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Воспроизводством населения обычно называют непрерывное возобновление поколений 

людей в результате взаимодействия рождаемости и смертности, осуществляемое в рамках 

определенных общественных отношений. Воспроизводство, определяемое таким образом, 

иначе называют еще «естественным» движением населения1. В ряде наших статей дается 

обобщенная характеристика воспроизводства в конце имперского периода – на рубеже XIX–

XX вв. – населения всей Сибири, ее субрегионов (Восточной и Западной Сибири, Степного 

края, губерний и областей), а также поселенческой категории сельского населения2. В 

настоящей работе мы стремились: 1) построить динамические ряды основных показателей 

воспроизводства населения в деревнях всей Сибири, ее губерний и областей с годовым 

шагом за период 1887–1914 гг.; 2) представить показатели по многолетним периодам, 

выявить на их основе хронологическую динамику «естественного» движения сельского 

населения на указанной территории; 3) дать краткое объяснение полученной количественной 

картины. 

Источником количественной информации стала текущая административная статистика 

численности и «естественного» движения населения России, ее регионов, собранная 

местными статкомитетами, а затем скорректированная и опубликованная медицинским 

ведомством Министерства внутренних дел (МВД). Дифференцированные по селениям и 

городам достаточно достоверные (хотя по некоторым субрегионам и неполные) данные о 

губерниях и областях Сибири включались в отчеты медицинского ведомства за 1887–1895 и 

1902–1914 гг. Высчитанные нами на основе указанного источника общие коэффициенты 

                                                            
1 Вишневский А. Г. Воспроизводство населения // Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. 

С. 68.  
2 См. недавние работы: Зверев В.А. 1) «Родится на смерть, умрет на живот»: естественное движение 

населения Сибири за 30 лет // Современное историческое сибиреведение XVII – начала XX в. Барнаул, 2008. 
Вып. 2. С. 106–124; 2) Степной край на рубеже XIX–XX вв.: естественное движение населения, влияние на него 
политических и социальных конфликтов // Локальные сообщества имперской России в условиях социальных 
конфликтов. Омск, 2009. С. 71–83; 3) Естественное движение сельского населения в Сибири конца XIX – 
начала XX в. // Проблемы аграрного и демографического развития Сибири в XX – начале XXI в. Новосибирск, 
2009. С. 168–173; и др. 



смертности, рождаемости, естественного прироста деревенского населения по всей Сибири, 

ее губерниям и областям сведены в таблицы для последующего анализа3. 

Как показывают данные таблицы 1, смертность сельского населения в промежутке 

между 1887 и 1914 гг. во всех губерниях и областях испытывала заметные колебания. 

Вариационный размах этих колебаний – разность между максимальным и минимальным 

значениями признака – в среднем по Сибири равнялся 18, наибольшие изменения 

наблюдались в губерниях Тобольской (вариационный размах – 32,6) и Томской (19,3). 

Экстремально высокая летальность приходилась на 1892 г. или прилегающие к нему 1891 и 

1893 гг. – это время неурожая, голода и губительных эпидемий. С течением времени 

пробивала себе дорогу тенденция сокращения смертности: в период 1902–1914 гг. она 

уменьшилась по сравнению с 1887–1895 гг. в Тобольской, Енисейской, Иркутской губерниях 

и всей Сибири. Но в основных районах массовой аграрной колонизации – Томской губернии 

и Акмолинской области – показатели летальности в начале ХХ в. несколько возросли. 

 

1. Смертность сельского населения в Сибири и ее субрегионах, ‰ 
Год(ы) Акмолинск

ая обл. 
Тобольская 

губ. 
Томская 
губ. 

Енисейская 
губ. 

Иркутская 
губ. 

Забайкальс
кая обл. 

