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В новой и новейшей истории нашей страны было 
несколько периодов, когда происходили позитив-
ные сдвиги в борьбе с избыточной, несвоевременной 
и неоправданной смертностью, или мортальностью 
населения, которая господствовала веками. Возможно, 
первый такой период – время на рубеже XIX–XX вв., 
когда в результате усилий государственной власти 
и общества в Российской империи наметились началь-
ные успехи, хотя и очень скромные. Историками уста-
новлено, что с 1880-х до 1900-х гг. летальность мла-
денцев в возрасте до года сократилась с 268 до 250 на 
1000 новорожденных, ожидаемая продолжительность 
жизни новорожденных возросла от 30 до 33,5 года [1, 
с. 622]. С 1880-х до 1910-х гг. доля детей, доживавших 
до среднего возраста родительства, увеличилась с 48 
до 62 % (подсчитано по: [2, с. 676]). В период между 
1884–1886 гг. и 1910–1914 гг. среднегодовое количе-
ство умерших на каждую тысячу россиян уменьши-
лось с 32,6 до 25,3 чел. [3, с. 119]. Такие изменения 
наряду с осторожными новациями в демографических 
структурах населения в области брачности, рождае-
мости, демографического поведения дают основание 
ведущим специалистам считать, что именно в конце 
XIX – начале XX в. Россия вслед за большинством 
европейских стран включилась в процесс демографи-
ческой модернизации (демографического перехода). 
Уже в досоветский период были сделаны первые, еще 
робкие шаги на пути замены отживавшего свой век 
традиционного – затратного, малоэффективного типа 
воспроизводства населения современным – более гу-
манным и эффективным (см., напр.: [1, с. 621–625; 2, 
с. 674–676; 4, с. 62–64]). Мы полагаем, что на рубеже 
XIX–XX вв. симптомы улучшения ситуации со смер-
тностью в той или иной степени наметились не только 
в центре страны, но и на ее окраинах (по крайней мере, 
некоторых). Вдохновляясь этой гипотезой, в настоя-
щей статье автор раскрывает количественные парамет-
ры смертности населения восточных регионов России 
конца имперского периода в их сравнении с Европей-
ской Россией, анализируя их в исторической погодовой 
и поэтапной динамике, выявляет господствовавшие 
в 1880–1910-х гг. тренды происходивших изменений. 
Особое внимание обращается на городское население, 
которое определяло демографические перспективы 
в период наметившейся урбанизации страны.

Необходимость специальной разработки заяв-
ленной темы определяется тем фактом, что высказан-

ное ранее автором настоящей статьи и поддержанное 
историками В.А. Скубневским и Ю.М. Гончаровым 
положение о наличии в конце XIX – начале ХХ в. при-
знаков сокращения смертности населения в восточ-
ных регионах России, и в селениях, и в городах (см., 
напр.: [5, с. 132–136; 6, с. 64–66; 7, с. 81–82]), пока 
не нашло полной поддержки в научном сообществе. 
Сомнения историков зиждутся на их представлени-
ях: а) о плохом состоянии учета естественного дви-
жения населения и, в частности, смертности на вос-
точных окраинах России, что якобы не позволяет 
достоверно судить о динамике показателей воспро-
изводства населения; б) о неудовлетворительном со-
стоянии в зауральской глуши системы здравоохране-
ния и санитарно-гигиенической культуры населения, 
блокировавшем сокращение заболеваемости и мор-
тальности; в) о сохранении вплоть до революцион-
ных событий 1917 г. и позже высоких показателей 
смертности, их сильных колебаниях не только вниз, 
но и вверх при погодовом и поэтапном рассмотрении 
(см., напр.: [8, с. 208–212; 9, с. 31–34; 10, с. 96–97]). 
Впрочем, все специалисты признают, что на рубеже 
XIX–XX вв. в зауральских регионах Российской им-
перии формировалась сеть медицинских и образо-
вательных учреждений, происходили некоторые по-
ложительные сдвиги в медицинском обслуживании, 
санитарной культуре и витальном поведении людей, 
в первую очередь горожан. Это не могло не создавать 
предпосылок для снижения уровня смертности насе-
ления. Но имело ли место таковое снижение как ре-
ально господствовавшая тенденция? Можно ли гово-
рить о том, что на рубеже столетий не только в центре, 
но и на восточных окраинах России формировалась 
начальная фаза демографического перехода, характе-
ризующаяся опережающим снижением показателей 
смертности при относительно стабильном уровне 
рождаемости [11, с. 241]?

