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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КРАСНОЯРСКЕ                                
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  

 
В статье рассматриваются демографические процессы, протекавшие в 

Красноярске в эпоху модернизации. Несмотря на быстрые темпы роста числен-
ности городского населения, динамика этого процесса в пореформенный период 
была нестабильной и противоречивой. Интенсивный рост численности городско-
го населения наблюдался после проведения Транссибирской железной дороги. Уве-
личение численности жителей Красноярска происходило в основном за счет пере-
селенцев. Формирование населения повлияло на половозрастную структуру насе-
ления Красноярска. В городе преобладали мужчины наиболее трудоспособного 
возраста. Диспропорция между мужским и женским населением была заметной, 
что оказывало непосредственное влияние на брачность местного населения.                 
В рассматриваемый период наблюдался традиционный тип воспроизводства го-
родского населения. Периодически смертность превышала рождаемость, что спо-
собствовало естественной убыли населения. Высокие показатели рождаемости и 
смертности являются показателем традиционного типа воспроизводства. Не-
благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в горо-
дах, оказывала непосредственное влияние на демографическое состояние и прово-
цировала естественную убыль населения. Отсутствие квалифицированной меди-
цинской помощи способствовало обострению эпидемиологической обстановки.         
В губернском центре смертность населения от инфекционных болезней была до-
статочно высокой. В конце XIX в. происходило постепенное снижение рождаемо-
сти и смертности, начался переход от традиционного к современному типу вос-
производства. Численность населения Красноярска возросла за счет естествен-
ного и механического прироста. Процесс воспроизводства населения в городе от-
личался неустойчивостью. Стабильный естественный прирост населения в горо-
де начался только с 1897 г. В большей степени численность городского населения 
увеличивалась за счет миграции крестьян.  
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DEMOGRAPHIC PROCESSES IN KRASNOYARSK IN THE SECOND  
HALF OF THE 19th CENTURY 

 

The paper examines the demographic processes that took place in Krasnoyarsk dur-
ing the era of modernization. Despite the rapid growth of the urban population, the dy-
namics of this process in the post-reform period were unstable and contradictory. Inten-
sive growth in the urban population was observed after the construction of the Trans-
Siberian Railway. The increase in the number of Krasnoyarsk residents occurred mainly 
due to immigrants. The formation of the population influenced the gender and age struc-
ture of the population of Krasnoyarsk. The city was dominated by men of working age. 
The disproportion between the male and female population was noticeable, which had a 
direct impact on the marriage rate of the local population. During the period under re-
view, a traditional type of reproduction of the urban population was observed. Periodi-
cally, the mortality rate exceeded the birth rate, which contributed to the natural popula-
tion decline. High birth and death rates are an indicator of the traditional type of repro-
duction. The unfavorable sanitary and epidemiological situation in cities had a direct 
impact on the demographic state and provoked a natural population decline. The lack of 
qualified medical care contributed to the aggravation of the epidemiological situation. In 
the provincial center, the mortality rate from infectious diseases was quite high. At the 
end of the 19th century there was a gradual decrease in the birth rate and mortality rate, 
and the transition from the traditional to the modern type of reproduction began. The 
population of Krasnoyarsk increased due to natural and mechanical growth. The process 
of population reproduction in the city was unstable. Stable natural population growth in 
the city began only in 1897. To a greater extent, the urban population increased due to 
the migration of peasants. 
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Введение. Одним из важнейших 
направлений исторической науки явля-
ется изучение населения страны и от-
дельных регионов в исторической дина-
мике. В последние годы заметно усилил-
ся интерес к исследованию городского 
населения в эпоху модернизации. Осо-
бый интерес представляют региональные 
исследования. Процессы урбанизации в 
разных регионах страны в силу геогра-
фических, исторических, хозяйственных 
и других факторов имели свои особенно-
сти. Микроисторические исследования 
отражают многообразие вариантов демо-
графических процессов, проясняют мо-
тивацию и демографическое мировоз-
зрение [1, с. 621].  

Цель исследования. Проанали-
зировать демографические процессы в 
губернском городе Енисейской губернии 
– Красноярске – во второй половине                
XIX века.  

