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1.  Общая характеристика исследования

Актуальность  темы.  Сибирь  -  Северная  Азия  -  крупнейшая

территория  земной  суши.  Как  показали  научные  исследования,  этот

суровый  и  холодный  край  является  богатейшей  сокровищницей

природных  ресурсов  Земли.  Западная  Сибирь  стала  связующим  звеном

Европейской  и  Азиатской  России,  географически,  экономически  и

политически  объединив  их.  Привлекает  внимание  ученых,  широкой

общественности  и  история  Сибири,  ее  заселение  и  освоение.  Начавшееся

более  400  лет  назад  проникновение  русских  землепроходцев  за  Урал

привело к освоению свободных или малозаселенных просторов.

На  долю  переселенцев  выпал  значительный  и  трудный  период

истории.  Заслуживают уважения стремительные темпы их продвижения по

необъятным  просторам,  способ  колонизации,  носивший,  в  основном,

мирный  характер.  Но  громадные  расстояния  и  пространственная

оторванность  не  привели  к  отпочкованию  сибиряков  в  отдельную  нацию.

Они  остались  частью  русского  народа,  составив  абсолютное  большинство

населения региона.

К  тому  же,  изучение  процессов  развития  населения  на  территории

Сибири  представляет  интерес  не  только  с  точки  зрения  полноты

исторических  знаний.  Постижение  богатого  опыта  предков  дает

возможность найти ответы на многие насущные вопросы современности.

Сегодня  Россия  вновь переживает один  из  сложных  периодов  своей

истории.  Одним  из  важнейших  аспектов  развития  последних  десятилетий

является  демографический  вопрос.  Данная  проблема  имеет  широкий

общественный  резонанс,  поскольку,  в  результате  социально-

экономического  кризиса,  поразившего  Россию  в  конце  XX  века,  страна

оказалась на грани демографической катастрофы.

В  настоящее  время  Сибирь  потеряла  былую  привлекательность  для

переселенцев,  а  общий  уровень  и  качество  жизни  в  регионе  привели  к

сокращению  естественного  прироста  жителей  в  результате  снижения

рождаемости и роста смертности.

Проведение  исследований  по  данной  теме  диктуется  также

общеобразовательными  и  краеведческими  задачами,  поскольку

неотъемлемой  частью  программ  всех  типов  учебных  заведений  стал

региональный  компонент.  Тобольская  губерния  стала  в  прошлом  второй

родиной  для  сотен  тысяч  переселенцев  из  Европейской  России,  чьи

потомки,  интересуясь  своим  прошлым,  обращаются  сегодня  к  истории

собственных  фамилий,  пытаясь  проследить  генеалогические  связи,  найти

свои истоки.  А это,  в сою очередь,  усиливает интерес к проблеме  в  случае

введения в научный оборот новых исторических источников.



Таким  образом,  изучение  избранной  темы  носит  как теоретический,

так и практический характер.

Историография  исследуемого  вопроса.  В  течение  длительного

времени  историография  заселения  Сибири  пополнялась  богатым

материалом.  Важное  место  в  изучении  истории  края  составили  труды

участников  сибирских  экспедиций  XVIII  века,  в  описаниях  которых

отразились  естественно-географические  условия,  система  управления,

облик сибирской деревни и образ жизни местных жителей.
1

В  обзоре  «Тобольская  губерния.  Список  населенных  мест  по

сведениям  1868  -  1869  гг.»  сообщается:  «Приращение  населения  в

губернии  совершается  двумя  способами:  перевесом  рождаемости  над

смертностью  и  переселением  из  других  губерний».
2
  В  соответствии  с

приведенными данными  за 9 Лет,  с  1860  по  1869  г.,  естественный  прирост

по  всем  округам  составил  73  688  чел,  т.е.  ежегодно  около  8  тыс.  человек.

При  этом  наиболее  высоким  он  оказался  в  южных  земледельческих

округах - Ишимском, Омском и Тарском.

Однако,  в исследованиях дореволюционных историков  более  всего

внимания уделялось ссылке и переселениям жителей из других  губерний,  а

не  естественному  воспроизводству.  В  работах  Ю.А.  Гагемсйстера,

И.Завалишина,  Г.Н.  Потанина  содержатся  сведения,  касающиеся

различных  сторон  социально-экономической  жизни,  численности

населения  Тобольской  губернии.
3
  В  то  же  время,  в  них  отсутствовали

данные  об  источниках  роста  населения  края,  а  используемая  информация

не  всегда оказывалась достоверной.

Выделяя  различные  формы  колонизации  Сибири  (волыюнародную,

принудительную  и  смешанную), дореволюционные  историки  П.А.Словцов

и Н.М.  Ядринцев  считали, что  на протяжении всего  времени  край  являлся

пристанищем  беглых  крепостных  и  бродяг,  а  ссылка  сыграла  негативную

роль,  поскольку  не  способствовала  развитию  региона,  отрицательно

сказывалась  на  его  экономике  и  нравственном  состоянии  жителей.
4
  В

трудах  В.К.  Лндриевича  и  П.Н.  Буцинского,  посвященных  развитию

Сибири  в  XYII  -  XIX  вв.,  был  сделан  акцент  на  правительственной

миграции  в  заселении  края,  показано  тяжелое  положение  ссыльных,



впервые  осуществлена  попытка  определить  колонизационно-

хозяйственное  значение  ссылки  и  ее  влияние  на формирование  населения

Сибири.
1
  Однако,  во многом эти выводы были полемичны и не опирались

на конкретные исторические исследования.

В  конце  XIX  века  появляется  ряд  исследований  социально-

экономического  характера,  способствовавших  углублению  представлений

о развитии отдельных регионов Тобольской губернии.
2

В  целом  же  работы,  появившиеся  в  дореволюционный  период,

носили  описательный  характер;  оставался  в  стороне  вопрос  естественного

движения  населения,  а  полученные  выводы  нередко  противоречили

результатам  более  поздних  исследований.

