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Аннотация. Рождаемость, являясь важнейшим первичным демографическим процессом, играет 

ключевую роль в процессе воспроизводства населения, оказывает влияние на все сферы жизни обще-

ства. Рассмотрен ряд проблемных и дискуссионных вопросов, связанных с изучением отдельных ас-

пектов рождаемости в российском провинциальном городе в конце XVIII – первой половине XIX ве-

ка. Выявлены особенности и проблемы учета и регистрации рождений. Проанализированы коэффици-

енты рождаемости, количество рождений на один брак, число детей в семьях, половое соотношение 

родившихся, число и удельный вес незаконнорожденных детей в структуре новорожденных провин-

циального губернского города в конце XVIII – первой половине XIX века. Сравнительный анализ по-

казал, что коэффициенты рождаемости в Тамбове в изучаемый период колебались от высоких до 

сверхвысоких, характерных для традиционного типа рождаемости. Вместе с тем сокращалось число 

детей в семьях жителей Тамбова, снижалась доля семей, имевших шесть и более детей. Удельный вес 

внебрачных детей у православного населения Тамбова в конце XVIII – первой половине XIX века со-

кращался, а в пореформенное время их доля заметно выросла. Шло снижение младенческой смертно-

сти. Сделан вывод о необходимости расширения источниковой базы исследования, использования ме-

тодологического и методического арсенала междисциплинарных подходов, возможностей информа-

ционных технологий, которые позволят уточнить ряд количественных показателей, характеризующих 

рождаемость и демографические процессы в целом в российском провинциальном городе в конце 

XVIII – первой половине XIX века.  
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Историко-демографические исследова-

ния, посвященные проблемам рождаемости, 

в условиях наблюдающегося сегодня в Рос-

сии демографического кризиса представляют 

не только научный, но и общественный ин-

терес. Динамика и уровень рождаемости яв-

ляются одними из ключевых характеристик 

развития населенного пункта и важными со-

ставляющими естественного движения насе-

ления. Рождаемость, ее количественные и 

качественные характеристики становились 

предметом исследования демографов, социо-

логов, историков. 1К концу XVIII – началу 

XIX века были разработаны методические 

приемы измерения рождаемости и система ее 

показателей. В советской историографии рос-

ту городского населения как одному из важ-

ных маркеров, характеризовавших капитали-

стическое развитие России, придавалось осо-
                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ, проект «Городская семья и процессы 

социальной модернизации провинциального россий-

ского города в конце XVIII – начале XX в.: портрет на 

фоне эпохи (на материалах Тамбова)» № 17-11-68006-

OГН (ОГН-Р_ЦЕНТР-А). 

бое значение [1, с. 85]. Заметный вклад в раз-

витие отечественной исторической демогра-

фии в целом и изучение рождаемости в част-

ности внесли работы А.Г. Рашина, А.Г. Виш-

невского, Я.Е. Водарского, В.М. Кабузана  

и др. [1–4].  

Новые подходы и методы были сформу-

лированы представителями французской 

школы «Анналов» и развиты в работах сто-

ронников «новой социальной истории» [5–8].  

Сегодня проблемы рождаемости рассмат-

риваются в рамках общих и специальных ис-

следований историко-демографических про-

цессов и явлений применительно к отдель-

ным регионам, населенным пунктам, хроно-

логическим периодам, сословно-социальным 

группам [9–18]. 

Для исследования проблемы были ис-

пользованы метрические книги церквей  

г. Тамбов конца XVIII – первой половины 

XIX века, материалы ревизий и списков го-

родских обывателей, Памятные книжки Там-

бовской губернии, делопроизводственные и 

http://ya.ru/
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статистические материалы
2
. Для обработки и 

анализа сведений первичных массовых ис-

точников были созданы электронные базы 

данных [19]. Внедрение информационных 

технологий в гуманитарные исследования 

(включая историко-демографические) дает 

новые возможности обработки больших мас-

сивов данных, и прежде всего первичных 

материалов, что, в свою очередь, позволяет 

расширить поле научного исследования, 

уточнить уже существующие выводы и по-

лучить новые результаты [20].  

Количественные данные, которые позво-

ляют выявить различные параметры демо-

графических процессов и воспроизводства 

населения в целом, по мнению исследовате-

лей, «всегда будут занимать центральное ме-

сто в историко-демографическом источнико-

ведении», поскольку в этом заключается 

«специфика изучения демографической ис-

тории» [21, с. 113]. 