Результаты исследования и их 
обсуждение. При изучении численно-
сти городского населения и его динами-
ки исследователи испытывают ряд труд-
ностей. В демографических источниках 
по-разному велся учет наличного (фак-
тического), постоянного (постоянно 
проживавшего в городах), приписанного 
(прикрепленного к городу) населения. 
Статистические органы включали жите-
лей пригородов и предместий в состав 
горожан или относили их к сельскому 
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населению, учитывали временное насе-
ление или исключали его из расчетов.            
С 1863 г. административная статистика 
стала учитывать, кроме приписного 
населения и людей, живших в городах на 
постоянной основе, не приписанных к 
городу, также тех лиц, которые приходи-
ли на заработки в город всего на                              
несколько месяцев, а затем возвраща-
лись к месту постоянного места житель-
ства [2, с. 313].  

До проведения Сибирской железной 
дороги (с 1855 по 1897 г.) численность 
населения Красноярска увеличилась с 6,1 
до 26,6 тыс. чел., то есть более чем в                        
4 раза. Динамика численности населения 
Красноярска во второй половине XIX в. 
представлена в таблице 1. В середине 
1850-х гг. Красноярск переступил                          
5-тысячный порог. Во второй половине 

1860-х гг. город перешел из группы ма-
лых городов в средние (с численностью 
населения свыше 10 тыс. чел.). До начала 
1880-х гг. происходило увеличение ко-
личества жителей, однако, несмотря на 
быстрые темпы роста городского населе-
ния, динамика этого процесса в поре-
форменный период носила противоре-
чивый характер. Например, в неурожай-
ные годы (1882–1883 гг.) произошел от-
ток населения из Красноярска. Количе-
ство красноярцев в эти годы уменьши-
лось с 17,2 до 17,0 тыс. чел. К 1892 г. чис-
ленность населения снизилась до                         
16,8 тыс. чел. Затем с проведением 
Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали происходил интенсивный рост 
численности населения и к 1899 г. в го-
роде было зафиксировано 30,9 тыс. жи-
телей.  

 

Таблица 1 
Численность населения Красноярска во второй половине  

XIX в., тыс. чел. 
  

1855 г. 1861 г. 1866 г. 1869 г. 1878 г. 1885 г. 1892 г. 1897 г. 1899 г. 

6,1 8,8 10,8 12,5 12,9 19,8 16,8 26,7 30,9 

Примечание. Подсчитано по: Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 1281. Оп. 6. Д. 83. Л. 166; Оп. 7 Д. 78. Л. 167; Д. 86. Л. 118; Государственный 
архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 31. Оп. 1. Д. 95. Л. 8–10; Обзор Енисейской гу-
бернии за 1885 г. Красноярск, 1886. С. 15; Обзор Енисейской губернии за 1892 г. 
Красноярск, 1893. С. 13; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 
1897. Т. LXXIII. СПб., 1904. С. 1; Статистический обзор Енисейской губернии за                   
1899 г., Красноярск, 1901. С. 17.  

 

К концу XIX в. Красноярск по чис-
ленности жителей уступал другим гу-
бернским центрам – Томску с численно-
стью населения 52,2 тыс. чел., Иркутску 
(51,5 тыс.) и даже некоторым уездным 
городам Сибири – Барнаулу (29,4 тыс.) и 
Тюмени (29,5 тыс.) [3, с. 101]. Количество 
жителей Красноярска резко возросло в 
конце XIX – начале ХХ в. С 1897 по                     
1917 г. население увеличилось с 26,7 до 
70,3 тыс. чел., то есть в 2,6 раза. Среди 
сибирских городов Красноярск выделял-
ся быстрыми темпами роста, он уступал 

лишь трем сибирским городам: Новони-
колаевску, где увеличение составило                      
8,9 раза, Чите (6,4 раза) и Омску                             
(3,0 раза) [4, с. 114].  

В формировании сибирского насе-

ления немалую роль играла ссылка. В 

городах Енисейской губернии в поре-

форменный период ссыльные являлись 

заметной категорией населения. В нача-

ле 1880-х гг. во многих городах Восточ-

ной Сибири ссылка играла главную роль 

в росте мужского населения. Женская 

часть населения увеличивалась в основ-
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ном за счет естественного приращения. В 

1882–1883 гг. добровольное переселение 

занимало последнее место [5, с. 24]. 

