 смежных дисциплин - культуролоrии , 

географии, медицины. 

Практическая значимость исследовани11 опредеru~ется возможностью 

использованИJ1 его материалов и выводов при подrоrовке специальных и 

обобщающих научных трудов по истории Сибири и России в целом, при 
создании лекционных курсов по отечественной истории и краеведению. 

Апробаци11 работы. Основные положенИJ1 и выводы диссертации были 

апробированы и заслужили положительную оценку на всероссийских и 

региональных научных и научно-практических конференциях и симпозиумах. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключенИJ1 , списка 

используемых источников и литературы, приложений. 

Во введении обоснована актуальность и научная значимость темы, 

проанализирована степень ее разработаннОС'111, определен объект и предмет 

исследования, сформулированы цель и задачи, определены хронологические и 

территориальные рамки, раскрыты методологическая и источниковая база 

работы. 

Перва11 глава «Численность и состав иас:елени11 Тобольской губернию> 

состоит из трех параграфов. Параграф «Социальная структура населения», 

посвящен сословному составу населения и его динамике в исследуемый 

период. Анализ сословного состава населения Тобольской губернии в 1861-
1913 rr. позволяет делать выводы о сокращении отдельных сословных 

категорий. Оrмечается стабильное снижение доли дворян (с 0,46 % до 0,12 %), 
духовенства (с 0,68 до 0,33 %), купечества (с 0,45 до 0,07 %), военного сословИJ1 
(с 3,27 до 1,7 %) и инородцев (с 7,1 до 5,2%). Наиболее устойчивым и 
многочисленным на протхжении исследуемого периода яВЛJ1Лось крестьянство 

(1861 г . - 73,58 % населени1 Тобольской губернии, в 1913 г. - 86,8 %). 
Незначительное сокращение ОП1осительной численности крестьян в конце XIX 
в. можно обыснить виутрисибирскими миграциями, ростом отходничества. 
Численность крестынскоrо сословия стабилизировалась в начале ХХ века. 

Военное сословие было во второй половине XIX в. вторым по численности 

после кресть1н, но к началу ХХ в. оно занимало среди сословных групп только 

rurтoe место. В 1913 г. военных в Тобольской губернии было всего 1,7 % 
населенИJ1. Это объясняете• рядом причин, в том числе тем фактом, что центр 

военного округа находился в Омске. 

Доля самого массового из городских сословий - мещан - проявляла 

011юсительную устойчивость, колеблясь от 2,74 до 3,1 % населения Тобольской 
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rуберннн . Численность такой категории как инородцы с 1861 по 1881 rr. 
увеличилась с 6,89 до 7,1 %, однако с 1881 по 1897 rr. произоuuю ее резкое 
падение до 5,8 %. В 1913 г. инородцы составляли всего 5,22 % сословного 
состава. 

Интерес представляет динамика категории «прочие», процент которых 

устойчиво снижался на протяжении всего пореформенноrо периода, а в начале 

ХХ в. быстро рос. Это объясняется тем, что различные социальные группы 

населения (часто маргинальные) постепенно растворяются среди сословий. К 

началу ХХ в. наблюдается размывание сословных граней, появляются новые 

категории населения, объединенные по профессиональному признаку. 

Во втором параграфе «Национальный и конфессиональный состав 

населения» рассмотрены факгоры межэтнической коммуникации, характер 

семейно-брачных отношений . Среди этнических общностей рассмотрены 

демографические процессы у русских, сибирских татар и бухарцев, местного 

(уrорского и самодийскоrо) населения. 

Автором затронут и такой факг как «вымирание инородцев». Так, 

численность ханты в исследуемый период сократилась с 1, 7 до 0,9 %, манси - с 

0,5 до 0,1 %. Причинами сокращения численности коренного населения 

яВЛJ1Лись малая рождаемость, высокая младенческая и детская смертность, 

смерпюсть взрослого населения из-за болезней, несчастных случаев . Следует 

отметить и такой фактор как обрусение. 

Национально-конфессиональный состав населения не был однородным. В 
нем прослеживались общие ДЛJ1 всей Сибири черты, к примеру, русские 

численно преобладали во всех городах. Полиэтничность и 
многоконфессиональность региона отражала объективную сущность сибирской 

провинции и представляла определенную сложность в решении поЛИ111ческих, 

экономических и социальных проблем. 

В параграфе третьем «динамика численности населения» рассмотрены 

показатели демографических процессов - естественный и механический 
(искусственный) прирост населения. Естественный прирост населения 

определялся рождаемостью, смертностью, брачностью населения. При 

характеристике брачности рассмотрены возраст вступления в брак, его отличие 

дru1 городского и сельского населения, сословных групп и этнических 

общностей; сезонность браков и уровень разводов. При исследовании 

рождаемости и смертности населения проанализированы сезонность рождений, 

количество детей в семьях, рождение детей вне браков. 