В  советский  период сибиреведами  был  подробно  обследован первый

этап  освоения  Сибири,  датируемый  концом  XVI  -  началом  XVIII  века,

подведены  итоги  земледельческого  освоения,  определены  факторы,

повлиявшие  на  состав  первоначального  населения,  выработаны  приемы

изучения  локальных  районов.  С В .  Бахрушин,  отказавшись  от  идеи

«завоевания  Сибири»,  выдвинул  положение  об  ее  «присоединении»,

поставил  вопрос  о  необходимости  более  детального  изучения  форм

колонизации,  выяснения  истории  осевших  в  Сибири  новопроходцев.
3

В.И.Шунков  впервые  рассматривал  земледелие  как  стержень  всей

экономической  жизни  Сибири  с  самого  начала  ее  заселения  русскими

людьми.  Большое  внимание  он  уделял  изучению  количественного  и

социального  состава крестьян,  темпов  освоения районов  Сибири.  Ученый

установил,  что  уже  с  середины  XVII  века  в  районах  первоначального

заселения  стал  ощущаться  относительный  недостаток  сельхозугодий,

возникло  «стремление  к  разуплотнению»  населения,  начался  процесс

«сползания земледелия к югу».
4

С  начала  60-х  гг.  народонаселение  Сибири  становится  объектом

специального  изучения.  В  работе  В.А.  Александрова  «Русское  население

Сибири  XVII  -  начала  XVIII  вв.  (Енисейский  край)»
5
  автор  показал

сложный  процесс  создания  постоянного  русского  населения  на  Енисее.

Принципиально  новые  выводы  о  миграционных  процессах  в  пределах

Урала  и  Западной  Сибири  в  XVI  -  начале  XVIII  века  сделаны

А.А.Преображенским,  который  установил,  что  на  данном  этапе  дальние

переселения  отступают,  а  им  на  смену  приходят  переезды  жителей  в



пределах  смежных районов.
1
  Итак,  выделилась  группа ученых,  считавших,

что  уже  на  первом  этапе  освоения  Сибири  сформировался  костяк

первоначального  русского  населения,  а  процесс  его  дальнейшего  роста

происходил,  главным  образом,  за  счет  естественного  внутреннего

развития.

В  то  же  время,  оформилась  точка  зрения,  в  соответствие  с  которой

главной  причиной  увеличения  численности  населения  была  вольная

крестьянская  колонизация  (работы  В.М.Кабузана,  С.М.Троицкого,

М.М.Громыко).
2
  Подобные  расхождения  в  оценке  источников  роста

сибирского  населения  были  вызваны  недостаточной  изученностью

истории  народонаселения.  Полученные  выводы  часто  опирались  на

разрозненные  показатели,  не  учитывались  административно-

территориальные изменения, происходившие в регионе.

В  60  -  70-е  гг.  стал  интенсивнее  изучаться  последующий  этап

истории  освоения  Сибири  (20  -  80-е  гг.  XVIII  века).  Заметный  вклад

внесли  авторы  работ,  рассматривавшие  миграционные  процессы,

территориально  ограниченные  отдельными  районами  Сибири;  была

конкретизирована  схема  освоения  региона.  Историки,  характеризуя

отдельные  источники  пополнения  населения,  уделяли  внимание

различным  сторонам  жизни  ссыльных  на  территории  Сибири,  приводили

некоторые  данные  об  их  расселении.  Но,  с  точки  зрения

колонизационного  значения,  ссылка  XVIII  -  начала  XIX  века  оставалась

малоисследованной.

В  эти  десятилетия  были  опубликованы  работы,  посвященные

переселенческому  движению  государственных  крестьян  периода  реформы

П.Д.  Киселева.  Прежде  всего;  это  монография  Н.М.  Дружинина,

способствовавшая  активизации  интереса  исследователей  к  данной  теме  и



получившая  огромное  научное  и  общественно-политическое  значение.
1

Впоследствии  появились  исследования,  связанные  с  отдельными

вопросами  переселенческой  политики  правительства  в  первой  половине

XIX  века,  выявлением  численности  переселившихся  в  многоземельные

районы страны и, в частности, в Тобольскую губернию.
2

В  середине  60-х  гг.  созданы  обобщающие труды  по  истории  Сибири,

где  предпринята  попытка  подвести  итоги  изучения  вопросов  освоения

края.  В  монографии  М.М.  Громыко  раскрываются  миграционные

процессы,  происходившие  на  территории  Западной  Сибири,  и

подчеркивается,  что  стимулом  переселений  служил  поиск  удобных  для

хлебопашества  земель.
3
  Особая  роль  автором  отводится  Колывано-

Воскресеискому  горно-металлургическому  комплексу,  где  переплетались

земледельческое  освоение  и  промышленная  колонизация,  происходившие

из  ранее  освоенных  районов  Сибири.  Автор  доказывает  приоритет

подобных  миграционных  процессов  над  естественным  приростом

населения и движением крестьян из европейских районов России.

Обобщением  достижений  исторической  науки  о  восточной  окраине

явился  выход  пятитомного  академического  издания  «История  Сибири».

Ученые, работавшие над ним, включили  в число сведений о развитии  края

информацию  о  формировании  его  населения  в  XVIII  -  первой  половине

XIX  века:  об  увеличении  численности,  влиянии  ссылки.
4
  В  то  же  время,

было  отмечено,  что  данная  работа  выявила  наличие  «белых  пятен»,

поскольку  ряд  вопросов  до  конца  не  исследован  и  требует  дальнейшей

научной разработки. Так,  в этом труде зафиксировано  прибытие  большого

числа  переселенцев,  высокие  темпы  роста  населения  Сибири.  Но  как

осевшее  население  развивалось  в  дальнейшем,  какие  демографические

процессы  происходили  в  старожильческих  районах,  каково  было

соотношение  внешнего притока и естественного прироста,  как  протекали

внутрисибирские миграции - все эти проблемы остались неосвещенными  в

данном издании.

Большое  позитивное  значение  в  исследование  вопросов  заселения

Сибири  внесли  труды  А.Д.  Колесникова,  в  которых  показаны

внутрисибирские  миграционные  процессы,  происходившие  на территории

Западной  Сибири,  приводятся  данные  о  численности  и  росте  населения,



выясняются  места  выхода  и  оседания  переселенцев.
1
  Большое  внимание

историком  уделяется  ссылке  и  ее  роли  в  заселении  Сибири.  Выводы

ученого  опирались  на  анализ  значительного  числа  источников,  что

позволило  сделать  ему  важный  вывод  о  существенном  приоритете

естественного  прироста  в  общем  увеличении  численности  населения

Западной Сибири  на протяжении XVIII - начала XIX  века.