Одним из базовых количественных пока-

зателей для изучения демографического раз-

вития населенного пункта является коэффи-

циент рождаемости. Однако исследователи 

не раз подвергали критике методику его под-

счета и связанные с ней результаты. В вопро-

сах достоверности данного показателя следу-

ет быть осторожным, принимая в расчет не-

точность и несовершенство статистики конца 

XVIII – первой половины XIX века в целом и 

качество регистрации рождений в частности. 

Динамика коэффициентов рождаемости мог-

ла отражать не только реальные демографи-

ческие процессы, но и быть результатом из-

менения двух этих факторов к середине XIX 

века. 

До 1830-х гг. качество метрического 

учета рождений и младенческой смертности 

было низким. Особенно много нареканий 

                                                                 
2 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 2196, 2197, 2198, 2199, 

2200, 2201, 2202, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 

2521, 2524, 2525, 2526, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 

2534, 3323, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 4702, 4711, 

4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 5051, 5052, 5053, 5054, 

5695, 5696, 5697, 5728; 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 

5734, 5735; Там же. Ф. 16. Оп. 13. Ед. хр. 14; Оп. 91.  

Eд. хр. 29; Памятная книжка для Тамбовской губернии 

на 1861 год. Тамбов, 1860; Памятная книжка Тамбов-

ской губернии на 1864 год. Тамбов, 1863; Памятная 

книжка Тамбовской губернии на 1866 год. Тамбов, 1866; 

Памятная книжка Тамбовской губернии на 1868 год. 

Тамбов, 1868; Статистический временник Российской 

империи. Вып. 12. Спб., 1877 и др. 

вызывает регистрация рождений и смерти 

младенцев женского пола. Э.А. Морозова, 

проанализировав демографические процессы 

в торгово-промышленном селе Рассказово 

Тамбовской губернии, сделала вывод о том, 

что до 1842 г. нельзя говорить о качествен-

ной регистрации рождений и крещений мла-

денцев даже в церкви крупного села [16]. 

При этом на долю этих групп (младенцев 

женского пола и умерших до года) приходи-

лось до трети родившихся и до 40 % умер-

ших за год [22, с. 158].  

В конце XVIII – первой половине XIX 

века в приходах Тамбовской губернии мла-

денческая и детская смертность была высо-

кой и составляла около 60 % [23, c. 221]. В 

Тамбове на протяжении исследуемого пе-

риода шло снижение удельного веса младен-

ческой смертности с 39 % в 1834 г. до 29 % в 

1857 г. и до 18,7 % в 1868 г.
3
  

Исследователи связывают низкое каче-

ство учета младенческой смертности с тем 

отношением, которое сложилось в обществе 

в целом и у священников в частности к смер-

ти детей во время родов или непосредствен-

но после них. По мнению ученых, в сельском 

быту, а вероятно, ранее и в городе, такие ро-

ждения считались «нерождением» и священ-

никами могли не регистрироваться [18].  

С.А. Новосельский – статистик и демо-

граф второй половины XIX – начала XX века 

отмечал, что качество статистики в отноше-

нии мертворожденных было крайне низким 

даже применительно к России начала XX 

века [24, с. 47-48]. 

Не только церковный, но и администра-

тивный учет в исследуемый период не отли-

чался компетентностью и добросовестно-

стью лиц его осуществлявших. Неудовлетво-

рительное состояние дел в этой сфере в Там-

бове отмечал переведенный сюда в 1797 г. 

губернатор Н.С. Лаптев
4
.  

В 1850-е гг. в метрических книгах встре-

чаются записи, которые свидетельствуют не 

только о фиксировании, но и определенном 

разграничении случаев смерти детей сразу 

после родов в зависимости от причин и об-

стоятельств. Например, в одном случае в ка-

                                                                 
3 Посчитано по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 2196-

2202, 5051-5054, 5695-5697; Статистический временник 

Российской империи. Вып. 12. Спб., 1877. С. 218-246. 
4 РГИА (Российский государственный историче-

ский архив). Ф. 1374. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 1-3. 
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честве причины смерти новорожденного во 

время родов было записано «недоносок», в 

другом – «мертворожденный»
5
.  

Метрические книги учитывали только 

православное население города, которое со-

ставляло более 98 % населения Тамбова в 

1790–1850-е гг. 

Анализ коэффициентов рождаемости в 

Тамбове свидетельствовали о заметном коле-

бании этого показателя в конце XVIII – пер-

вой половины XIX века: от 19,4 ‰ в 1795 г. 