В поисках источников информации, необходи-
мой для ответа на эти вопросы, мы обратились пре-
жде всего к данным об общей численности населения 
и количестве умерших во всех российских губерниях 
и областях, ежегодно получаемым от региональных 
статистических органов, уточнявшимся и публико-
вавшимся центральным врачебным ведомством Рос-
сийской империи – медицинским департаментом Ми-
нистерства внутренних дел (в 1904 г. департамент 
преобразован в Управление главного врачебного ин-

country’s emerging urbanization. The few available data for 1915–1917 are included. The analysis of time series proves the correctness of views made 
earlier by the author of this article and supported by historians V.A. Skubnevsky and Yu. M. Goncharov, that a general population trend was declining 
overall mortality during the studied period both in East Russia and in the country’s center. It was particularly marked in cities, but was “camoufl aged” 
by explosion of mortality rates in West Siberia taking place at the stages of increased agricultural immigration from European Russia. Perhaps, the 
mortality downward trend continued even at the early stages of the First World War. This is more evident in rural areas, but in large cities the mortality 
rate declined for two years after an extraordinary jump in 1915. Therefore, one can argue that the initial phase of the demographic transition was 
unfolding at the turn of the XIX and XX centuries, which was characterized by an advanced decrease in overall mortality rates with more stable birth 
rate not only in the center of the Russian Empire, but in its eastern regions as well.
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movement, mortality, demographic transition start.
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спектора). Публикация этим ведомством статистики, 
собранной на восточных окраинах страны, означала, 
что имперские специалисты признали ее в достаточ-
ной степени надежной. Авторитетный советский де-
мограф Р.И. Сифман охотно обращалась к ней при 
изучении региональной специфики воспроизводства 
населения в царской России. «Что же касается досто-
верности учета общего числа родившихся и умерших, 
то по большинству сибирских губерний [на рубеже 
XIX–XX вв.] оно вызывает не большие сомнения, чем 
по ряду губерний Европейской России», – считала 
Р.И. Сифман и приводила доказательства того, что «ре-
гистрация естественного движения населения Сибири 
достигла к началу ХХ в. уже довольно большой полно-
ты» [12, с. 71–72]. Под Сибирью понималась в данном 
случае практически вся территория на востоке страны 
от Урала до Тихого океана. 

В настоящей статье эта территория разделена на 
несколько историко-географических регионов, каж-
дый из них объединяет ряд существовавших в изуча-
емый период административных образований. Запад-
ная Сибирь рассматривается в границах Акмолинской 
области, Тобольской и Томской губерний. Восточная 
Сибирь охватывает Забайкальскую область, Иркут-
скую и Енисейскую губернии. Выделен также Даль-
ний Восток, в конце XIX в. включавший Амурскую, 
Приморскую, Якутскую области и о. Сахалин. Начи-
ная с 1909 г. в Дальневосточном регионе мы учиты-
ваем Камчатскую область, выделенную из Приморья, 
и Сахалинскую область, учрежденную в северной ча-
сти острова, оставшейся в составе России после Рус-
ско-японской войны.