Положения  о  преобладании  в  Сибири  в  XVIII  веке

внутрирегиональных  перемещений  над  притоком  переселенцев  извне,  о

решающей  роли  естественного  прироста  в  увеличении  населения  были

подтверждены  на  материалах  северо-западных  районов  и  Прииртышья  в

работах Н.Л. Миненко и Н.Г. Аполловой.
2

В  70  -  90-е  гг.  XX  века  возрастает  интерес  к  вопросам  развития

семейных  отношений  населения  Сибири.  Большой  вклад  в  исследование

этих  проблехМ  вносят  Н.Л.  Миненко,  изучающая  состав  крестьянской

семьи,  влияние  общины  и  ссылки  на  ее  развитие;  З.Я.  Бояршинова,

определившая изменения  в размере семьи,  происходившие  в течение XVIII

века в  Томском уезде.
3

В  80-е  -  90-е  гг.  появились  новые  исследования,  посвященные

различным  сторонам  жизни  сибирских  городов,  административно-

территориальным  преобразованиям,  состоянию  хозяйства  в  регионе,

особенностям развития  сибирского населения в пореформенный  период и

во второй  половине XIX века .
4



Что  же  касается  историографических  трудов,  освещающих  историю

заселения  и  освоения  Сибири  в  XVIII  -  первой  половине  XIX  века,  -  их

немного.  Наиболее  важными  стали  работы  Л.М.  Горюшкина  и  Н.А.

Миненко.
1

Изучая различные аспекты освоения Сибири, историки  использовали

множество  источников.
2
  При  этом  выяснилось,  что  практически  по  всем

проблемам  документальные  данные  имели  расхождения,  а  это  нередко

приводило к различным обобщениям по одним и тем же вопросам.

В.М.  Кабузан  обращается  к  исследованию  вопросов  о  росте

численности населения Сибири в составе Российской империи.
3
 Однако, в

основу  вывода  о  преобладании  механического  прироста,  по  сравнению  с

естественным, автор положил  материалы  не  первичного учета населения,

а  менее  достоверные  данные  окладных  книг  и  губернаторских  отчетов.

При  этом  ученый  ссылается  на  отсутствие  сведений  об  естественном

движении населения.

Внимание к истории сибирских крестьян прослеживается и  в работах

этнографического  характера,  авторы  которых  на  основе  использования

документов  ревизского  учета  обращаются  к  исследованию  фамилыю-

родовых  кланов,  изучению  структуры  семьи,  брачных  связей

представителей  различных  народов.
4
  Ученые  установили  влияние

некоторых  поведенческих  характеристик  жителей  на  складывание  их

фамилий, сделали выводы о заселении края на основе анализа топонимов.

В  демографических  исследованиях  предлагаются  новые  методики



изучения  семьи,  построенные  на  сопоставлении  возраста  ее  членов.  Все

вышеперечисленные  работы,  в  основном,  опирались  на  изучение

материалов  ревизий,  но  источниковедческого  анализа  данного  документа

исследователями  до  сих  пор  не  произведено.  В  то  же  время,  практически

совершенно  неизвестными  для  исследователей  оставались  церковные

документы,  которые  также  содержат  многочисленные  данные  о  развитии

народонаселения.

В  целом,  воссоздание  полной  картины  формирования  населения  в

Сибири  еще  не  закончено.  Отсутствие  специальных  исследований  о

размещении  жителей,  естественного  и  механического  прироста  населения

на  отдельных  территориях,  существующие  противоречия  в  оценке

источников и темпов роста,  о времени заселения некоторых районов  края,

свидетельствуют  о  недостаточной  изученности  процессов  развития

народонаселения  Сибири.  К  тому  же,  историки  не  используют  в  своих

трудах  документы  церковного  учета  православного  населения,  что  не

позволяет  им  полноценно  осветить  картину  естественного

воспроизводства и ссмейно-брачных отношений сибиряков.

Целью данной диссертации является исследование демографических

процессов  в  южных  уездах  Тобольской  губернии  в  конце  XVIII  -  первой

половине  XIX  века  на  основе  изучения  материалов  государственного  и

церковного учета населения.

Для реализации  поставленной цели решались следующие задачи:

-  проанализировать  документы  государственного  учета  населения

(ревизские  сказки  и  губернаторские  отчеты  о  численности  жителей

Тобольской губернии) как историко-демографические источники;

-  охарактеризовать  церковные  документы  (исповедные  и  клировые

ведомости  и  метрические  книги)  как  вновь  вводимый  в  историческую

науку  источник,  ответить  на  вопрос  об  его  сопоставимости  с  ревизскими

сказками;

-  с  помощью  указанных  источников  исследовать  размещение,  а

также  процессы  пополнения  населения  южных  уездов  Тобольской

губернии,  происходившие  за  счет  внешнего  притока  и  внутриуездных

миграций;

-  определить  уровень  естественного  прироста  населения  Тарского,

Ишимского и Омского уездов;

-  выяснить  соотношение  естественного  прироста  и  внешнего

притока  населения  в  увеличении  численности  жителей- южных  уездов

Тобольской  губернии.

Методологические  основы  исследования.  В  своей

исследовательской  работе  автор  использовал  диалектико-

материалистический  метод,  доказывающий  всеобщую  взаимосвязь

предметов и явлений мира в их развитии, такие важнейшие категории этой
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науки  как  количество  и  качество,  случайность  и  необходимость,

возможность  и  действительность  и  др.  Способ  научного  поиска  был

обусловлен  историческим  методом,  изучающим  общественные  явления  с

учетом  всей  полноты  конкретно-исторических  условий,  хронологической

последовательности  их  развития  и  присущей  им  индивидуальной

специфичности,  а  также  логическим  методом,  предполагающем

рассмотрение  явления  в  конечной  стадии,  когда  оно  сформировалось.  В

работе  широко  применялись  методы  научной  абстракции,  сравнения,

анализа и синтеза, обобщения, индукции и дедукции.

Наряду  с  общенаучными  методами,  применялись  и  специфические

исторические  методы.  В  первую  очередь,  это  сравнительно-исторический

метод,  помогающий  раскрыть  тождество  и  различие,  позволяющий

понимание  единичного,  особенного,  общего,  однотипных  и  нетипичных

фактов  в  одинаковых  исторических  условиях  или  тех  же  фактов  в  разных,

но совпадающих или различных по времени условиях.