Ссыльные были достаточно мобильны, 

они селились в селах, отправлялись на 

заработки на золотые прииски, переез-

жали в города. Многие из них вели бро-

дячий образ жизни. Значительное коли-

чество ссыльных сосредоточилось в 

Красноярске, несмотря на запрет ссыль-

ным селиться в губернских центрах. В 

1863 г. доля ссыльных в городе составля-

ла 18,5 %, к 1880 г. она увеличилась до 

23,5 % населения [6, с. 158–172; 7, с. 215–

255]. В газете «Восточное обозрение» от-

мечалось: «Красноярск был настолько 

переполнен ссыльными, что обыватель 

потерял всякое терпение в борьбе с са-

мими вопиющими случаями покушений 

на его личную и имущественную без-

опасность и уже не требовал, а умолял о 

помиловании» [8]. Постепенно удельный 

вес ссыльных ко всему населению в горо-

дах снижался. Если в 1861 г. доля ссыль-

ных составляла 13,0 % от всего городско-

го населения, то к 1897 г. она снизилась 

до 2,2 % [6, с. 172; 9, с. 2]. Ссылка не ре-

шала проблему и в других городах Сиби-

ри. Например, в Томске к началу                         

1890-х гг. доля ссыльных составляла                     

0,5 % жителей [10, с. 117].  

Рост городского населения Сибири 

происходил в основном за счет пришлого 

населения. Большая часть переселенцев 

приходилась на долю Западной Сибири. 

В абсолютной и относительной числен-

ности переселенцев восточносибирский 

регион уступал западносибирскому. Кре-

стьянская колонизация была в значи-

тельной степени ориентирована на юж-

ные районы Западной Сибири, кресть-

яне-переселенцы являлись основными 

источниками роста городского населе-

ния. К концу XIX века доля неместных 

уроженцев в целом по сибирским горо-

дам составила 53,9 % [3, с. 100]. 

Наибольшее количество пришлого насе-

ления пришлось на Красноярск. В этом 

городе пришлые составляли 18,4 из 26,7 

тыс. чел., или 68,8 %. В остальных горо-

дах Енисейской губернии доля пришлого 

населения была меньше, она колебалась 

от 42,7 до 55,2 % [9, с. 2]. Переселенцы 

стремились обосноваться в относительно 

крупных и быстрорастущих городах с 

развитой экономической и культурной 

инфраструктурой. К таким городам в Си-

бири можно отнести Омск, Томск, Ир-

кутск, Красноярск, Тюмень и некоторые 

другие.  

Переселенческое движение оказало 

сильное влияние на половой состав насе-

ления приенисейских городов. Половой 

состав городского населения Енисейской 

губернии во второй половине XIX в. 

представлен в таблице 2. В рассматрива-

емый период в большинстве приенисей-

ских городов мужское население доми-

нировало над женским. В 1861 г. в прие-

нисейских городах мужчины составляли 

52,0 %, женщины – 48,0 %. Диспропор-

ция между мужским и женским населе-

нием была заметной, что оказывало 

непосредственное влияние на брачность 

местного населения. В 1897 г. в Минусин-

ске удельный вес женщин составил 50,4 

%, что является доказательством того, 

что мужская трудоспособная часть этого 

сельскохозяйственного города, удален-

ного от Транссибирской железнодорож-

ной магистрали, отправилась на заработ-

ки в губернский центр и на золотые при-

иски. В Красноярске, Ачинске и Канске 

преобладание трудоспособных мужчин 

объяснялось тем, что эти города, как ин-

дустриальные и культурные центры, по-

полнялись за счет миграций и привлека-

ли преимущественно рабочих, ремеслен-

ников, крестьян, военных и учащуюся 

молодежь. В городах нередко раскварти-

ровывали войска.  
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Таблица 2 
Половой состав городов Енисейской губернии  

во второй половине XIX века  
 

Город 1861 г. 1897 г. 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Красноярск 
Енисейск 
Ачинск 
Канск 
Минусинск 
Туруханск 
Итого 

4506 
2905 
1380 
1204 
1536 
113 

11644 

51,3 
54,2 
51,0 
48,4 
53,3 
55,7 
52,0 

4270 
2454 
1324 
1282 
1348 
90 

10768 

48,7 
45,8 
49,0 
51,6 
46,7 
44,3 
48,0 

14688 
5924 
3452 
4515 
5078 
117 

33774 

55,0 
51,5 
51,5 
59,9 
49,6 
55,2 
53,7 

12011 
5582 
3247 
3022 
5153 
95 

29110 

45,0 
48,5 
48,5 
40,1 
50,4 
44,8 
46,3 

Примечание. Подсчитано по: РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. д. 83. Л. 166; Первая всеобщая            
перепись населения Российской империи, 1897. Т. LXXIII. СПб., 1904. С. 8–9.  