Вся Сибирь 

1887 … 44,6 24,7 39,7 41,0 … 36,5 
1888 … 47,8 28,1 34,6 40,8 … 38,2 
1889 … 43,2 23,8 34,9 37,5 … 34,1 
1890 17,2 42,5 25,0 34,7 31,6 … 31,7 
1891 … 44,7 23,3 40,5 32,9 … 34,7 
1892 18,6 65,5 42,0 38,9 33,5 … 45,7 
1893 17,5 31,4 36,3 34,9 40,6 … 32,8 
1894 14,9 35,9 37,2 37,8 38,8 … 34,3 
1895 16,3 38,7 37,7 42,0 38,1 … 36,1 
1902 16,1 45,3 28,8 37,7 33,9 20,4 31,6 
1903 17,8 36,1 22,7 35,1 33,8 24,2 27,7 
1904 25,9 43,4 32,2 33,7 36,2 25,4 34,0 
1905 19,0 32,9 31,6 36,0 36,1 25,7 30,5 
1906 23,2 38,4 33,9 35,6 26,5 20,4 31,9 
1907 22,9 42,5 30,3 39,5 35,1 17,3 32,2 
1908 21,0 40,4 35,9 43,0 35,2 24,8 34,5 
1909 19,6 44,1 37,8 39,7 32,0 26,3 35,6 
1910 28,1 39,9 31,6 38,6 31,6 27,2 33,2 
1911 25,5 38,4 31,6 29,2 29,4 24,8 30,9 
1912 25,1 35,8 33,9 36,5 24,9 25,1 32,0 
1913 24,8 39,7 33,6 36,2 28,7 24,4 32,9 
1914 24,1 38,3 31,8 32,8 29,2 26,7 31,6 
1887/89 … 45,2 25,5 36,4 39,8 … 36,2 
1890/92 17,9 50,9 30,0 38,0 32,7 … 36,7 
1893/95 16,2 35,4 37,1 38,3 39,2 … 34,4 
1902/05 19,7 39,3 28,9 35,5 35,0 24,0 30,9 
                                                            

3 Помещенные в таблицах 1–3 и в тексте статьи показатели подсчитаны по: Отчет Медицинского 
департамента МВД за... [1886–1895 гг.]. – СПб., 1888–1898; Отчет о состоянии народного здравия и 
организации врачебной помощи в России за… [1896/1901–1914 гг.]. СПб.; Пг., 1905–1916. Не учитываются, за 
неимением в источниках, сведения об Акмолинской обл. за 1887–1889 и 1891 гг., о Забайкалье за 1887–1895 гг. 
Годовые показатели смертности и рождаемости измерены 1000-кратным отношением числа умерших и 
рожденных к средней численности населения в соответствующем году. Показатели за многолетние периоды 
равны средним арифметическим всех годовых показателей за данный период. 



1906/10 23,0 41,1 33,9 39,3 32,1 23,2 33,5 
1911/14 24,9 38,1 32,7 33,7 28,1 25,3 31,9 
1887/95 16,9 43,8 30,9 37,6 37,2 … 36,0 
1902/14 22,5 39,6 32,0 36,4 31,7 24,1 32,2 
 

Уровень рождаемости в сибирской деревне (табл. 2) меньше менялся во времени, чем 

показатели смертности. Вариационный размах колебаний коэффициента рождаемости в 

среднем по Сибири составлял 12, максимальные колебания отмечены в Акмолинской 

области (вариационный размах – 23) и Томской губернии (19,9). В западных субрегионах 

наименьшие показатели зафиксированы в 1891 или 1892 г., что связано со сложившейся 

здесь обстановкой голода и холерной эпидемии. В Восточной Сибири минимальная 

рождаемость отмечена в 1905–1906 гг., когда социальные и политические конфликты 

(Русско-японская война, Первая российская революция) затруднили воспроизводство 

населения. В Западной Сибири 1905 г. – тоже время спада детородной активности сельчан. В 

целом по Сибири, во всех ее субрегионах, кроме Иркутской губернии, с течением времени 

рождаемость постепенно увеличивалась и достигла максимальных показателей после 1906 г. 

 

2. Рождаемость сельского населения в Сибири и ее субрегионах, ‰ 
Год(ы) Акмолинск

ая обл. 
Тобольская 

губ. 
Томская 
губ. 

Енисейская 
губ. 

Иркутская 
губ. 