Иными  специфическими  методами  данного  исследования  стали

ретроспективный  метод,  дающий  возможность  изучить  прошлое  по  более

поздним  ступеням  его  развития,  синхронистический  метод,  состоящий  в

анализе  одновременных  явлений  и  процессов,  статистические  и

математические  метод,  выявляющие  через  совокупность  количественных

показателей  качественную  определенность  исторических  явлений  и

событий.  Помимо  перечисленного,  в работе  нашел  и  распространенный  в

исторической  демографии  прием  анализа  демографических  моделей,

описывающий изменения населения или компоненты его роста.

В  методологическом  плане  использовались  научные  принципы  -

научности, объективности и историзма.

Объектом  исследования  является  население  (в  первую  очередь,

крестьянское) южных уездов Тобольской губернии.

Территориальные  рамки  исследования.  В  Тобольской  губернии

историки  традиционно  выделяют  две  зоны  -  северную,  включавшую

приполярные  уезды,  где  было  сосредоточено  коренное  население  и

переселенцы  из  Европейской  России,  и  южную,  заселенную,  главным

образом,  русскими.  Южная  зона,  в  свою  очередь,  подразделялась  на

западные уезды (Туринский, Тюменский и Курганский) и восточные уезды

(Тарский,  Ишимский,  Омский,  впоследствии  -  Тюкалинский).

Ялуторовский  уезд  занимал  промежуточное  положение  и  его  включали  в

состав  как  западных,  так  и  восточных  уездов.  Указанное  деление  южных

уездов было обусловлено не только их географическим расположением,  но

и  тем,  что  если  западные  уезды  в  XVIII  веке  были  плотно  заселены  и

выделяли  переселенцев,  то  восточные  освоены  в  меньшей  степени  и

принимали  большое  количество  жителей  из  ранее  колонизованных

сибирских земель.
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Диссертационное  исследование  охватывает  южные  уезды

Тобольской  губернии  -  Тарский,  Ишимский  и  Омский.  В  течение

исследуемого нами периода эти уезды относились к разряду колонизуемых

районов  Сибири.  Этот  регион  находился  в  едином  административном

управлении.  Омский  уезд  выделился  из  территории  Тарского  в  составе

Тобольской  губернии  в результате  административной  реформы  1782  года.

Установленные  границы  уездов  просуществовали  вплоть  до  1917  года.  В

1822 году уезды  были переименованы в  округа,  вместо  Омского уезда был

образован  округ  в  составе  Омской  области,  но  прежний  порядок

восстановлен  уже  в  1838  году.  Все  перечисленные  административные

преобразования  не  отразились  на  изменении  территорий  приходов  и

населенных  пунктов,  которые  использовались  нами  в  качестве

исследуемых  по  вопросам  расселения  жителей  и  увеличения  их

численности.

Хронологические  рамки  исследования.  В  периодизации  истории

Сибири  всеми  учеными  выделяется  три  этапа  ее  освоения.  В  основу

хронологических  рамок  нашего  исследования  положен  третий  этап,

датируемый концом XVIII - первой половиной XIX века.

Источниковая  база  исследования  включает  опубликованные

документы,  справочные  и  архивные  материалы.  Они  делятся  автором  на

две  группы.  Первую  из  них  составили  опубликованные  источники,  в

которых содержится информация о Тарском, Ишимском и Омском уездах,

их  жителях  и  населенных  пунктах.  Сюда  включены  также  законы,  указы,

распоряжения правительства относительно процессов заселения Сибири и

учета  местного  населения,  сосредоточенные  в  Полном  собрании  законов

Российской империи. Помимо этого, в данной части содержатся материалы

энциклопедического  и  справочного  характера,  освещающие  историко-

демографические  вопросы,  в  том  числе  и  отражающие  расселение  и

пополнение жителей на территории Сибири.

Во  вторую,  основную  группу,  вошли  неопубликованные  архивные

источники, подразделенные нами на две части. Первая из них - документы

государственного учета населения,  среди которых важное значение имеют

ревизские  сказки.  Для  выяснения  изменения  в  составе  жителей  ряда

деревень, расположенных  в южных  уездах Тобольской  губернии,  автором

были  проанализированы  их  списки.  В  качестве  источника  для  подобной

работы был использован фонд  154 Тобольской Казенной Палаты Главного

Управления  Тюменской  области  Государственного  Архива  города

Тобольска  (ГУТО  ГАТ),  содержащий  материалы  ревизских  переписей

населения.  Для  исследования  процессов  размещения  населения  и  его

пополнения  мы  сопоставили  списочные  составы  жителей  нескольких

деревень  в  течение  ряда  десятилетий,  с  момента  проведения  IV  и  до  IX

ревизии.
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Вторая  часть  документов  государственного  учета  населения  -  это

губернаторские  отчеты,  содержащие  данные  о  численности  жителей  на

территории  южных  уездов  Тобольской  губернии.  В  данную  группу

источников  нами  включены  распоряжения  о  заселении  новых  земель,

сведения  из  уездов  и  округов,  информация  о  состоянии  сельского

хозяйства,  о  ссыльных  и  добровольных  переселенцах,  ведомости,

содержащие  списки  вновь  прибывших,  материалы  инспекционных

проверок условий  их  размещения  на  новых  местах  и  пр.  В  используемых

нами  архивных,  фондах  сохранились  материалы  о  наличии  свободных

участков,  нарезке  земель  переселенцам  в  округах,. прошения  крестьян,

связанные с переездами на новые места в пределах сибирских территорий,

и ответы на них официальных лиц. В состав указанной группы источников

включены  и  документы  из  фондов  Синода,  в  которых  зафиксированы

данные,  касающиеся  естественного  движения  населения  Тобольской

губернии  (экстракты  из  епархиальных  ведомостей),  переписка  духовных

лиц  о  состоянии  нравственного  и  физического  здоровья  сибирского

православного населения, перечисление приходов Сибири.

Таким  образом,  перечисленные  архивные  материалы  содержат

многочисленные  сведения,  отражающие  вопросы  развития  населения  на

территории  Сибири  и  его  пополнения  за  счет  разного  рода  миграций  и

естественного воспроизводства.