 
Формирование городского населе-

ния повлияло на половозрастную струк-
туру населения Красноярска (табл. 3). 
Распределение населения по половоз-
растным группам показало, что согласно 
переписи 1897 г., в Красноярске у муж-
чин доминировала группа от 20 до 29 лет 
– 24,7 %. Удельный вес мужчин активно-
го трудоспособного возраста (от 20 до 59 
лет) составлял 51,8 %, а для сравнения в 
целом по Сибири он был гораздо меньше 

– 45,2 %. Преобладание данной группы 
является показателем того, что в Красно-
ярске преобладали мужчины наиболее 
трудоспособного возраста. Подобное 
преобладание данной возрастной группы 
наблюдалось в других городах Сибири и 
России. Среди женских групп доминиро-
вала возрастная женская группа от 10 до 
19 лет (21,5 %). В последующих возраст-
ных группах женщин происходит посте-
пенный спад.  

 
Таблица 3 

Половозрастной состав населения Красноярска в 1897 г.  
 

Возрастная 
группа 

Мужчины Женщины Обоего пола Число 
женщин  
на 1000 
мужчин 

Абс. % Абс. % Абс. % 

0-9 лет 
10-9 лет 
20-29 лет 
30-39 лет 
40-49 лет 
50-59 лет 
60-69 лет 
70 лет и 
старше 

Всего 

2246 
2322 
3632 
2605 
1768 
1071 
710 
334 

 
14688 

15,3 
15,8 
24,7 
17,7 
2,1 
7,3 
4,8 
2,3 

 
100 

2259 
2579 
2245 
1848 
1333 
875 
563 
309 

 
12011 

18,8 
21,5 
18,7 
15,4 
11,1 
7,3 
4,7 
2,5 

 
100 

4505 
4901 
5877 
4453 
3101 
1946 
1273 
643 

 
26699 

16,9 
18,4 
22,0 
16,6 
11,6 
7,3 
4,8 
2,4 

 
100 

1005 
1111 
618 
709 
754 
917 
793 
925 

 
817 

Примечание. Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской им-
перии, 1897. Т. LXXIII. СПб., 1904. С. 8–9.  
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В современной историко-
демографической литературе сложилась 
теория демографического перехода, в со-
ответствии с которой утверждается, что в 
обществе с относительно умеренным 
уровнем рождаемости и смертности, 
охваченном процессами модернизации, 
происходят глубокие и качественные из-
менения типа воспроизводства населе-
ния. Согласно данному направлению, 
традиционное общество с характерным 
для него сочетанием высокой рождаемо-
сти и высокой смертности заменяется 
относительным равновесием низкой 
рождаемости и низкой смертности.  

Теория демографического перехода 
базируется, прежде всего, на опыте за-
падноевропейских стран, там переход от 
традиционного к модернизированному, 
или современному, типу воспроизводства 
населения начался в XVIII в., постепенно 
этот процесс охватил другие страны ми-
ра. В России переход к современному ти-
пу воспроизводства происходил на                 
протяжении ХХ в., однако его ранние 
этапы проявились в конце XIX – начале 
ХХ в. [2, 11, 12, 13].  