до 65 ‰ в 1830 г. Наблюдались периоды 

подъема и спада рождаемости. Так, с 1795 г. 

к 1800 г. этот показатель вырос с 19,4 до  

43,3 ‰. В 1800–1810-e гг. он снизился до  

34–36 ‰. Новый подъем рождаемости на-

блюдался к 1830 г. Коэффициент рождаемо-

сти в этом году составил 65 ‰. В 1834 г. –  

43 ‰. В 1857 г. он вырос до 48,3 ‰. В 1860–

1865 гг. данный показатель составлял от 42 

до 48 ‰
6
. 

Общие коэффициенты рождаемости в 

Тамбове в изучаемый период по шкале оцен-

ки, предложенной Б.Ц. Урланисом и  

В.А. Борисовым, практически за все анали-

зируемые годы колебались от высоких (от 30 

до 39 ‰) до сверхвысоких (от 40 ‰).  

Уровень рождаемости в Тамбове в пер-

вой половине XIX века был ниже, чем в 

среднем в городах Российской империи. Так, 

по данным Б.Н. Миронова, коэффициент ро-

ждаемости для городского населения России в 

1801–1860-е гг. составлял 55,0 ‰ [15, с. 552].  

Высокие и сверхвысокие коэффициенты 

рождаемости в первой трети XIX века были 

зафиксированы по уездному городу Тамбов-

ской губернии Моршанску. По мнению  

М.К. Акользиной, это было связано с массо-

вым притоком в город и крещением в город-

ских церквях жителей других территорий, не 

приписанных к городу [9, с. 164].  

                                                                 
5 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 5695. 
6 Посчитано по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 

2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2427, 2428, 

2429, 2430, 2431, 2432, 2521, 2524, 2525, 2526, 2528, 

2529, 2530, 2532, 2533, 2534, 3323, 3325, 3326, 3327, 

3328, 3329, 4702, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 

5051, 5052, 5053, 5054, 5695, 5696, 5697, 5728, 5729, 

5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735; Памятная книжка 

Тамбовской губернии на 1864 год. Тамбов, 1863. Таб-

лица V-я; Памятная книжка Тамбовской губернии на 

1866 год. Тамбов, 1866. С. 32; Памятная книжка Там-

бовской губернии на 1868 год. Тамбов, 1868; Стати-

стический временник Российской империи. Вып. 12. 

Спб., 1877. С. 20-21.  

Общие коэффициенты рождаемости в 

приходах земледельческих сел Тамбовской 

губернии к середине XIX века заметно вырос-

ли. Так, в селе Малые Пупки коэффициент 

рождаемости увеличился с 36,1 ‰ в 1816 г. до 

50,7 ‰ в 1858 г. Схожая динамика наблюда-

лась в приходах сел Байловка и Калугино, 

где в первой половине XIX века этот показа-

тель вырос с 25–30 ‰ в 1816 г. до 60,5 ‰ и 

63,1 ‰ соответственно к 1858 г. [25]. 

Коэффициенты рождаемости в ряде 

стран Западной Европы первой половины 

XIX века составляли: в Норвегии – от 26,8 до 

33,7 ‰, в Финляндии – от 32 до 39,2 ‰, во 

Франции – от 26 до 34,8 ‰, в Германии – от 

34 до 36,8 ‰, в Дании – от 29 до 32,9 ‰, в 

Англии – 32–34 ‰ (по другим данным от 38 

до 42 ‰) [11, табл. 371, табл. 372; 26, с. 147]. 

А.Г. Вишневский отмечал, что «на пути 

достижения «наиболее полезной нормы» ро-

ждаемости в России стояли два главных пре-

пятствия: высокая смертность (особенно дет-

ская), делавшая высокую рождаемость не-

пременным условием выживания населения, 

и система культурных норм и ценностей, ко-

торая определяла в основных чертах демо-

графическое поведение населения». По его 

мнению, «на протяжении многих столетий 

эти нормы и ценности оставались в общих 

чертах неизменными и всегда требовали та-

кого поведения, которое и обусловливало 

высокую рождаемость» [2, с. 105-134]. 

Б.Н. Миронов считает, что «высокий 

уровень брачности при психологической ус-

тановке на многодетность предполагал высо-

кую рождаемость в России». Снижение ко-

эффициента рождаемости, по мнению  

Б.Н. Миронова, началось в городах лишь в 

1860-е гг. [15, с. 576]. 