Указанные  документы  хранятся  в  Российском  Государственном

Историческом  Архиве  города.  Санкт-Петербурга  (РГИА)  и

Государственном Архиве Омской области города Омска (ГАОО).  В  целом,

в работе использовались сведения  13  фондов РГИЛ (106 дел), основными

из  которых  стали  796  фонд  Канцелярии  Синода,  1264  фонд  Первого

Сибирского  Комитета,  1265  фонд  Второго  Сибирского  Комитета.  В

диссертацию  включены  материалы  ГАОО:  1  фонд  Военной  походной

канцелярии,  2  фонд  Сибирского  генерал-губернатора,  3  фонд  Главного

Управления Западной Сибири ГАОО (243 дела).

Следующая  часть  второго  раздела  источниковой  базы  -  документы

церковного  учета  православного  населения,  включающие  метрические

книги,  клировые  и  исповедные  ведомости.  В  обоснование  критического

подхода  к  исследованию  исторических  источников  мы  сопоставили

данные  ревизских  сказок  со  сведениями  о  православном  населении,

содержащимися  в  исповедных  ведомостях.  С  этой  целью  были

проанализированы списки жителей деревень, входящих в состав приходов,

расположенных  в  южных  уездах  Тобольской  губернии.  Помимо

исповедных  ведомостей,  большое  значение  для  получения  выводов  о

развитии  естественного  движения  на  территории  исследуемого  региона

сыграли сведения метрических книг и клировых ведомостей.
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Данная группа источников имеет особо важное значение, поскольку

вводится в научный оборот впервые. Необходимо также отметить и то, что

исповедные  ведомости  уцелели  только  в  Тобольской  епархии,  что  делает

источник  чрезвычайно  ценным  для  исследования  народонаселенческих

процессов  Сибири.  Церковные  документы  содержатся  на  хранении  в  16

фонде  Государственного  Архива Омской  области  (ГАОО).  В  целом,  нами

использовано  90  дел  указанного  фонда.  Эти  документы  чрезвычайно

объемны и содержат, в среднем, от 700 до 900 листов, а некоторые и более

1500 листов. Несмотря на то, что они находятся в хорошей сохранности, но

работа  с  ними  затруднена  в  связи  с  тем,  что  заполнялись  составителями

они  вручную,  поэтому  порой  текст  очень  трудно  разобрать,  иногда

отсутствуют и  отдельные листы.

Хотя  каждый  отдельно  взятый  источник  не  располагает  достаточно

полной  информацией,  но,  при  условии  комплексного  рассмотрения,

сопоставления  и  сравнения,  они  позволяют  решить  поставленные  в

исследовании задачи.

Научная новизна. В данной работе впервые использован в процессе

исторического  исследования  новый  источник  -  документы  церковного

учета населения (метрические книги, клировые и исповедные  ведомости).

Осуществлен  его  анализ,  проведено  сопоставление  с  документами

государственного  учета  населения  - ревизскими  сказками.  В  диссертации

использованы  не  встречавшиеся  ранее  в  трудах  историков  архивные

материалы,  характеризующие  численность  населения  Ишимского,

Тарского  и  Омского  уездов  Тобольской  губернии  в  конце  XVIII  -  первой

половине XIX века, количество ссыльных и добровольных переселенцев на

этих  территориях.  В  первую  очередь,  это  сведения  из  отчетов

губернаторов.  Во-вторых,  данные,  извлеченные  из  административной

переписки.

Процессы  расселения  жителей  и  увеличения  их  численности  на

территории  южных  уездов  Тобольской  губернии  в  конце  XVIII  -  первой

половине  XIX  века  еще  не  подвергались  специальным  исследованиям.  В

работе  впервые  определены  условия,  оказавшие  влияние  на

формировавшийся  уклад  жизни  населения  Тарского,  Ишимского  и

Омского  уездов,  выявлено  соотношение  составных  частей  в  общем  росте

жителей,  в  результате  чего  установлен  высокий  удельный  вес

естественного прироста в течение всего исследуемого периода.

На  основе  данных  ревизий  и  церковных  документов  установлен  и

проанализирован  списочный  состав  жителей  ряда  сел,  расположенных  в

южных  уездах  Тобольской  губернии.  Детально  рассмотрены

миграционные  процессы,  направления  передвижения  крестьян  по

территории  края.  Определены  важнейшие  факты  и  даты  истории  ряда
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населенных  пунктов  с  точки  зрения  развития  историко-демографических

процессов.

Апробация  и  практическая  значимость.  Основные  выводы  и

положения  исследования  были  отражены  в  виде  сообщений  на  четырех

научных  и  научно-практических  конференциях,  состоявшихся  в  2001  -

2003  гг.  в  г.  Омске.  Диссертация  обсуждена  на  заседаниях  кафедр

Отечественной истории СибАДИ и ОмГТУ.

Масштабность  и  сложность  демографических  процессов,

доставшиеся  нам  в  наследство  от  XX  века,  сделали  изучение  истории

населения  задачей  важного  научного  и  общественного  значения.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается  в

возможности  применения  его  материалов  при  выработке  региональных  и

местных  программ,  направленных  на  регулирование  демографических

процессов  (естественного  и  механического  движения  населения).

Приведенные  в  работе  данные  могут  быть  использованы  в  издании

обобщающих  трудов  по  истории  как  Омской  области,  так  и  Сибири,  в

воссоздании  истории  отдельных  сел  и  семей  жителей  региона.

Исследование может быть полезно для преподавания истории, краеведения

и  исторической  демографии  в  школах,  средних  и  высших  учебных

заведениях;  интересно  широкому  кругу  читателей,  для  которых

небезразлично их прошлое.

II.  Структура и содержание работы

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка

использованных источников и научной литературы, приложения.

Во  введении-  обоснованы  актуальность,  научная  новизна  и

практическая  значимость  темы  диссертации,  дан  историографический

обзор,  определены  объект,  цели,  задачи,  методологическая  основа

исследования,  обозначены  хронологические  и  территориальные  рамки,

охарактеризованы степень изученности темы и источниковая база.

Глава I - «Характеристика используемых источников» - состоит

из двух разделов.