Большое значение для воспроиз-
водства населения в дореволюционной 
России имела брачность. Брачное пове-
дение жителей дореволюционной России 
находилось под сильным влиянием сло-
жившихся традиционных норм. Каждый 
здоровый человек, достигший совершен-
нолетнего возраста, с благословления 
родителей обязательно вступал в брак, 
сохранял семью при любых условиях и 
т.д. Брак мог быть вторично заключен в 
случае вдовства в нестарых летах в инте-
ресах сохранения нравственности и вос-
питания детей. Одним из показателей, 
характеризующих брачное поведение, 
является коэффициент брачности, то 
есть количество браков на 1000 человек. 
Характеристика движения брачности 
имеет тесную связь с высотой рождаемо-
сти. В пореформенный период по всей 
стране наметилась тенденция к сниже-
нию коэффициента брачности населе-
ния. Исследователи отметили, что сни-
жение уровня брачности было обуслов-

лено быстрым по сравнению с деревней 
ростом безбрачия городского населения, 
усиленным притоком мужчин из сел в го-
рода и возникновения диспропорции 
между полами [14, с. 5]. Рассмотрим изме-
нение динамики брачности в Красноярске: 
в 1864 г. коэффициент брачности состав-
лял 9,3с0/00 (94 брака на 10063 чел.), 1882 
г. – 6,6 0/00 (12 браков на 17161 чел.), 1890 г. 
– 6,0 0/00 (99 браков на 16212 чел.) [15, л. 
158; 16, л. 8; 17, с. 13]. Подобную тенден-
цию проследил А.Р. Шнейдер на примере 
всех приенисейских городов: в 1861 г. ко-
эффициент брачности составлял 10,0 
0/00, 1870–1879 гг. – 7,1, 1886–1890 гг. – 
8,2, 1891–1895 гг. – 7,7, 1896–1900 гг. –                        
7,1 0/00 [18, с. 18]. В целом можно сделать 
вывод о постепенном снижении уровня 
брачности к концу XIX в.  

По мнению специалистов, высокая 
рождаемость (более 45–50 0/00), назван-
ная рождаемостью традиционного типа, 
соответствовала относительно низкому 
уровню экономического и социального 
развития аграрного общества. В рассмат-
риваемый период в приенисейских горо-
дах рождаемость находилась на доста-
точно высоком уровне. Значительная до-
ля лиц детородного возраста в городах 
играла важную роль в столь высоких по-
казателях рождаемости. Во второй поло-
вине XIX в. процесс снижения рождаемо-
сти затронул города Енисейской губер-
нии. Так, например, в 1861 г. на 1000 душ 
обоего пола родилось 54,5 0/00,  1870–
1879 гг. – 36,6; 1886–1890 гг. – 46,7; 
1891–1895 гг. – 45,2; 1896–1900 гг. –                   
46,7 0/00. Средний показатель коэффици-
ента с 1861 по 1900 г. составил 45,9 0/00 
[19, с. 19]. Эта же тенденция характерна и 
для других сибирских городов. Напри-
мер, в Томске этот показатель в 1861–
1895 гг. в среднем был на уровне 45,8 0/00 
[4, с. 114]. Однако процесс снижения 
рождаемости протекал медленно. В це-
лом сохранялся традиционный тип рож-
даемости. Во многих сибирских городах 
постепенно происходило снижение рож-
даемости, все большее количество жен-
щин вовлекалось в общественное произ-
водство, в семьях получили распростра-
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нение планирование рождаемости и от-
каз от традиционной многодетности, по-
степенно улучшались санитарно-
гигиенические условия жизни, и поэтому 
происходило снижение смертности, и от-
падала необходимость в высокой рожда-
емости.  

Смертность более тесно, чем рожда-
емость, связана с социальными фактора-
ми – уровнем благосостояния населения, 
развитием сети медико-санитарных 
учреждений и т.д. [19, с. 68]. С середины 
XIX века в России наблюдалось повсе-
местное снижение смертности, но этот 
процесс происходил крайне медленно. В 
Сибирском регионе коэффициент смерт-
ности был выше, чем в Европейской Рос-
сии и по стране в целом. Отставание бы-
ло характерно как для всей Сибири, так и 
отдельно по городскому и сельскому, за-
падно- и восточносибирскому населе-
нию. В приенисейских городах в поре-
форменный период была достаточно вы-
сокая смертность населения. Например, 
в 1866 г. в Красноярске коэффициент 
смертности составил 76,4 0/00 [20, л. 167]. 