Низкими даже по нормам современного 

общества представляются показатели рож-

даемости в Тамбове в 1795 г. Очевидно, что 

одной из причин могло быть качество учета. 

В 1830 г. и 1857 г. коэффициенты рождаемо-

сти были самыми высокими из числа лет, 

включенных в анализ. Рождаемость в Тамбове 

в эти годы была выше, чем в среднем в горо-

дах России. В эти же годы были зафиксирова-

ны самые высокие значения коэффициента 

брачности тамбовских обывателей [27].  

По мнению исследователей, особое 

влияние на рождаемость оказывало матри-

мониальное поведение населения и демогра-
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фическое поведение супругов в браке, кото-

рое определяло уровень брачной рождаемо-

сти. Определенное значение имела и вне-

брачная рождаемость [2, с. 105-134].  

Проведенный анализ позволяет говорить 

о том, что рождаемость в Тамбове находи-

лась в зависимости от брачности: снижение 

или увеличение коэффициента брачности 

оказывало влияние на коэффициенты рож-

даемости [27]. Коэффициенты брачности в 

Тамбове к конце XVIII – первой половине 

XIX века колебались от 5,3 ‰ до 12,1 ‰. В 

структуре населения губернского центра 

увеличивалась доля «холостых и незамуж-

них». По данным ревизских сказок, их доля в 

1795 г. составляла 14,2 %, в 1833 г. – 18 %, в 

1857 г. – 24 %. Вырос средний возраст всту-

пления в брак: в 1795 г. средний возраст хо-

лостых мужчин города составлял – 20,1 лет, 

девиц – 22,5 года, в 1833 г. – 22,3 и 22,9 со-

ответственно, в 1850 г. – 23,04 и 23 года. 

 К 1857 г. эти показатели выросли до 24 лет  

8 месяцев у мужчин и 24 лет 7 месяцев у 

женщин
7
. 

На процессы брачности и рождаемости 

оказывали влияние внешние факторы: вой-

ны, эпидемии и др. Так, окончание Крым-

ской войны сказалось на ряде демографиче-

ских показателей, в том числе брачности и 

рождаемости. По данным на 1857 г., значи-

тельный процент среди тамбовских обывате-

лей, вступивших в брак, и среди родителей 

новорожденных, зарегистрированных в мет-

рических книгах приходских церквей Тамбо-

ва, приходился на военных. Вырос удельный 

вес матерей, записанных как «солдатки». Со-

гласно метрическим книгам Спасо-Преоб-

раженского собора, у 86,3 % зарегистриро-

ванных в этом году младенцев (у 120 из 139) 

родители относились к данной категории. 

Среди них числились и военнопленные: 46 

военнопленных французской армии (при этом 

уточнено, что семеро из них были «магоме-

танского вероисповедания», девять – католи-

ками) и трое военнопленных англичан
8
. 

Коэффициенты рождаемости в Тамбове 

в 1857 г. сопоставимы с показателями по 

торгово-промышленному селу Рассказово, в 

котором в 1856–1858 гг. было зафиксировано 

                                                                 
7 Посчитано по: ГАТО. Ф 12. Оп. 1. Ед. хр. 247, 

462, 702, 1105, 1416-1430, 1800-1805, 1847, 1890-1893, 

1897-1899, 2070-2078, 2127. 
8 Посчитано по ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 5695. 

увеличение числа рождений [16]. Послево-

енные годы (1813 г. и 1857 г.) характеризо-

вались ростом числа браков и рождений. По-

добные явления исследователи объясняют 

«действием компенсационных механизмов» 

[1, с. 9].  

Предметом дискуссий остается проблема 

определения числа рождений, приходивших-

ся на один брак. Самые низкие показатели 

рождаемости на один брак (в рамках анали-

зируемого периода) приходились на 1795 г. В 

этом году на один брак приходилось 2,2 ро-

ждения. По данным на 1793 г. в Тамбовской 

губернии в среднем на один брак приходи-

лось 3,7 рождения
9
.  

Отмечалось несовпадение пиковых годов 

брачности жителей Тамбова с максимальны-

ми показателями рождений на один брак. 