Первый раздел — «Документы  государственного учета  населения

как источник для историко-демографического исследования». К таким

документам  относятся  ревизские  переписи  населения  и  губернаторские

отчеты  о  народонаселении  края.  Ревизский  учет  осуществлялся  в

Российской  империи  с начала XVIII  века.  Целью его  проведения являлось

получение  информации  о  податном  населении.  В  диссертации

использовались  материалы  с  IV  по  IX  перепись,  проведенные  в  конце
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XVIII  -  первой  половине  XIX  века.  Проанализированы  данные  ряда

населенных пунктов южных уездов Тобольской губернии.

Ревизские  сказки  содержали  информацию  о  численности  и  составе

жителей,  о  миграционных  передвижениях.  Данный  источник  позволяет

оценить  народонаселенческие  процессы,  происходившие  не  только  на

территории отдельных деревень или сел, но  и  волостей  и уездов.  Однако,

как  подчеркивается  в  исследовании,  ревизским  сказкам  присущ  ряд

недостатков.  Так,  они  не  полно  фиксируют  естественное  движение

населения,  не  указывают  причин  выбытия  лиц  женского  пола  из  состава

жителей  населенных  пунктов,  не  всегда  достоверно  отражают  состав

семьи.  Случалось,  что  части  жителей  удавалось  избежать  ревизской

переписи и укрыться таким образом от уплаты налогов.

Губернаторские  отчеты  -  следующий  вид  документов

государственного учета населения, исследуемый в диссертации.  Подобная

административная  отчетность  появилась  в  России  в  конце  XVIII  века,  но

наиболее  систематической  она  становится  только  к  30-м  годам  XIX  века.

Подобные  сведения,  предоставляемые  в  столицу  из  губернии,  содержали

информацию  о  численности  жителей,  в  том  числе,  о  ссыльных  и

добровольных  переселенцах,  о  рекрутах,  об  естественном  движении

населения.

Губернаторские  отчеты  не  являлись  самостоятельным  видом  учета

населения,  поскольку  их данные базировались  на ревизских  материалах  и

церковных  данных,  извлеченных  из  клировых  ведомостей.  Ежегодно  к

показателям  об  общей  численности  населения  причислялись  сведения

казанных  палат  «о  вселившихся  и  выселившихся».  Подобные  методы

сбора информации приводили к появлению большого числа погрешностей,

поэтому  наиболее  достоверными  являются  те  губернаторские  отчеты,

которые составлялись в момент проведения очередной ревизии.

Далее  в  диссертации  подчеркивается,  что  исследуемые  источники

государственного  учета  населения  располагают  важнейшей  информацией

об  историко-демографических  процессах,  но  для  получения  наиболее

достоверной картины развития народонаселения необходимо обращение и

к иным документам.

Второй раздел — «Церковный учет населения, его сопоставление с

данными  ревизских сказок».

Сведения церковного учета населения включали метрические книги,

клировые  и  исповедные  ведомости.  Метрические  книги  регистрировали

рожденных  и  умерших  жителей,  появление  новых  брачных  пар  на

территории  как  отдельных  населенных  пунктов,  так  и  приходов.

.  Метрические  книги  -  это  единственный  первоисточник,  позволяющий

судить об естественном движении населения.
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В  диссертации  указано,  что  все  предоставляемые

священнослужителями  материалы  подразделялись  на  «трети»:  январскую,

майскую  и  сентябрьскую,  что  позволяет  осуществить  сравнительный

анализ указанных демографических явлений на протяжении  года.

Сведения  церковного  учета  населения  не  просто  фиксировали

процессы  естественного  движения,  а  служили  для  контроля  за

отправлением  православных  обрядов.  С  этой  целью  в  1787  -  1801  гг.

составлялись  исповедные  ведомости,  содержавшие  важнейшую

информацию  о  православном  населении  прихода:  составе  семей  с

указанием  возраста  каждого  се  члена  и  обязательной  отметкой  о

присутствии каждого прихожанина на исповеди и причастии.

В  клировых  ведомостях  суммированы  все  вышеперечисленные

события  (рождения,  смерти,  браки),  определено  их  общее  количество  в

течение  года.  В  них  также  названо  общее  количество  домов  и  жителей

прихода.  Сведения  клировых  ведомостей  и  предоставлялись  в  церковную

консисторию. В диссертации показано, что сравнительно высокая точность

церковного  учета  была  обеспечена  как  значительным  количеством

церквей,  так  и  небольшими  расстояниями,  которые  требовалось

преодолевать  сибирским  крестьянам  для  отправления  православных

обрядов.

Анализ  церковных  документов,  предпринятый  в  диссертационной

работе,  показал  высокую  степень  брачности  у  сибирских  крестьян,

распространенность  браков,  заключаемых  между  жителями  разных

деревень, и внутрисословных браков. При разнообразии структуры и форм

крестьянских  семей,  преобладающей  оставалась  малая  двух-  или

трехпоколенная семья.

Для  сопоставления  церковных  источников  и  данных  ревизских

сказок  в  исследовании  использовались  материалы  V  ревизии,

проводившейся  в  Тобольской  губернии  в  1794  -  1795  гг.,  и  церковных

документов за эти же годы. Сравнение численности населения, количества

и  состава  семей,  показателей  естественного  движения  населения

Такмыцкой  слободы  и  села  Логиновского  Тарского  уезда  и  Бетеинского

села Омского уезда позволило выявить некоторые различия, содержащиеся

в  указанных  материалах.  Обнаруженные  несоответствия  явились

следствием  различных  целей,  стоявших  перед  составителями  этих

документов  и  результатом  стремления  крестьян  укрыться  от  уплаты

государственных  податей  в момент  составления ревизских  сказок,  а также

ошибок  священнослужителей  при  фиксации  сведений  в  церковных

источниках.

Таким  образом,  государственные  и  церковные  документы,

использованные  в  качестве  основных  материалов  для  данного
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диссертационного  исследования,  являются  важными  источниками  для

исследования демографических  процессов.

Вторая  глава  -  «Источники  об  историко-демографнческом

положении населения южных уездов Тобольской губернии» содержит

три части.

Первая часть - «Размещение,  внешний  приток  и  внутриуездное

движение населения».