Механический прирост населения Тобольской губернии в исследуемый 

период определялся добровольным и плановым переселением из Европейской 

России и ссылкой в Сибирь. При исследовании движения переселенцев 

внимание было уделено динамике переселенческого процесса, распределению 
переселенцев по районам выхода и водворения в Тобольской губернии. 

Специфика региона состояла в том, что Тобольская губерния являлась 

перевалочной базой для огромного количества переселенцев и ссыльных, 

которые оправлялись в Восточную Сибирь и Дальний Восток. При 
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характеристике механического прироста ссыльных внимание уделялось их 

численнОС11f, составу ссыльных, распределению по Тобольской rубернии. 
Кроме выше перечисленного в первом параграфе рассматривалсх 

показатель половозрастной струк-rуры населения, который влиял на 

демографические показатели рождаемости и смертности, определяла долю 

экономически активного населения. 

Итогом демографических процессов JIBИЛCJI прирост населения. Показатель 

среднего прироста населеНЮI. Тобольской rубернии в исследуемый период 

составил 2% (Тот же показагель Д11J1 Томской rубернни - 2,4%, ДЛJ1 Енисейской -
l %. В то же вреМJ1 средний прирост населения в России составлял - 1,5%). 

Глава втора11 «Социально-экономичккие факторы демографического 

развитИJ11 Тобольской губерни11» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Виды занятий населения» даетсJ1 характеристика 

заюrrости населения Тобольской rубернии в зависимости от природно

климатических условий мсстносm. Анализ занятий населенИJ1 показывает, что в 

целом они были многофункциональны, однако для сельской местности 

приоритетом оставалсJ1 аграрный сектор, Д11J1 городов - rорговля и 

промышленность. Сфера занхrости была дифференцирована по рхду признаков : 

сословному, половому. Слабое развитие промышленности в большинстве 
городов Тобольской rубернии не обеспечивало заработками многих горожан, об 

этом свидетельствует их отход на заработки в друrую местность. Следует 

упомянуть, что такое хвление было присуще и соседним регионам, например, 

Томской губернии . 

Большое значение ДЛJ1 роста городов имело развитие транспортных 

коммуникаций, в первую очередь, железных дорог. Наиболее успешно 

развивались города на линии Транссибирской магистрали, в ro же время 
старинные сибирские города Тобольск, Сургут, Березов остановились в 

экономическом развитии. 

С увеличением численности жителей населенного пункта струк-rура 

зан11ТИй усложнялась. В первую очередь, это относилось к ведущим 

экономическим цеIПрам губернии - Тюмени и Кургану, где сформировалась и 

развивалась фабрично-заводская промышленность с традиционных форм 

ХОЗЯЙСТВОВанИJI . 

Во втором параграфе «Качество жизни населенИJ1» уделено внимание 

показателхм материального и духовного благополучих . В качестве жизни 

населения наблюдается определенная динамика. Преобладание аграрного 

сектора наложило отпечаток на облик городов . В условиях модернизации здесь 

происходят количественные и качес111енные изменения : интенсивный рост 

числа жилых строений и похмение новых населенных пунктов отмечаетсх в 

районах промышленного и железнодорожного строительства. В течение 

долгого времени острой проблемой J1ВЛJ1Лась проблема благоустройства 

населенных пунктов. Процессы урбанизации, развитие транспорта и 

промышленности привели к изменению облика городов блаrодарх 

строительству водопровода, электрификации . 
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С модернизацией :экономики выросла тяга к образованию, увеличилось 

количество светских учебных заведений, готовящих специалистов д11J1 

сельского хозяйства, медицины, образования, промышленности, транспорта и 

социальной сферы . Итогом деятельности учебных заведений явилось 

повышение общего уровИJ1 грамотн0С1И населения, прежде всего городского. 

При проведении переписи 1897 г. были впервые получены сведения о 

грамотности населения Тобольской губернии. ГрамО'I1iЬlми были всего l l ,28 % 
населения (17,73 % мужчин, 5,15 % женщин). Однако показатель грамотности 
жителей сельской местности Тобольской губернии (9,55 %) оставался одним из 
самых низких по Сибири. 

В 1861-1913 гг. существовали острые социальные проблемы - алкоголизм, 

прес-rупность. Несмотря на усилия государственных учреждений, 

общественных организаций и частных лиц по организации досуга, эти 

проблемы в полной степени разрешить не удалось. Формы досуга населения 

были присущи развитому доиндустриальному обществу (кулачные бои, 

масленичные гу ляния ). Научно-технический прогресс, товарно-денежные 

отношения приводят к появлению и развитию таких форм массового искусства 

как кинематограф, цирк, ипподром. 