Самое большое число рождений на один 

брак (8,4) в Тамбове в исследуемый период 

было зафиксировано в 1834 г. Этому году 

предшествовали так называемые «неблаго-

приятные годы» (по данным А.Г. Рашина: 

1830 г. – холера, 1833–1834 гг. – неурожай-

ные годы) [1, с. 36-37]. В 1830 г. число рож-

дений на один брак в губернском центре со-

ставляло 5,9. Для сравнения можно отметить, 

что в торгово-промышленном селе Рассказо-

во Тамбовской губернии в 1828–1834 гг. этот 

показатель составлял 6,24, а к середине XIX 

века – 4,78 рождений на один брак [16]. В 

уездном Моршанске в 1830–1870-е гг. на 

один брак приходилось 5,4 рождений [9,  

с. 164]. В 1860-е гг. в Тамбове в среднем на 

один брак приходилось 5,31 рождений, а в 

Тамбовском уезде – 5,36. В первой половине 

XIX века в России на один брак приходилось 

5,3 новорожденного [15, с. 577].  

Наиболее точным показателем уровня 

рождаемости является «суммарный коэффи-

циент рождаемости», который характеризует 

среднее число рождений у одной женщины в 

гипотетическом поколении за всю ее жизнь. 

Однако, как справедливо отмечают исследо-

ватели, точно определить, сколько раз рожа-

ла женщина в конце XVIII – первой половине 

XIX века, сложно, поскольку источники фик-

сировали только детей, которые выжили и 

проживали в семье (не учитывались умер-

шие, замужние дочери и женатые сыновья, 

проживавшие отдельно). Дополнительную 

                                                                 
9 Посчитано по: РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Ед. хр. 359. 

Л. 8. 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 132 

информацию по проблемам рождаемости в 

провинциальном городе может дать анализ 

«специального коэффициента рождаемости» – 

отношения родившихся живыми за кален-

дарный год к среднегодовой численности 

женщин репродуктивного возраста. Более 

точными измерителями уровня рождаемости, 

по мнению исследователей, служат частные 

коэффициенты: возрастной, коэффициенты 

брачной и внебрачной рождаемости, коэф-

фициент брачной рождаемости по продолжи-

тельности брака и очередности рождения, 

коэффициент брачной рождаемости по соче-

танию возрастов отца и матери и др. 

Около трети членов семей жителей Там-

бова по данным ревизий и списков городских 

обывателей первой половины XIX века со-

ставляли дети (сыновья и дочери). Заметным 

было преобладание сыновей, что объясня-

лось в том числе тем, что они чаще остава-

лись жить с родителями, а дочери, выданные 

замуж, в исключительно редких случаях 

проживали в семье отца или брата [28]. 

В конце XVIII – первой половине XIX 

века снижался удельный вес детей в составе 

больших семей жителей Тамбова. На протя-

жении исследуемого периода отмечался рост 

числа и удельного веса семей обывателей 

Тамбова, в которых был только один ребе-

нок. В 1795 г. на долю таких семей приходи-

лось 30,6 %, а в 1857 г. – более 47 % от числа 

больших семей с детьми. От одного до четы-

рех детей было зафиксировано в 84,5 % 

больших семьях с детьми жителей Тамбова в 

1795 г. В 1857 г. доля таких семей выросла 

до 92 %. Увеличивался удельный вес бездет-

ных семей, а доля многодетных семей со-

кращалась. Так, в 1795 г. семьи, в которых 

было шесть и более детей, составляли около 

9,5 % семей с детьми жителей губернского 

центра, а в 1857 г. их доля сократилась до 

3,8–4 %. Наблюдалась тенденция к уменьше-

нию людности семьи и семейного домохо-

зяйства тамбовских обывателей в исследуе-

мый период [28, с. 125].  

По данным ревизии на 1857 г. 16 детей 

проживало в большой составной семье там-

бовского купца 3-й гильдии Ильи Павловича 

Федотова. Это максимальное число детей, 

которое было установлено, исходя из мате-

риалов проанализированных источников
10

. 

                                                                 
10 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 2073. Л. 89. 

Малые семьи тамбовских обывателей 

демонстрировали еще более умеренное число 

детей. Исходя из проанализированного там-

бовского материала, не имели детей моложе 

16 лет 36 % семей жителей Тамбова в 1795 г. 

и около 25 % – в 1857 г. Однако вопрос о 

бездетных семьях достаточно сложен. К этой 

цифре необходимо подходить осторожно, а 

выводы требуют дополнительной проверки. 