Показатели смертности, как и рож-
даемости, зависели от половозрастной 
структуры населения. Основная доля 
смертности приходилась на младенче-
ский возраст. В 1861 г. смертность в дан-
ной возрастной группе составляла                       
45,7 0/00.  В двух группах (0–1 года и от 1 
до 5 лет) были самые высокие показате-
ли смертности. Особенно высокая смерт-
ность наблюдалась среди младенцев. В 
1861 г. смертность в данной возрастной 
группе составляла 45,7 0/00 [21, с. 108–
117]. Следует учитывать, что младенче-
ская смертность учитывалась не полно-
стью, особенно церковной статистикой, 
из-за смерти некрещеных младенцев, 
причем этот недоучет был по некоторым 
губерниям значительным.  

Высокая смертность среди населе-
ния была обусловлена совокупностью 
социально-экономических, санитарно-
гигиенических, медицинских, демогра-
фических и морально-психологических 
факторов. Важную роль играли также 
условия повседневной жизни городских 

жителей. Отсутствие водопроводной и 
канализационной систем также явилось 
причиной высокого уровня смертности. 
Но даже наличие водопровода в домах не 
спасало от многочисленных болезней го-
рожан. Состояние водопроводов в целом 
не отвечало санитарным нормам. Боль-
шинство из них не имело фильтров и 
других очистительных сооружений. Хи-
мико-бактериологические исследования 
воды проводились редко. Неотработан-
ная система очистки в городах создавала 
условия для распространения инфекци-
онных заболеваний [22, с. 87].  

Массовый приток населения, интен-
сивный рост численности жителей и ску-
ченность способствовали росту числа 
инфекционных болезней. Неблагопо-
лучная санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, сложившаяся в городах, ока-
зывала непосредственное влияние на 
демографическое состояние и провоци-
ровала естественную убыль населения. 
Антисанитария способствовала тому, что 
распространенными инфекционными 
болезнями являлись сыпной и брюшной 
тиф, дифтерит, скарлатина, натуральная 
оспа, инфлюэнция и т.д. [23].  

Отсутствие квалифицированной 
медицинской помощи способствовало 
обострению эпидемиологической обста-
новки. Нередко инфекционные болезни 
заканчивались летальным исходом, осо-
бенно высокой была детская смертность. 
В Красноярске во время эпидемии диф-
терита многие больные, оставшиеся без 
врачебной помощи, умерли, оставив по-
сле себя очаги заражения [24]. По офи-
циальным данным, с 1888 по 1890 г. в 
Красноярске только от дифтерита умер-
ли 133 ребенка [23]. В губернском центре 
врачи связывали недостатки чистой пи-
тьевой воды с эпидемиями брюшного 
тифа. Так, например, с 1892 по 1897 г., то 
есть за 5 лет, в городе зарегистрировали 
915 случаев заболевания брюшным ти-
фом. При исследовании различных ис-
точников воды было установлено, что без 
предварительного фильтрования или 
кипячения вода непригодна для                       
питья [25, с. 11–12].  
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В приенисейских городах смерт-
ность населения от инфекционных бо-
лезней была достаточно высокой. 
Вспышки эпидемических заболеваний 
нередко приводили к росту летальности. 
В 1890 г. глава Общества врачей Енисей-
ской губернии П.И. Рачковский высту-
пил с докладном о состоянии санитарно-
го дела в губернии и городах. Согласно 
его подсчетам, с 1886 по 1890 г. отмеча-
лась высокая убыль городского населе-
ния, за этот период родились 9711 чел., 
умерли – 11036 чел., убыль населения со-
ставила 1325 чел. Среди приенисейских 
городов самая высокая убыль была за-
фиксирована в Красноярске, где за 5 лет 
(с 1886 по 1890 г.) родились 3625 чел., 
умерли – 3810 чел. (исключена смерт-
ность ссыльных арестантов). В среднем 
каждый год убывало по 37 чел. В 1886 г. в 
Красноярске насчитывалось 19840 чел., к 
1890 г. – 16272 чел. Докладчик отметил 
высокую смертность населения от ин-
фекционных заболеваний. Причинами 
плохого санитарного положения в Крас-
ноярске считались неудовлетворитель-
ное состояние воздуха, воды и незащи-
щенности населения от заразных болез-
ней [23].  