В диссертации  показано,  что  в  конце XVIII  века территории  южных

уездов  Тоболькой  губернии  были  заселены  неравномерно.  Наиболее

освоенными  были Ишимский  и  Тарский  уезды,  хотя  и  здесь  сохранялись

свободные  земли,  а  наименее  колонизован  -  Омский  уезд.  Данные

государственного  учета  населения  позволили  проанализировать  процесс

возникновения  новых  населенных  пунктов  в  южных  уездах  Тобольской

губернии.  Характерным  для  изучаемого  периода  было  постоянное

увеличение  населения,  которое  возрастало  более  быстрыми  темпами  в

районах активного освоения,  а в уже  обжитых ранее местностях оно также

увеличивалось,  но медленнее. Количество жителей росло за счет внешнего

притока,  включавшего  ссыльных  и  добровольных  переселенцев  из

Европейской России.

Число  ссыльных  почти  непрерывно  увеличивалось  на  протяжении

всего  исследуемого  нами  периода.  В  диссертации  уделяется  внимание

ссыльным, расселенным властями в южных районах Тобольской губернии,

определяется  их роль в процессе комплектования населения  в конце XVIII

- первой  половине  XIX  века.

Согласно  данным  губернаторских  отчетов,  а  также  многочисленной

административной  переписке,  население  южных  уездов  Тобольской

губернии  пополнялось  в  40-е -  50-е  гг.  XIX  века  и  в  результате  переездов

малоземельных  крестьян  из  Европейских  губерний  России,

осуществлявшихся  в  соответствие  с  реформой  П.Д.  Киселева.

Происходило  слияние  старожильческого  крестьянства  и  новопоселенцев  в

уже  существовавших деревнях.  Вновь прибывшие  явились  основателями  и

новых  населенных  пунктов  на  территориях  Тарского,  Ишимского  и

Омского  уездов.  В  исследовании  выделены  районы,  в  которые

направлялись  крестьяне  из  малоземельных  губерний,  определены  условия

их размещения на новом месте.

В  данном  разделе  выявлены  миграционные  процессы,

происходившие  внутри  Тобольской  губернии  в  конце  XVIII  -  первой

половине  XIX  века.  Переезжали  на  новые  места  сибирские  крестьяне

преимущественно  из  районов  первоначального  освоения.  Подобные

переселения  были  экономически  обоснованы,  поскольку  были  вызваны

необходимостью  поиска  новых,  более  удобных  мест  для  занятия

земледелием,  промыслами.  Как  показывают  ревизии,  часть  деревень
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возникала  самовольно  и  лишь  впоследствии  регистрировалась  местными

властями. Стремления крестьян совпадали с намерениями администрации,

заинтересованной  в  заселении  новых  земель  вблизи  оборонительных

укреплений и вдоль проложенных трактов.

Внутрисибирские  миграции  подробно  рассмотрены  на  материалах

ревизских  переписей,  а  в  качестве  примеров  использованы  данные  по

старожильческим  селениям  Тарского  уезда  -  Такмыцкой  слободе  и

Логиновскому селу и Бетеинскому селу Омского уезда. Определены общие

тенденции:  особая  переселенческая активность  во  второй  половине  XVIII

века и ее «затихание» в начале XIX века, передвижения  крестьянства чаще

происходили  в  пределах  волости,  реже  -  в  границах  уезда  или  на  более

значительные  расстояния.  В  исследовании  определено,  что

многочисленные  миграции  происходили  в  южном  и  юго-восточном

направлениях.  На место выезжавших жителей вселялись новые.  Это были

либо  крестьяне  из  других  населенных  пунктов,  расположенных  в

Тобольской губернии, либо ссыльные, размещаемые администрацией.

В  диссертации  показана  история  возникновения  ряда  сел,

установлены  причины  их  появления,  названы  фамилии  их

первооснователей.  Богатейшую  информацию  для  исследования

предоставил  фамильный  фонд  ревизий  и  исповедных  ведомостей,  чей

анализ  помог  выявить  не  только  направления  миграций,  но  и  развитие

старожильческих семей в обследованных населенных пунктах.

Вторая  часть  -  «Естественный  прирост».  В  данном  параграфе

диссертации  проанализирован  естественный  прирост  южных  уездов

Тобольской губернии. Привлечено значительное количество новых данных

из  метрических  книг,  касающихся  состояния  рождаемости  и  смертности

населения  ряда  приходов,  расположенных  на  территории  изучаемых

уездов.  Данные  губернаторских  отчетов  и  многочисленные  архивные

материалы  подтвердили  тенденцию  сохранения  высокого  естественного

прироста  на  территории  южных  округов  Тобольской  губернии  в  первой

половине XIX века.

Для определения причин высокого естественного воспроизводства в

исследовании  осуществлен  анализ  половозрастного  состава  сибирского

населения.  Выявлено  преобладание  лиц  зрелого  возраста,  молодежи  и

детей  в  общей  структуре  жителей.  Названы  и  другие  причины,

определявшие  высокую  рождаемость.  Это  благоприятные  природно-

климатические  условия,  наличие  большого  фонда  свободных  земель,

отсутствие  крепостного  права.  Само  развитие  хозяйственной  жизни

крестьян  определяло  необходимость  иметь  как  можно  больше  детей.  С

помощью  материалов  исповедных  ведомостей  и  ревизских  сказок

показано,  что  большинство  сибирских  крестьянских  семей  были
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многодетными.  Однако  существенно  снижала  показатель  рождаемости

высокая младенческая смертность.

В  диссертационном  исследовании  при  анализе  смертности

сибирского  населения  впервые  были  использованы  архивные  материалы,

характеризующие  деятельность  властей  по  предотвращению

распространения  эпидемий,  в  которых  показано,  что  предпринимались

меры для  того,  чтобы  приостановить развитие таких болезней.  Но  многие

подобные  попытки  оставались  нереализованными  в  силу  низкого  уровня

медицинской  помощи  в  тот  период  времени.  Смертность  оставалась

высокой.  Документы  церковного  и  государственного  учета  населения

позволили  установить  наиболее  распространенные  причины  смертных

случаев, проанализировать половозрастной состав умерших.

Третий раздел «Соотношение естественного прироста и внешнего

притока населения в увеличении численности жителей южных уездов

Тобольской  губернии»  раскрывает  влияние  различных  факторов  на  рост

народонаселения:  высокое  естественное  воспроизводство,  приток

добровольных переселенцев и ссыльных из Европейской России.  Помимо

этого,  существовали  условия,  сокращавшие  население.  Это  смертность,

отток жителей в другие районы, рекрутчина.