При сравнительной характеристике динамики 
смертности населения в зауральских регионах в каче-
стве своеобразного эталона мы привлекаем Европей-
скую Россию, являвшуюся демографическим центром 
страны и лучше исследованную в историко-демогра-
фическом плане. В трудах Б.Н. Миронова (см., напр.: 
[1, с. 595–625]), А.Г. Вишневского и его коллег (см., 
напр.: [4, с. 257–396]) и других ученых демографиче-
ская ситуация в Европейской России имперского пери-
ода, в том числе уровень смертности населения здесь, 
фактически трактуется как общероссийская ситуация. 
Однако в реальности демография восточных окраин 
имела свою специфику, и мы это покажем далее на 
примере динамики смертности населения.    

Настоящая статья охватывает период 1887–
1917 гг., достаточно длительный, чтобы могли отчет-
ливо проявить себя тренды динамики естественного 
движения населения, в том числе изменений уровня 
смертности. По большей части этого периода имеют-
ся необходимые для демографических расчетов еже-
годные статистические данные по всем губерниям 
и областям. Они отсутствуют только применительно 
к Дальнему Востоку для 1887–1893 гг., когда сведе-
ния об естественном движении местного населения 
не принимались в расчет медицинским департамен-
том МВД. Кроме того, за 1896–1901 гг. есть только 
сводные данные, не дифференцированные по горо-

дам и селениям. И, конечно, налицо большие пробле-
мы у всех регионов России с данными о смертности 
в 1915–1917 гг., когда их систематический сбор и пу-
бликация были фактически свернуты в связи с напря-
женной политической обстановкой.

Начиная исследование, мы сгруппировали губерн-
ские и областные данные центрального медицинского 
ведомства за 1887–1914 гг. по интересующим нас ре-
гионам, затем по каждому из них высчитали общие 
коэффициенты смертности – количество умерших, 
приходившихся на  тысячу жителей1. Принималась 
во внимание среднегодовая численность населения, 
определявшаяся путем суммирования количества жи-
телей в начале и конце года с последующим делением 
полученного результата пополам. Общие коэффициен-
ты смертности за каждый год, которые обозначаются 
демографами с помощью символа ‰ (промилле, «на 
тысячу»), сведены в  табл. 1. Вычисление именно об-
щих коэффициентов, а не каких-то иных показателей 
смертности в данном случае объясняется следующим 
обстоятельством. Согласно схеме развития демографи-
ческого перехода в разных регионах мира, используе-
мой в демографических прогнозах ООН, устойчивое 
снижение именно общих коэффициентов смертности, 
которое опережает сокращение общих коэффициентов 
рождаемости, является главным признаком началь-
ной фазы демографического перехода [11, с. 241; 13, 
с. 116]. Выяснив, имело ли место такое сокращение на 
рубеже XIX–XX вв. на восточных окраинах страны, 
можно определенно судить о времени начала здесь де-
мографического перехода.  

Первое, что обнаруживается при анализе данных 
табл. 1, – очень высокий уровень смертности населе-