В третьем параграфе «Охрана здоровья населения» дан анализ СОСТОЯНИJI 

медицинского обслуживанИJ1 населения Тобольской губернии, приведены 

примеры традиционных методов лечения. Следует обратить внимание на 

неудовлетворительное состояние медицинского обслуживания в исследуемый 

период, в первую очередь, по причине малочисленности медицинского 

персонала. Ряд правительственных меропрИJ1тий и открьrrие учебных заведений 

для медиков позволили увеличить urraт медицинских служащих. В 1861 г. 

врачебный персонал Тобольской губернии насчитывал всего 33 человека, в 

1885 г . - 154, в 1897 г. - 237, в 1913 г. - 470 медиков. Однако этого было 
недостаточно в условиях Тобольской губернии. Выпускники учебных 

медицинских заведений (оспопрививатели, акушерки, фельдшеры) авторитета в 

сельской местности не имели . В случае болезни крестьяне в первую очередь 

обращались к народным целителям, а уже потом к представителям официальной 

медицины. 

На протяжении всего исследуемого периода сохранялась сложная 

эпидемическая ситуация, которую провоцировали миграции населения, отход 

крестьян на заработки, ссылка, неурожайные годы, когда наблюдался приток 

населения из сельской местности в города. 

Руководство Тобольской губернии пыталось предотвратить появление и 
распространение эпидемий (благоустройство населенных пунктов, устранение 

очагов инфекции, медицинская профилактика). В начале ХХ в . намС1Ю1ись 

качественные изменения ситуации, но неурожай 1911 г. , сопровождавшийся 

эпидемией тифа показал все тщетность этих усилий. 

В заключении диссертации автор приходит к следующим выводам: 

демографические процессы в Тобольской губернии в исследуемый период 

отражали основные закономерности развития региона. 
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В пореформенный период большую значимость имел сословный стаrус, 
что не могло не отразиться на многих сторонах жизни населения. Динамика 

изменения социального состава населения происходила под воздействием 

объективных процессов, протекавших в обществе в исследуемый период. В 

силу объективных причин в исследуемый период сокра1Ю1ась относительная 
численность дворян, духовенС'Пiа, купечества, военного сословия и инородцев. 

Наиболее многочисленными являлись крестьянское и мещанское сословн.я. 
Особой категорией населения были ссЬUIЬные. В пореформенный период они 
составляли в среднем 5 % населения rубернии . После приНJ1ТНя в конце XIX -
начале ХХ вв . новых законов о ссьmьных, численность этой категории 

населения к 1913 r. сократилась в 2 раза. 

Население Тобольской rубернии имело сложный национальный и 

конфессиональный состав . На террwrории Тобольской rубернии учтены такие 
этнические и национальные общности как русские, татары, бухарцы, пол.яки, 

немцы, евреи и цыгане. Коренные народы Сибири были представлены ханты, 

манси и ненцами. Остальные этнические общности статистикой бьUIН отнесены 

в категорию «прочие». Крестьянская колонизация в начале ХХ в., особенно в 

годы столыпинской аграрной реформы, значительных изменений в 

национальный состав населения не внесла, так как в Сибирь в основном 

переселялись русские крестьяне. На протяжении всего периода исследования 

русские сохраняли стаrус доминирующего компонента. 

Важнейшие показатели естественного прироста населенн.я (брачность, 

рождаемость, смертность) отличались от общероссийских . Естественный 

прирост населения на протяжении всего исследуемого периода существенной 

роли не играл. На протяжении всего исследуемого периода сохранялись очень 

высокие показатели рождаемости . Между тем сохранялся и высокий уровень 

смертности населенн.я rубернии, на который, прежде всего, влияла 

младенческая (от рождения до года) и детская смертность (до 5 лет). В 1860-
х rr. в России дети, умершие до года, составляли в общей доле умерших 35-
40 %, в 1913 г. -38 %. Для Тобольской rубернии этот показатель был выше на 
12%. 

Причинами смерти взрослых являлись болезни, несчастные случаи, 

алкоголизм, убийства и самоубийства. Пик смерпюсти приходился на летнее 

время . Именно на время с начала июня до конца авrуста приходятся вспышки 

эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии. В летнее врем.я возрастала 

печальная статистика несчастных случаев, среди которых наиболее 

распространенным была смерть на воде. 

Наибольшее значение дru1 роста населения Тобольской rубернии имела 
переселенческая политика правительства. Дш1 реmона характерно наличие трех 

миграционных потоков: стихийного, планового и принудительного. 