Анализ  клировых  ведомостей  и  метрических  книг  показал,  что

естественный прирост занимал ведущие  позиции в общем росте населения

в конце XVIII  века, и лишь в отдельные годы внешний  приток становился

преобладающим.

Данные  ревизских  сказок  позволили  определить  темпы  роста

жителей  в  южных  уездах.  Во  второй  половине  XVIII  века  они  были

наиболее  медленными  в  Тарском  уезде  в  результате  сохранения,  наряду  с

притоком,  заметного  оттока  населения  за  его  пределы.  В  это  же  время  в

Ишимском  и  Омском уездах численность жителей увеличивалась  быстрее,

поскольку  эти  уезды  принимали  значительное, количество  переселенцев.

Губернаторские  отчеты  также  показывают  преобладание  значительного

внешнего  притока  в  Омском  уезде  во  второй  четверти  XIX  века  в  силу

более позднего начала его освоения, сохранения незаселенных земель.

Ревизские  сказки  позволили  проиллюстрировать  соотношение

естественного  прироста  и  внешнего  притока  населения  и  на  примере

отдельных  населенных  пунктов,  расположенных  в  южных  уездах

Тобольской губернии.

Таким  образом,  анализ  церковных  и  государственных  источников

позволил  раскрыть  в  диссертации  демографические  процессы,

происходившие  в  конце  XVIII  -  первой  половине  XIX  века  в  южных

уездах  Тобольской  губернии,  включавшие  явления  воспроизводства,

миграции, изменения в размещении и структуре населения.
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В  заключении  подведены  итоги  и  обобщены  результаты

исследования, сформулированы основные выводы.

Автор  считает,  что  документы  государственного  учета  населения

(губернаторские  отчеты  и  ревизские  сказки)  -  исторические  источники,

позволяющие  исследовать  историко-демографические  процессы.

Подобные  материалы  дают  возможность  проанализировать  как  состав

жителей,  так  и  внешний  приток  и  внутриуездные  миграции,  оценить

естественный прирост.

Документы  церковного  учета  населения  (метрические  и  исповедные

книги,  клировые  ведомости)  содержат  богатейшие  сведения  о  семейно-

брачных  отношениях,  естественном  движении  населения.  На  основании

проделанной  работы  по  сравнению  данных  подобных  документов  и

ревизских  сказок,  мы  пришли  к  выводу  об  их  взаимодополняемости,

возможности  и  необходимости  использования  данных  церковных

документов в качестве материалов для  исторических исследований.

С  помощью  документов  государственного  учета  населения

установлено,  что  способы  колонизации  в  южных  уездах  Тобольской

губернии  были  разнообразными:  добровольные  и  правительственные

миграции,  переселения  по  административным  указам  и  как  результат

народной инициативы, дальние и близкие переезды.

В  исследовании  определено,  что  ссыльные,  явившись  основателями

ряда деревень,  превратившимися впоследствии  в  крупные  села,  положили

начало появлению новых семейных кланов на территории Сибири. Однако,

несмотря  на  практически  непрерывное  возрастание  потока  ссыльных  в

течение  многих  десятилетий,  они  не  стали  главной  составляющей

населения  Сибири.  Государственные  крестьяне,  закрепившиеся  в  южных

уездах  Тобольской  губернии  в  ходе  осуществления  реформы

П.Д.Киселева, также пополняли состав местных жителей.

Внутрисибирские  миграции  крестьян,  вызванные  их  стремлением

улучшить  свое  экономическое  положение,  приводили  к  тому,  что  многие

старожилы  покидали  прежнее  место  жительства  и  расселялись  по

территории  края.  Анализ  процессов  таких  перемещений  выявил

преобладание  миграционных  процессов  в  южном  и  юго-восточном

направлениях.

Изучение  фамильного  фонда  показало,  что  если  в  период  наиболее

активных  миграционных  процессов,  в  конце  XVIII  века,  число  фамилий

сокращалось  вследствие  многочисленных  переездов  жителей,  то  с  начала

XIX  века  происходит  увеличение  фамилий,  что  явилось  результатом

правительственной  политики  по  размещению  ссыльных  и  добровольных

переселенцев  из  Европейской  России  в  сибирских  деревнях.  Таким

образом,  в  механическом  притоке  доля  внутрисибирских  миграций  была
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преобладающей в конце XVIII века, а в первой половине XIX века главным

становится внешний приток переселенцев из Европейской России.

Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  развитием  естественного

прироста в южных уездах Тобольской  губернии  позволило  заключить,  что

рождаемость  здесь  традиционно  оставалась  высокой  на  протяжении  всего

исследуемого  периода,  тогда  как  смертность  была  несколько  ниже

общероссийских  показателей,  что  было  определено  половозрастным

составом  населения,  благоприятными  условиями  жизни  в  Сибири

(наличием  большого  массива  свободных  земель,  успехами  их

хозяйственного освоения, отсутствием крепостного права).

Отмечен  высокий  уровень  прироста  населения,  характерный  для

колонизуемых  южных  районов,  выделены  разные  условия,  определявшие

его:  в Тарском  и Ишимском уездах на протяжении всего периода это  был

естественный  прирост,  а  в  Омском  значителен  механический  приток

населения.  Указанная  разница  была  обусловлена  неодинаковой  степенью

освоения южных регионов.

Получение  вышеперечисленных  выводов  стало  возможно  благодаря

анализу  государственных  (губернаторских  отчетов  и  ревизских  сказок)  и

церковных  (метрических  и  исповедных  книг,  клировых  ведомостей)

документов  учета  населения,  что  доказывает  важность  и  необходимость

использования  этих  исторических  источников  в  исследовании

демографических процессов.

Таким  образом,  к  середине  XIX  века  формирование  населения  на

территории  южных уездов Тобольской  губернии  в  основном  завершилось,

хотя  и в последующие десятилетия сюда будут прибывать  переселенцы  из-

за Урала.  История становления  населения  в  Сибири - яркий  пример  того,

как на протяжении нескольких веков здесь оказывались наиболее сильные,

предприимчивые  люди,  которые,  несмотря  на  все  невзгоды  и  нелегкие

условия  жизни  в  этом  суровом  краю,  сумели  не  только  выжить,  но  и

укрепиться, дать продолжение  своему роду.
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