Переселенцы, прибывшие из Евро-
пейской России, становились переносчи-
ками таких инфекционных заболеваний, 
как скарлатина, сыпной тиф, оспа, диф-
терит, дизентерия брюшной тиф и др. 
Больные не получали своевременную и 
полноценную медицинскую помощь. В 
Красноярске врачебные осмотры пересе-
ленцев не проводились из-за нехватки 
санитарных врачей и отсутствия места 
осмотра. По сведениям санитарных вра-
чей, заболевшие переселенцы, не желая 
отстать от своих партий, не хотели полу-
чить курс лечения в больницах, а следо-
вали дальше по тракту, причиняя вред 
себе, другим переселенцам и местному 
населению. Переселенцы не имели при-
юта в городах и были вынуждены про-
живать в балаганах, которые не защища-
ли их от дождливой и холодной погоды. 
В 1892 г. губернский комитет обществен-
ного здравия и санитарно-

исполнительной комиссии постановил 
заболевших переселенцев обязательно 
помещать в больницы [26].  

Санитарные врачи, обеспокоенные 
частыми вспышками дизентерии, кон-
статировали, что причинами появления 
и быстрого распространения инфекци-
онных болезней стали грязные квартиры 
и отхожие места, скопления большого 
количества людей в тесных помещениях, 
плохое питание и сырость. Специалисты 
считали, что отсутствие профилактики 
заболеваний и несоблюдение элементар-
ных санитарных норм приводили к росту 
числа заболевших [27]. Многие семьи не 
имели возможности изолировать боль-
ных брюшным тифом, холерой или диф-
теритом. В праздничные дни в церквях 
при большом скоплении молящихся      
людей одновременно проводилось                           
отпевание умерших от инфекционных 
болезней [28].  

Большая часть горожан проявляла 
незнание санитарных норм и не соблю-
дала элементарных правил гигиены. 
Мытье рук, содержание в чистоте быто-
вых предметов и собственных жилищ не 
являлись жизненной необходимостью 
для типичного обывателя. Отсутствие ги-
гиены способствовало распространению 
различных инфекционных болезней. 
Обыватель мрачно констатировал: «Сре-
ди населения дифтерит то усиливался, то 
ослабевал, но окончательно не прекра-
щался. К этой болезни добавлялась нату-
ральная оспа и даже встречалась черная 
оспа» [24].  

К концу XIX – началу ХХ века в ре-
гионе наметилась тенденция к пониже-
нию смертности. Если в 1881 г. коэффи-
циент смертности в Красноярске состав-
лял 62,4 0/00, в 1902 г. – 23,8 0/00 [29, л. 8; 
30, л. 1–2]. Смертность в городах Енисей-
ской губернии была несколько выше об-
щесибирских показателей. Снижение 
смертности в городах Приенисейского 
края проходило следующим образом: в 
1870–1879 гг. на 1000 душ обоего пола 
умерло 44,1; в 1886–1890 гг. – 54,7; в 
1891–1895 гг. – 50,5; в 1896–1901 гг. – 
43,9. А.Р. Шнейдер связал снижение 
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смертности в городах Енисейской губер-
нии с проведением Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. Он отметил, 
что после строительства Сибирской же-
лезной дороги смертность городского 
населения сразу делает значительный 
скачок вниз и начинает из пятилетия в 
пятилетие равномерно понижаться. По 
мнению А.Р. Шнейдера, постепенно го-
родская смертность уравнивается с сель-
ской местностью, которая была значи-
тельно меньше в предыдущий                        
период [18, с. 20–21]. 

Итоговым показателем демографи-
ческих процессов является уровень есте-
ственного воспроизводства населения, 
который объединил смертность и рожда-
емость в рамках единой системы непре-
рывного естественного возобновления 
поколений (табл. 4). Получаемый в итоге 
взаимодействия рождаемости и смертно-
сти естественный прирост всегда оказы-
вает влияние на формирование общей 
численности, половой и возрастной 
структуры населения [30, с. 141].  

Таблица 4 
Естественное движение населения Красноярска  

во второй половине XIX в.  
 

Год Числен-
ность 

населения, 
чел. 

Роди-
лось 

Рождае-
мость, 
0/00 

Умерло, 
чел. 