1 Показатели, помещенные во всех таблицах, рисунках, а также 
в тексте настоящей статьи, если их происхождение не оговорено осо-
бо, исчислены по источникам: Отчет Медицинского департамента за 
1886 г. СПб., 1888. С. 8–14; Отчет Медицинского департамента Ми-
нистерства внутренних дел за 1887 г. СПб., 1889. С. 9, 19, 22; Отчет 
Медицинского департамента… за 1888 г. СПб., 1891. С. 18–19, 94, 
102–110; Отчет Медицинского департамента… за 1889 г. СПб., 1891. 
С. 134, 146–158; Отчет Медицинского департамента… за 1890 г. 
СПб., 1893. С. 106–109, 118–133; Отчет Медицинского департамен-
та… за 1891 г. СПб., 1894. С. 106–109, 118–133; Отчет Медицин-
ского департамента… за 1892 г. СПб., 1896. С. 106–109, 118–133; 
Отчет Медицинского департамента… за 1893–1895 гг. СПб., 1898. 
Ч. 1. С. 192–211, 258–277; Отчет о состоянии народного здравия 
и организации врачебной помощи в России за 1896–1901 гг. СПб., 
1905. С. 74, 80, 104 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1902 г. СПб., 
1904. С. 28–29, 54–55 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1903 г. СПб., 
1905. С. 28–29, 54–55 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1904 г. СПб., 
1906. С. 28–29, 54–55 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1905 г. СПб., 
1907. С. 28–29, 54–55 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1906 г. СПб., 
1908. С. 30–31, 58–59 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1907 г.: та-
блицы. СПб., 1909. С. 35, 67; Отчет о состоянии… за 1908 г.: табли-
цы. СПб., 1910. С. 35, 67; Отчет о состоянии… за 1909 г. СПб., 1911. 
С. 34–35, 66–67 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1910 г. СПб., 1912. 
С. 34–35, 66–67 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1911 г. СПб., 1913. 
Ч. 2. С. 66–67, 98–99; Отчет о состоянии… за 1912 г. Пг., 1914. Ч. 2. 
С. 66–67, 98–99; Отчет о состоянии… за 1913 г. Пг., 1915. С. 66–67, 
98–99 (3-я паг.); Отчет о состоянии… за 1914 г. Пг., 1916. С. 34–35, 
66–67 (3-я паг.).
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ния и в демографическом центре, и во всех регионах 
на востоке страны, который держался в течение всего 
изучаемого периода. Такие показатели мортальности 
определялись в первую очередь огромными масштаба-
ми смертности младенцев и младших детей. На восто-
ке России в начале ХХ в. около половины всех умер-
ших не доживало после своего рождения до одного 
года, шесть-семь человек из каждого десятка умерших 
были детьми в возрасте до 5 лет [5, с. 132–134]. Это яр-
кая черта традиционного – аграрного, крестьянского, 
экстенсивного, затратного, неэффективного по своей 
сути – типа воспроизводства населения, который тогда 
доминировал в России. В среднем за 28 лет наиболь-
ший коэффициент смертности высчитывается для Вос-
точной Сибири (32,5 ‰), в Западной Сибири он был 
немного ниже (32,3 ‰), но ежегодные показатели на 
сибирском западе только дважды опустились ниже 30 
‰. На Дальнем Востоке в 1894–1914 гг. среднегодовой 
коэффициент смертности составил 22,5 ‰. Это был 

единственный регион на востоке страны, смертность 
в котором была ниже, чем в Европейской России, где 
средний показатель за 1887–1914 гг. составлял 30 ‰. 
Пониженная смертность на Дальнем Востоке объяс-
няется особенностями фронтирного региона с высо-
кой долей городского и военизированного, в том чис-
ле казачьего, населения. По данным 1911 г., горожане 
составляли здесь 25,5 % жителей, что на 12 % больше, 
чем в Восточной Сибири, и на 17 % больше, чем в За-
падной. Города и казачьи станицы обладали лучшей, 
чем крестьянские местности, постановкой медицин-
ского и школьного дела, имели среди жителей повы-
шенную долю лиц среднего возраста, относительно 
слабо подверженных мортальности.  

Рассматривая данные табл. 1, нетрудно увидеть 
колебания погодовых показателей смертности (напри-
мер, их рост в годы политических потрясений, умень-
шение при сокращении масштабов иммиграции в тот 
или иной регион), но практически невозможно уловить 

Т а б л и ц а  1
Ежегодная смертность населения в центре и восточных регионах Российской империи, ‰