Анализ числа детей в семьях тамбовских 

обывателей в зависимости от сословия в пер-

вой половине XIX века показал, что в сред-

нем на одну брачную пару купцов Тамбова 

приходилось от четырех до пяти детей, духо-

венства – три–четыре ребенка, на брачную 

пару представителей дворянства и чиновни-

чества – один–два ребенка. В дворянских 

семьях практически не проживали взрослые 

дети. В конце XVIII века в Тамбовской гу-

бернии на одну дворянскую семью приходи-

лось 2,84 ребенка [18].  

Преобладание малых семей, состоявших 

из бездетных супружеских пар или пар с од-

ним–двумя несовершеннолетними детьми, 

отмечалось и для семей чиновников городов 

Тверской губернии в первой половине XIX 

века [10]. Исследователи полагают, что на 

рождаемость в этой сословно-социальной 

группе влияли особенности брачного поведе-

ния их представителей, включая вступление в 

брак в более зрелом возрасте [15, с. 179].  

По информации метрических книг абсо-

лютное большинство составляли дети, кото-

рые родились у супругов, находившихся в 

законном брачном союзе. Однако фиксиро-

вались и случаи появления на свет незакон-

норожденных детей, семейный статус мате-

рей которых был «девица», «вдова», «сол-

датка». В составе семей тамбовских обыва-

телей проживали подкидыши и приемыши.  

Своего рода «клеймо» незаконнорож-

денного оставалось за человеком на всю 

жизнь. Например, в списках обывателей 

Тамбова первой половины XIX века в ин-

формации о взрослой девушке или юноше 

встречалось указание на обстоятельства по-

явления ее или его на свет: незаконнорож-

денный, подкидыш или приемыш
11

.  

Незаконнорожденные дети появлялись 

на свет ежегодно. Однако их число было не-

велико. Священниками приходских церквей 

Тамбова в 1795 г. было зафиксировано всего 

                                                                 
11 ГАТО. Ф. 16. Оп. 91. Ед. хр. 29. Л. 10, 58, 80 и др. 
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семь случаев появления на свет незаконно-

рожденных (6 мальчиков и 1 девочки) и од-

ного подкидыша «женского полу», что со-

ставляло 3,9 % от числа родившихся в этом 

году
12

.  

В 1834 г. записи о незаконнорожденных 

младенцах были выявлены в метрических 

книгах двух церквей губернского центра. В 

метрической книге церкви св. Архидиакона 

Стефана было зафиксировано 26 незаконно-

рожденных. В книгу кафедрального собора 

Тамбова в этом же году были внесены дан-

ные о четверых таких новорожденных. Всего 

в 1834 г. было зарегистрировано 30 незакон-

норожденных детей, на которых приходилось 

3,7 % от числа родившихся в этом году
13

. 

В 1860 г. было установлено 34 случая 

рождения младенцев у лиц, не состоявших в 

законном браке. На свет появился один под-

кидыш «мужского полу». Суммарно на долю 

этой группы новорожденных приходилось 

2,4 % от числа родившихся в этом году
14

. 

В 1864 г. в Тамбове было зафиксировано 

109 незаконнорожденных (7,8 % от числа ро-

дившихся), в 1865 г. – 98 (7,2 %), в 1866 г. – 

112 (7,1 %), в 1868 г. – 100 (53 мальчика и 47 

девочек), что составило 8,3 % от числа ро-

дившихся в этом году
15

.  

Согласно данным торгово-промышлен-

ного села Рассказово Тамбовской губернии, в 

1810 г. на долю незаконнорожденных прихо-

дилось 1,5 % младенцев, появившихся на 

свет в этом году. В селах Тамбовской губер-

нии их удельный вес составлял 1,1 % [16]. В 

1865 г. доля незаконнорожденных от числа 

всех родившихся в городах губернии в этом 

году составляла 3,59 %, в уездах – 1,85 %, в 

1866 г. – 3,47 и 1,83 %, соответственно.  

Таким образом, удельный вес незакон-

норожденных в губернском центре был вы-

ше, чем в других населенных пунктах губер-

нии. В Европейской России в первой поло-

                                                                 
12 Посчитано по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 2196, 

2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202. 
13 Посчитано по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 5051, 

5052, 5053, 5054. 
14 Посчитано по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 5728, 

5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735. 
15 Посчитано по: Памятная книжка Тамбовской 

губернии на 1864 год. Тамбов, 1863. Таблица III; Па-

мятная книжка Тамбовской губернии на 1866 год. Там-

бов, 1866. C. 20; Памятная книжка Тамбовской губер-

нии на 1868 год. Тамбов, 1868; Статистический вре-

менник Российской империи. Вып. 12. Спб., 1877.  