Забайкальс
кая обл. 

Вся Сибирь 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

... 

... 

... 
26,3 

... 
22,6 
24,7 
24,9 
26,0 
31,2 
33,2 
37,0 
28,5 
40,4 
40,2 
37,7 
37,2 
45,4 
43,9 
43,2 
42,6 
45,6 

55,5 
54,3 
53,2 
54,5 
54,2 
46,8 
51,2 
48,1 
52,2 
55,5 
56,9 
57,6 
51,0 
55,3 
60,3 
60,9 
59,1 
61,4 
57,7 
52,5 
55,1 
56,7 

52,4 
49,8 
44,2 
46,4 
44,0 
55,4 
63,4 
63,9 
63,5 
53,1 
56,1 
53,0 
47,5 
57,2 
53,4 
57,6 
62,8 
57,2 
54,4 
56,8 
55,5 
54,8 

50,4 
50,8 
49,2 
47,7 
51,0 
55,0 
54,7 
55,4 
54,8 
60,6 
53,8 
52,5 
46,1 
52,6 
57,2 
63,0 
63,8 
62,0 
56,2 
59,7 
56,4 
57,0 

47,2 
47,5 
50,2 
47,1 
47,4 
45,7 
47,5 
47,3 
48,2 
47,1 
47,0 
43,3 
42,5 
35,8 
49,5 
48,8 
45,2 
45,0 
48,5 
38,7 
44,0 
48,5 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
34,8 
34,8 
35,1 
29,5 
29,4 
29,9 
39,6 
41,7 
40,2 
41,5 
39,7 
39,7 
46,1 

52,8 
51,4 
48,9 
47,0 
49,2 
47,4 
52,1 
51,1 
52,6 
49,0 
50,3 
49,5 
43,6 
49,6 
50,9 
53,9 
55,6 
54,7 
52,3 
51,7 
51,7 
53,0 

1887/89 
1890/92 
1893/95 
1902/05 
1906/10 
1911/14 

… 
24,4 
25,2 
32,4 
40,2 
43,8 

54,3 
51,8 
50,5 
55,2 
59,4 
55,5 

48,6 
48,6 
63,6 
52,3 
57,6 
55,4 

50,2 
51,2 
55,0 
52,9 
59,7 
57,3 

48,3 
46,7 
47,7 
45,0 
44,9 
44,9 

… 
… 
… 

33,5 
36,2 
41,8 

51,0 
46,9 
52,0 
48,1 
52,9 
52,2 

1887/95 
1902/14 

24,9 
38,9 

52,2 
56,9 

53,7 
55,3 

52,1 
57,0 

47,6 
44,9 

… 
37,1 

50,3 
51,2 

 



Естественный прирост сельского населения по сравнению со смертностью и 

рождаемостью испытывал наибольшие изменения во времени (табл. 3). Вариационный 

размах колебаний величины общего коэффициента во всей Сибири в 1887–1914 гг. составил 

20,9, а в Тобольской губернии достиг баснословных размеров – 40,2. Катастрофической 

убылью населения оказался ознаменован «холерный» 1892 г. в селениях Томской губернии и 

Акмолинской области, а особенно в Притоболье. Слабым был прирост в 1904 г. в 

Тобольской губернии, в 1905 г. – в остальных субрегионах и всей Сибири. Однако 

максимальный уровень естественного прироста – 15–20 ‰ и выше – свидетельствует о том, 

что уже с 1880-х гг. в деревнях Томской губернии, затем после 1893 г. поочередно в 

Енисейской и Тобольской губерниях, Акмолинской области, наконец, на берегах Байкала 

начался демографический «взрыв». 

 

3. Естественный прирост сельского населения в Сибири, ее субрегионах, ‰ 
Год(ы) Акмолинск

ая обл. 
Тобольская 

губ. 
Томская 
губ. 

Енисейская 
губ. 

Иркутская 
губ. 

Забайкальс
кая обл. 

Вся Сибирь 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

... 

... 

... 
9,1 
... 