Год Европейская Россия Западная Сибирь Восточная Сибирь Дальний Восток

1887 32 32,6 42* …
1888 31,6 35,5 38,3* …
1889 33,7 32,6 32,7 …
1890 34,5 32,2 32,1 …
1891 33,4 33 31,3 …
1892 38,4 49,4 31,3 …
1893 32,2 31,3 32,2 …
1894 32,5 34 34,1 20,7
1895 32,7 34,4 34,9 23,9
1896 31,6 34,4 35,2 24,5**
1897 30,5 28,5 32,9 21,2
1898 31,2 30,5 32,6 19,3
1899 29,2 32,2 32,6 23,9
1900 29,2 37,3 33,8 25,3
1901 30,3 30,1 31,2 24,7
1902 29,9 32,6 30,1 22
1903 28,6 26,6 31,1 24,3
1904 28,6 35,2 31,4 20,4
1905 30,5 30 33 23,5
1906 28,8 34,3 28,5 23,8
1907 27,4 34,1 30,5 24
1908 27,2 34,7 33,7 23,9
1909 28,4 36,7 32,7 21,1
1910 29,8 34 32,3 22,5
1911 26 32,3 28,1 23,1
1912 25,1 32,3 29,2 22,2
1913 24,9 33,3 29,3 17,4
1914 22,5 31,7 29,1 20,2

  *По данным Иркутской и Енисейской губерний, где проживало около 60 % населения региона.
**По данным Якутской и Амурской областей, где проживало 66 % населения региона.
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в происходивших изменениях господствующую тен-
денцию, а ведь именно это необходимо сделать для ре-
шения поставленных в статье задач. Положение мож-
но исправить, построив на основе табличных данных 
график, показывающий экспоненциальные тренды той 
динамики, которая наблюдалась во всех выделенных 
нами регионах (рис. 1). 

График весьма наглядно свидетельствует, что во 
всех восточных регионах России, как и в Европей-
ской России, в 1887–1914 гг. происходило сокраще-
ние общих коэффициентов смертности населения. 
В центре страны этот процесс происходил наиболее 
быстрыми темпами. На азиатских территориях наи-
более впечатляющая понижающая динамика была 
характерна для Восточной Сибири: линия тренда, 
стартовав на уровне 35 ‰, «пробила» к концу пери-
ода 30 ‰-ный барьер. На Дальнем Востоке сокра-
щение смертности также хорошо выражено. В За-
падной Сибири, наиболее многолюдном и плотно 
заселенном зауральском регионе страны, линия 
тренда фиксирует менее заметное снижение смерт-
ности, чем на соседних восточных территориях, 
и этот факт требует объяснения.

Объяснение мы находим в специфике структу-
ры народонаселения Западной Сибири, сложившейся 
в конце XIX – начале XX в. Здесь большую долю со-
ставляли новоселы, прибывшие в зауральский регион 
из Европейской России совсем недавно. Преимуще-
ственно аграрное по своему характеру переселенче-
ское движение на восточные окраины России, в основ-
ном в Западную Сибирь, стало нарастать с середины 
1880-х гг., достигнув своего первого пика в 1890-х гг. 
[13]. В 1901–1905 гг. оно пережило многократный 
спад, вызванный неурожаями, обострением обще-
ственно-политической обстановки в стране, адми-
нистративными препонами, а в годы Столыпинской 
аграрной реформы снова бурно развивалось, достиг-
нув в 1906–1909 гг.  наивысших для имперского пери-
ода масштабов. Количество новоселов в Западной Си-
бири волнообразно увеличивалось. По данным 1914 г., 
около трети жителей региона составляли люди, пересе-
лившиеся сюда из Европейской России совсем недав-
но, после 1896 г. (подсчитано по: [14, с. 33, 67]).

Среда сибирских новоселов обладала ярки-
ми демографическими особенностями, в том числе 
непомерно высоким уровнем смертности, что объ-
яснялось бедностью большинства семей мигрантов, 
наличием большого количества детей, легко подвер-
женных заболеваемости, неблагоприятными усло-
виями для переселения, трудностями обустройства 
в суровых сибирских условиях. Разумеется, вместе 
с ростом доли новоселов в населении усиливалось 
их влияние на общую демографическую обстановку 
в регионе, в частности, выражавшееся в повышении 
региональных показателей смертности. В Западной 
Сибири периоды усиленного переселенческого дви-
жения характеризуются всплесками смертности, ко-
торые сменялись спадами в те годы, когда миграци-
онный приток ослабевал.