С. 22-23. 

вине XIX века на долю незаконнорожденных 

приходилось в среднем 3,3 % всех новорож-

денных. На число и удельный вес незаконно-

рожденных детей оказывал влияние размер и 

статус населенного пункта: чем крупнее на-

селенный пункт, тем выше был данный пока-

затель [15, с. 581]. Можно отметить, что в 

исследуемый период удельный вес внебрач-

ных детей у православного населений Там-

бова в первой половине XIX века снижался, а 

1860-е гг. заметно вырос. Увеличилось число 

внебрачных детей в пореформенное время в 

Европейской России в целом [15, с. 582].  

Точного учета и полных сведений по 

подкидышам в Российской империи в первой 

половине XIX века нет. В 1839 г. за подки-

дывание младенцев в России были привлече-

ны к уголовной ответственности 47 мужчин 

и 123 женщины. Однако исследователи счи-

тают, что таких случаев было значительно 

больше [22, с. 184].  

Согласно исследованиям, если общая 

рождаемость составляет 40–50 рождений на 

тысячу человек, то это означает, что брачная 

плодовитость находится на физиологическом 

пределе, а сознательного массового ограниче-

ния рождаемости нет [15, с. 579]. А.Г. Виш-

невский считает, что «вплоть до самой рево-

люции изменения в демографическом пове-

дении в Европейской России, бывшей наибо-

лее развитой частью всей России, не носили 

кардинального характера». Он полагает, что 

можно говорить лишь о «самых ранних ста-

диях перехода к современному типу рождае-

мости, главная черта которого – повсемест-

ное распространение, общепринятость внут-

рисемейного регулирования деторождения» 

[2, с. 105-134]. Однако вопрос о том, с какого 

времени можно говорить о начале достаточ-

но массового сознательного регулирования 

рождаемости (использование противозача-

точных средств, аборты, искусственные вы-

кидыши), остается дискуссионным [15, с. 581-

595; 11, с. 100-145]. Дополнительного иссле-

дования требует оценка степени влияния 

этих факторов на рождаемость, на число и 

удельный вес незаконнорожденных детей и 

подкидышей.  

По мнению исследователей, в нормаль-

ных условиях на 100 девочек рождается 

примерно 104–105 мальчиков. Преобладание 

в числе родившихся младенцев мужского 

пола было характерно как для России в це-
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лом, так и для отдельных населенных пунк-

тов Тамбовской губернии. В Тамбове в конце 

XVIII – первой половине XIX века на 100 

девочек в среднем рождалось 106 мальчиков. 

Эта ситуация, довольно распространенная в 

учетных документах многих стран XVIII – 

начала XIX века, исследователями интерпре-

тируется по-разному. Одни полагают, что это 

обстоятельство объясняется неполной реги-

страцией родившихся девочек в первые три 

десятилетия XIX века. А.Г. Рашин, опираясь 

на данные V-й и VI-й ревизий, сделал выво-

ды о том, что женщины в этих ревизиях не 

были полностью учтены, вследствие чего не 

показано их преобладание в населении Рос-

сии. Согласно его данным на 100 мужчин в 

Российской империи в 1796 г. приходилось 

94,2 женщины, а в 1812 г. – 97,7 [1, с. 18].  

Известный дореволюционный исследо-

ватель демографических процессов С.А. Но-

восельский полагал, что в первой половине 

XIX века среди православного населения 

России «менее удовлетворительная регист-

рация родившихся (вероятно также и умер-

ших) девочек, чем мальчиков наблюдалась, 

поскольку «мужская душа» имела большее 

значение как податная единица… чем «жен-

ская душа» [24, с. 47-48]. Анализируя поло-

вое соотношение родившихся, он отмечал 

преобладание мальчиков в числе родившихся 

у православного населения Российской им-

перии в первой половине XIX века: на 100 

девочек в 1800–1809 гг. рождалось 112,2 

мальчиков, в 1810–1819 гг. – 110,1, в 1820–

1829 гг. – 109,0, в 1830–1839 гг. – 105,9, в 

1840–1849 гг. – 104,8. Изменение соотноше-

ния родившихся мальчиков и девочек он свя-

зывает с улучшением качества регистрации 

[24, с. 48].  