Смерт-
ность, 
0/00 

Естественный прирост 

абс. 0/00 

1853 
1855 
1861 
1864 
1866 
1869 
1882 
1886 
1888 
1890 
1892 
1894 
1897 
1899 

6589 
6165 
8776 

10063 
10816 
12532 
17161 
14274 
15566 
16212 
16794 
20570 
26600 
30874 

401 
385 
413 
421 
561 
458 
656 
708 
757 
725 
803 
945 
1219 
1425 

60,9 
62,4 
47,1 
41,8 
51,9 
36,5 
38,2 
49,6 
48,6 
44,7 
47,8 
45,9 
45,8 
46,2 

689 
488 
335 
527 
826 
561 
873 
1051 
727 
708 
915 
914 

1022 
1067 

104,6 
79,2 
38,2 
52,4 
76,4 
44,8 
50,9 
73,6 
46,7 
43,7 
54,5 
44,4 
38,4 
34,5 

-28 
-103 
+78 
-106 
-265 
-103 
-217 
-343 
+30 
+17 
-112 
+31 

+197 
+358 

-43,7 
-16,8 
+8,9 
-10,6 
-24,5 
-8,3 
-12,7 
-24,0 
+1,9 
+1,0 
-6,7 
+1,5 
+7,4 
+8,7 

Примечание. Подсчитано по: РГИА. Ф. 1265. Оп. 3. Д. 77. Л. 156; Оп. 5. Д. 112. Л. 126; 
Ф. 1281. Оп. 6. Д. 83. Л. 166; Оп. 7. Д. 61. Л. 158; Оп. 7. Д. 78. Л. 167; Оп. 7. Д. 86; Обзор 
Енисейской губернии за 1882 г. Красноярск, 1883. С. 15; Обзор Енисейской губернии 
за 1886 г. Красноярск, 1887. Обзор Енисейской губернии за 1886 г. Красноярск, 1887;  
Обзор Енисейской губернии за 1888 г. Красноярск, 1889. С. 14; Обзор Енисейской гу-
бернии за 1890 г. Красноярск, 1891. С. 13; Обзор Енисейской губернии за 1892 г. 
Красноярск, 1893. С. 15; Обзор Енисейской губернии за 1894 г. Красноярск, 1895; 
Статистический обзор Енисейской губернии за 1897 г. Красноярск, 1898. С. 17; Стати-
стический обзор Енисейской губернии за 1899 г. Красноярск, 1901. С. 17.  

 
В городах Енисейской губернии 

естественный прирост населения начал-
ся только с 1897 г. Массовая миграция в 
Енисейскую губернию в конце XIX – 
начале ХХ в. вызвала меры по улучше-
нию хозяйственной и культурно-бытовой 

инфраструктуры переселенческих участ-
ков, что, в свою очередь, способствовало 
положительной динамике естественного 
движения населения. В этот период была 
исчерпана тенденция сокращения город-
ского населения. Процесс воспроизвод-
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ства населения в Красноярске отличался 
неустойчивостью. В большей степени 
численность городского населения уве-
личивалась за счет миграции крестьян.  

Заключение. Таким образом, в 
пореформенное время в Красноярске 
была высокая рождаемость и, соответ-
ственно, высокая смертность. Однако пе-
риодически смертность превышала рож-
даемость и происходила естественная 
убыль населения. Низкие показатели 
естественного прироста свидетельствуют 
о том, что в определенные годы рост 
численности населения происходил за 
счет миграционных потоков. Общее со-
стояние медицины, антисанитарные 
условия способствовали сложной эпиде-
миологической обстановке, нередко при-
водившей к росту смертности. С начала 
1880-х – до начала 1890-х гг. в городе пе-
риодически происходило снижение чис-

ленности населения. Демографическая 
ситуация начала меняться со второй по-
ловины 1890-х гг., когда начался есте-
ственный прирост населения. В это вре-
мя произошел постепенный переход от 
традиционного к современному типу 
воспроизводства населения. 

В Красноярске, как и в других прие-
нисейских городах, естественный при-
рост начался гораздо позже, чем в других 
сибирских городах. Строительство 
Транссибирской магистрали и приток 
рабочей силы способствовали быстрым 
темпам роста города. В целом увеличе-
ние численности населения происходило 
за счет естественного и механического 
прироста. Изучение демографических 
процессов в Красноярске наглядно пока-
зывает особенности развития сибирского 
города в эпоху модернизации.  
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