Продемонстрируем эту закономерность данными 
о динамике смертности сельского населения в Том-
ской губернии, роль которой в приеме аграрных ми-
грантов в изучаемый период была беспрецедентной: 
здесь осела примерно половина всех участников пере-
селенческого движения на восточные окраины страны. 
Чтобы раскрыть хронологические изменения показате-
лей мортальности населения в общем виде, нивелируя 
экстраординарные реалии конкретного года, сгруппи-
руем данные в 4–5-летние этапы и представим их на 
графике (рис. 2). Показатели за 1887–1890, 1891–1895, 
1902–1905, 1906–1909 и 1910–1914 гг. здесь вычисле-
ны как средние арифметические всех годовых показа-
телей на каждом этапе. К сожалению, период с 1896 по 
1901 г. «выпадает» из графика, поскольку использован-
ные нами источники не дают сведений о смертности 
сельского населения в эти годы. 

Прежде чем обратиться к Томской губернии, по-
смотрим, как на рис. 2 выглядит динамика смертности 
сельского населения Иркутской губернии, в которой 
новоселов было немного: в 1896–1913 гг. сюда при-
было всего 3,2 % крестьян, переселявшихся на вос-
ток страны [15, с 12]. Влияние мигрантов на демогра-
фию этого субрегиона не просматривается: смертность 
в селениях последовательно понижается от одного 
4–5-летнего этапа к другому. Примерно так же выгля-
дела ситуация в большинстве других губерний и об-

Рис. 1. Тренды динамики смертности населения в центре и 
восточных регионах Российской империи.

1 – Европейская Россия; 2 – Западная Сибирь; 3 – Восточная Си-
бирь; 4 – Дальний Восток

Рис. 2. Динамика смертности сельского населения Томской 
и Иркутской губерний по периодам
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ластей на восточных окраинах России, что сказыва-
лось и на отмеченной выше понижающей динамике 
смертности.

Другое дело – Томская губерния. На рис. 2 по-
казано, что в здешних селениях дважды в течение 
изучаемого периода сильно поднимался уровень 
смертности населения – в 1890-е и в 1906–1909 гг., 
как раз в моменты усиления массового переселенче-
ского движения. Всплески смертности сменялись ее 
временным понижением в условиях уменьшения мас-
штабов иммиграции в начале ХХ в. и накануне Первой 
мировой войны. Однако в целом в сельской местности 
Томской губернии со временем смертность населения 
повышалась, и это можно объяснить только усилив-
шейся концентрацией новоселов и ростом их влияния 
на демографическую специфику субрегиона. Анализ 
имеющихся в нашем распоряжении статистических 
данных показывает, что в сельской местности Акмо-
линской области (она тоже приняла довольно много 
аграрных мигрантов) в изучаемый период наблюдалась 
динамика смертности, похожая в некоторой степени на 
ту, что развивалась в селениях Томской губернии. Этот 
факт и обусловил зафиксированные на рис. 1 низкие 
темпы снижения смертности населении в целом по 
Западной Сибири. Однако указанное снижение все же 
происходило. У мигрантов, обустроившихся на новых 
местах, через несколько лет после переселения сокра-
щалась заболеваемость и смертность. Однако, как мы 
увидим ниже, решающую роль в уменьшении показа-
телей смертности в Западной Сибири, как и повсемест-
но в России, играло активное снижение мортальности 
городского населения.

Динамику смертности городского населения на 
восточных окраинах России в 1902–1914 гг. рассмо-
трим по данным табл. 2. Обращает на себя внимание 
очень высокое значение общих коэффициентов смерт-
ности в городах: средний показатель по Западной Си-

бири составлял 37,4 ‰, по Восточной – 34,4 , на Даль-
нем Востоке – 24,5 ‰. Эти значения выше показателей 
смертности во всем населении соответствующих реги-
онов. Значит, на протяжении основной части изучае-
мого периода мортальность в городах была выше, чем 
в сельских поселениях. Причины этому можно видеть 
прежде всего в неблагоприятных социальных, эконо-
мических, экологических и бытовых условиях жизни 
большинства горожан, их нездоровом образе жизни. 
Дальневосточный регион был единственным на вос-
токе страны, где городское население имело более низ-
кий уровень смертности, чем в Европейской России, 
где он составлял 27,7 ‰.