4,0 
7,2 

10,0 
9,7 

15,1 
15,4 
11,1 
9,5 

17,2 
17,3 
16,7 
17,6 
17,3 
18,4 
18,1 
17,8 
21,5 

10,9 
6,5 

10,0 
12,0 
9,5 

-18,7 
19,8 
12,2 
13,5 
10,2 
20,8 
14,2 
18,1 
16,9 
17,8 
20,5 
15,0 
21,5 
19,3 
16,7 
15,4 
18,4 

27,7 
21,7 
20,4 
21,4 
20,7 
13,4 
27,1 
26,7 
25,8 
24,3 
33,4 
20,8 
15,9 
23,3 
23,1 
21,7 
25,0 
25,6 
22,8 
22,9 
21,9 
23,0 

10,7 
16,2 
14,3 
13,0 
10,5 
16,1 
19,8 
17,6 
12,8 
22,9 
18,7 
18,8 
10,1 
17,0 
17,7 
20,8 
24,1 
23,4 
27,0 
23,2 
20,2 
24,2 

6,2 
6,7 

12,7 
15,5 
14,5 
12,2 
6,9 
8,5 

10,1 
13,2 
13,2 
7,1 
6,4 
9,3 

14,4 
13,6 
13,2 
13,4 
19,1 
13,8 
15,3 
19,3 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
14,1 
10,6 
9,7 
3,8 
9,0 

12,6 
14,8 
15,4 
13,0 
16,7 
14,6 
15,3 
19,4 

16,3 
13,2 
14,8 
15,3 
14,5 
1,7 

19,3 
16,8 
16,5 
17,4 
22,6 
15,5 
13,1 
17,7 
18,7 
19,4 
20,0 
21,5 
21,4 
19,7 
18,8 
21,4 

1887/89 
1890/92 
1893/95 
1902/05 
1906/10 
1911/14 

… 
6,5 
9,0 

12,7 
17,2 
19,0 

9,1 
0,9 

15,1 
15,9 
18,3 
17,5 

23,1 
18,6 
26,5 
23,4 
23,7 
22,7 

13,8 
13,2 
16,7 
17,4 
20,6 
23,7 

8,5 
14,0 
8,5 

10,0 
12,8 
16,9 

… 
… 
… 
9,5 

13,0 
16,5 

14,8 
10,2 
17,6 
17,2 
19,5 
20,3 

1887/95 
1902/14 

8,0 
16,4 

8,4 
17,3 

22,8 
23,4 

14,6 
20,6 

10,7 
13,2 

… 
13,0 

14,3 
19,0 

 

Итак, в конце имперского периода в селениях Сибири, ее губерний и областей 

господствовал традиционный режим воспроизводства населения, о чем свидетельствуют 

очень высокие показатели смертности и рождаемости. Однако появились первые признаки 



модернизации режима, что ярче всего проявилось в начавшемся, главным образом 

вследствие общего сокращения смертности, демографическом «взрыве». Демографический 

переход на его начальной стадии протекал в нашем крае по двум сценариям. Их «чистые» 

формы дают нам, с одной стороны, Иркутская губерния, с другой – Томская губерния и 

Акмолинская область, в других субрегионах происходило сочетание этих сценариев. В 

Прибайкалье, районе «старого» заселения, опережающими темпами сокращалась 

смертность, но снижалась и рождаемость населения. В Томской же губернии и Акмолинской 

области со временем смертность несколько увеличилась, еще заметнее выросла 

рождаемость. Дело в том, что эти субрегионы на рубеже XIX–XX вв., особенно в годы 

Столыпинской аграрной реформы, являлись главными районами аграрной колонизации, и 

специфика контингента переселенцев как раз обеспечивала такую динамику. Второй 

сценарий доминировал и определял ситуацию в целом по Сибири. 

Как всякая реальная жизнь, демографическая история Сибири была гораздо богаче 

выявленных здесь сценариев. Важными факторами воспроизводства деревенского населения 

являлись социально-экономические, политические, природно-климатические эксцессы и 

конъюнктура, которые влияли на социально-демографический процесс, придавая ему 

конкретное «лицо». 
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