Выявленная динамика роста и падения численности переселенцев показывает, 

что в исследуемый период оно носило циклический характер. Это зависело от 

ряда факторов: государственной политики по отношению к переселенцам, 

отношения с крестьянами-старожилами, кризисных явлений в сельском 

хозяйстве . 
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В исследуемый период население региона увеличилось в 2 раза. При этом 

среднегодовой прирост населения Тобольской rубернии составил всего 2 %. 
Плотносп. населения Тобольской губернии в исследуемый период не 

превышала 1,73 чел. на 1 кв. версrу (ДЛJ1 сравнения : среднu плотносп. для 

Сибири в 1913 г. составляла 1 чел. на 1 кв. верс-гу, для Европейской России -
22 человека на 1 кв. версrу). 

Социально-экономическими факторами, влюuощими на демографическое 

развиmе, .11ВЛ11ются материальные показатели благополучия населения, в 

первую очередь, - заRJIТОСТЬ в различных oтpacruix хозяйствования . Основой 

экономихи Тобольской губернии ивлялось сельское хозийство. Однако оно 

развивалось по экстенсивному пути, крестьинин бьm беспомощен перед 
капризами погоды. В неурожайные и голодные rоды увеличивался отток 

населения из сельской местносm в города. Крестьине нанимались слугами, 

чернорабочими, пополнили маргинальный элемент. 

Промышленность rородов в пореформенный период была развита слабо и 
значительно отставала от уровия Европейской России . Преобладали 

дофабричные формы производства. Среди них наиболее развитыми были 

кожевенное, винокуренное и кирпичное дело. Пореформенные города в 

большей степени были торговые, а не промышленные центры, и торгоВЛJ1 

играла весьма большую роль в занитиях горожан. В этот период падала роль 

ярмарочной торговли и росла стационарной. Развитие промышленности и 

торгоВЛ.11 стимулировало развитие транспортных коммуникаций, в первую 

очередь железных дорог. 

В качестве жизни населении наблюдается определенная динамика. 

Преобладание аграрного сектора наложило оmечаток на облик городов 

региона. Под влиянием процессов урбанизации произошел ряд количественных 

и качественных изменений. В архитектуре городов каменные строения 

постепенно вытесняют деревянные. В городскую среду вошли некоторые 

достижения технического прогресса: водопровод, электричество . На 

протяжении всего исследуемого периода настоящим бедствием д11J1 населения 

были наводнения и пожары. Следует отметить также неудовлетворительную 

организацию пожарной части . 

Другим фактором являлся показатель духовного благополучия населения -
образования, кулыура, личная безопасность и уровень преступносrn. 

Количество грамотных в 1-ородах (38,02 %) несомненно, было больше, чем в 
сельской мес1110С1И (9,55 %) в силу обьеКпtвных причин . По уровню 
грамотноепt население Тобольской губернии отставало от общероссийского 
показатели . 

На протяжении всего исследуемого периода в Тобольской губернии 

сохранилась острu криминогенная обстановка. Рост преступности 

провоцировали постоянные миграции населения. 

В этот период происходят значительные изменения в культурной жизни, 

вытеснение элементов традиционной культуры, например, кулачных боев, 

ярмарочных представлений. На смену им приходит профессиональный театр, 

кинематограф, ипподром . 
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Нужно отметить неудовлетворительное состояние медицинского 

обс.луживанИJ1 Тобольской губернии на протяжении всего исследуемого 

периода. Численность медицинского персонала была мала дru1 огромных 
размеров губернии. На начало исследуемого периода в городах один врач 

приходился на 7041, в сельской меС"Пiости - на 112239 человек. На рубеже 
XIX - ХХ в . происходило увеличение численности медицинских служащих за 

счет приглашенных из других регионов и открЬ1ТИJ1 Мес'ПIЫХ учебных 

заведений . В среднем, в 1913 г. один врач обслуживал 25006 чел. Таким 

образом, по обеспеченности врачебным персоналом Тобольская губерния 
отставала от общеснбирского показателя (1 врач на 12500 чел.) - в 2 раза. 

Нехватка врачей и фельдшеров вынуждала население обращаться к народным 

целителям . 

В целом, основной векrор социально-демографического развития 

Тобольской губернии во второй половине XIX - начале ХХ вв., совпадал с 
процессами, протекавшими в Сибири, хоп темпы развИТИJ1 отставали от 

общероссийских . В начале ХХ в. изменения в населении и экономике стали 

настолько заметны, что позвомют говорить об этом времени как начальном 

этапе демографического перехода, урбанизации и индустриализации, то естъ 

важнейших проявленИJ1Х модернизации. 
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