Вследствие постоянных колебаний погодовых по-
казателей табл. 2 не позволяет увидеть генеральные на-
правления тех изменений, которые происходили в на-
чале ХХ в. в уровне смертности городского населения 
в регионах. Поэтому построим график с нанесенными 
на него линиями экспоненциальных трендов (рис. 3). 
Этот график красноречиво и бесспорно свидетельству-
ет о том, что в изучаемый период в городах всех вос-
точных регионов страны происходило довольно бы-
строе, более интенсивное, чем во всем их населении, 
сокращение смертности жителей. В Западной и осо-
бенно в Восточной Сибири этот процесс шел даже бы-
стрее, чем в Европейской России. На Дальнем Востоке 
он развивался медленнее, но там и без того показатели 
были самыми низкими.     

Итак, уровень смертности населения городов Рос-
сийской империи накануне Первой мировой войны 
достиг своего исторического минимума. Наши рас-
четы показывают, что на Дальнем Востоке в начале 
ХХ в. мортальность городского и сельского населения 
держалась на близком уровне. В Восточной и Запад-
ной Сибири в 1910–1914 гг. впервые коэффициенты 
смертности горожан стали ниже, чем у сельчан. В Ев-
ропейской же России это произошло раньше. По край-

Т а б л и ц а  2
Ежегодная смертность городского населения в центре и восточных регионах Российской империи 

в 1902–1914 гг., ‰

Год Европейская Россия Западная Сибирь Восточная Сибирь Дальний Восток

1902 25,8 36,6 32,6 25,4
1903 25,9 28,3 33,7 20,2
1904 26,7 37,6 32,4 20,7
1905 27,6 30,8 40,5 23,4
1906 26,6 43 37,2 28,5
1907 27,5 45,8 36 26,1
1908 26,9 34,1 33,4 22,6
1909 27,9 38,4 32,3 18,5
1910 26,7 41,4 29,4 19,8
1911 24,2 31,9 29,5 21,7
1912 23,7 26,7 26,7 26,8
1913 22,1 28,1 23,7 18,6
1914 20,7 26 25,3 21,1
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ней мере, более низкая смертность в городах здесь 
стабильно удерживалась в начале ХХ в. Разумеется, 
и к востоку, и к западу от Урала такой расклад стал 
следствием опережающего развития системы меди-
цинского обслуживания и санитарно-гигиенического 
просвещения жителей городов. 

В период Первой мировой войны смертность на вос-
точных окраинах России, как и во всей стране, определя-
ло противоборство двух противоположно направленных 
факторов. С одной стороны, война привела к резкому 
ухудшению экономических, социокультурных и психо-
логических условий жизни населения, что неизбежно 
предопределяло рост его заболеваемости и смертности. 
Вместе с тем, призыв в войска большей части молодых 
и зрелых мужчин, интенсификация трудовых процессов 
в тыловых районах приводили к уменьшению рождае-
мости и, значит, к сокращению младенческой и детской 
смертности (не родившись, дети не могли и умереть). 
Поскольку именно младенческая и детская смертность 
определяла в имперский период общий уровень морталь-
ности, ее сокращение понижающим образом воздейство-
вало на этот общий уровень.

В годы Первой мировой войны учет демографи-
ческих событий в России велся неудовлетворительно, 
что не позволяет исследователям в полной мере вы-
яснить общие результаты противоборства двух ука-
занных тенденций, составив полноценные динами-
ческие ряды погодовых показателей и определив на 
их основе генеральные тренды динамики смертности 
населения в центре страны и на ее окраинах. В нашем 
распоряжении имеются только данные за некоторые 
годы по отдельным городам и сельским местностям, 
исчисленные по разным методикам. При изучении 
материалов, относящихся к Западной Сибири, где 
проживало две трети населения всех восточных ре-
гионов, складывается впечатление, что в сельской 
местности и в малых городах в годы войны по сравне-
нию с довоенным временем смертность существенно 
снизилась, и это могло предопределить ее сокраще-

ние в целом по губерниям и областям. Так, в 1915 г. 
в селениях Акмолинской области мортальность со-
ставила 17,1 ‰2. В 1917 г. в деревнях Томской губер-
нии (без Алтая) соответствующий показатель рав-
нялся 16,7 ‰3, в целом же по губернии – 26 ‰ [16, 
с. 100–110], что было ниже предвоенного уровня на 
несколько пунктов.

В крупных городах, где размещались в скученном 
состоянии мобилизованные воины, были сосредоточе-
ны эвакогоспитали, лагеря военнопленных и пункты 
приема беженцев, здоровье которых подвергалось уси-
ленной опасности, смертность в начале войны заметно 
увеличилась, но потом вплоть до 1919 г. возобновил-
ся процесс ее снижения, характерный для довоенно-
го периода. В 1915 г. в Тобольске умерло 49,2 чел. на 
каждую тысячу жителей4, в Томске – 46,1 [17, с. 115]. 
В 1916 г. в Омске общий коэффициент смертности со-
ставлял 31 ‰ [18, с. 6]. В Новониколаевске морталь-
ность в 1915 г. была на уровне 37,5 ‰, в 1916 г. она 
снизилась до 30,7, а в 1917 г. – даже до 23,2 ‰, что 
на 10 пунктов оказалось ниже среднего показателя за 
1910–1914 гг.5

Итак, в последнее тридцатилетие перед револю-
ционными событиями 1917 г. в восточных регионах 
Российской империи, как и в Европейской России, 
один из генеральных трендов демографической дина-
мики отражал сокращение уровня смертности насе-
ления, что особенно ярко было выражено в городах. 
Такая тенденция, возможно, продолжала «работать» 
даже на начальном этапе Первой мировой войны. 
В сельской местности это было более очевидно, но 
и в больших городах после экстраординарного вспле-
ска, произошедшего в 1915 г., уровень мортальности 
населения  в течение двух последующих лет снижал-
ся. Поэтому с полным основанием можно утверждать, 
что на рубеже XIX и XX вв. не только в центре стра-
ны, но и на ее восточных окраинах разворачивалась 
начальная фаза демографического перехода. Получено 
новое подтверждение того факта, что «Сибирь не была 
регионом “третьего эшелона” в переходе от традици-
онного к современному типу воспроизводства населе-
ния» [19, с. 9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. Т. 1. 896 с.

2. Российская Федерация // Демографическая энциклопедия. 
М.: Энцикл., 2013. С. 672–720.

3. Зверев В.А. «Родится на смерть, умрет на живот»: естествен-
ное движение населения Сибири за 30 лет (1884–1914) // Современ-

2 Подсчитано по: Обзор Акмолинской обл. за 1915 г. Омск, 
1917. С. 8–9.

3 Подсчитано по: Сборник статистических материалов по уез-
дам, округам и районам в границах бывшей Томской губ. за 1917, 
1920, 1923, 1924 и 1925 гг. Томск, 1928. С. 185–186.

4 Подсчитано по: Государственный архив в г. Тобольске. 
Ф. И-352. Оп. 1. Д. 2131. Л. 1–22.

5 Подсчитано по: Весь Новониколаевск: адресно-справочная 
книга с краткой историей и планом города, 1924–1925 гг. Новонико-
лаевск, 1925. Отд. 1. С. 32.

Рис. 3. Тренды динамики смертности городского населения в 
центре и восточных регионах Российской империи

1 – Европейская Россия; 2 – Западная Сибирь; 3 – Восточная Си-
бирь; 4 – Дальний Восток
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