Ряд исследователей считают, что дис-

пропорция полов была реальной. Преоблада-

ние мужчин, по их мнению, свидетельство-

вало о практике явного или скрытого инфан-

тицида – умышленной или неосознанной не-

брежности при уходе за грудными младен-

цами, чаще девочками, что приводило к их 

более высокой смертности [26, с. 147-149].  

Заметная разница в половом соотноше-

нии родившихся в Тамбове была в 1795 г.: 

было зарегистрировано появление на свет в 

этом году 128 мальчиков и 79 девочек. Это 

обстоятельство отчасти могло быть связано 

со значительным недоучетом рождений де-

вочек, что не раз отмечалось исследователя-

ми для Российской империи XVIII – начала 

XIX века [4, с. 79]. В конце XVIII века суще-

ственный «перевес» в рождении мальчиков 

наблюдался в Тамбовской губернии в целом. 

В 1798 г. в Тамбовской губернии родилось 

24485 мальчиков и 19302 девочки (всего 

43787 младенцев)
16

.  

С 1810–1820-х гг. проявляется некоторая 

стабилизация полового соотношения ново-

рожденных в Тамбове, с тенденцией к поло-

вому паритету. В среднем отношение числа 

родившихся девочек к мальчикам составляло 

0,89–0,95. Подобная картина в селах Тамбов-

ской губернии начинает наблюдаться с  

1830-х гг. [16; 25]. 

В торгово-промышленном селе Расска-

зово в 1812 г. и 1830 г. на одно рождение 

мальчика приходилось 0,5–0,65 рождений 

девочек [16]. В Тамбове в эти годы данное 

соотношение составляло 1 к 0,95 (в 1812 г.) и 

1 к 0,89 (в 1830 г.). 

В анализируемый период число родив-

шихся младенцев мужского пола в Тамбове 

превышало число родившихся девочек за 

исключением нескольких лет. Так, в 

1799/1800 г. родилось 232 мальчика и 244 

девочки, в 1860 г. – 717 мальчиков и 766 де-

вочек, в 1868 г. – 592 и 608 соответственно
17

. 

По мнению В.Л. Дьячкова, 1800, 1860 и 

1868 гг. являются так называемыми «благо-

приятными годами», которые характеризова-

лись повышением рождаемости и понижени-

ем смертности, преобладанием девочек в 

числе родившихся, уменьшением доли жен-

щин среди умерших. «Неблагоприятные го-

ды», по мнению исследователя, напротив, 

отличались снижением уровня рождаемости, 

повышением уровня смертности, сокращени-

ем доли девочек среди новорожденных и 

увеличением удельного веса женщин среди 

умерших [23, с. 221-223]. 

Половое соотношение новорожденных в 

исследуемый период в губернском центре 

было характерно для картины городской ро-

                                                                 
16 РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Ед. хр. 578. Л. 5. 
17 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Ед. хр. 2196, 2197, 2198, 

2199, 2200, 2201, 2202, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 

2432, 2521, 2524, 2525, 2526, 2528, 2529, 2530, 2532, 

2533, 2534, 3323, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 4702, 

4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 5051, 5052, 5053, 

5054, 5695, 5696, 5697, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 

5733, 5734, 5735; Статистический временник Россий-

ской империи. Вып. 12. Спб., 1877. С. 20-21. 
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ждаемости. По мнению исследователей, для 

типичного села скачки разницы рождений 

мальчиков и девочек были более заметными – 

от 0,71 до 1,23 [23, с. 224].  

Выборочные данные метрических книг и 

статистические материалы свидетельствова-

ли о том, что пики рождений приходились на 

январь–февраль и октябрь–ноябрь. Самые 

низкие показатели рождаемости отмечались 

в мае–июне. 

Вопрос о регистрации части декабрьских 

рождений в январе и как следствие искусст-

венном завышении январских показателей 

был специально изучен рядом исследовате-

лей [13, с. 317-341].  

По данным на 1868 г., июньские показа-

тели рождаемости в Тамбове становятся со-

поставимыми с февральскими, заметно вы-

росло число рождений в декабре, что могло 

быть обусловлено улучшением качества ре-

гистрации. Одно из пиковых значений рож-

даемости тамбовских обывателей было отме-

чено в августе. В целом сезонность рождений 

становится более «сглаженной».  

Б.Н. Миронов полагает, что изменения в 

демографических показателях до середины 

XIX века были незначительны, что свиде-

тельствовало о том, что «за 150-летний пери-

од ни городское, ни сельское население не 

испытало в своем воспроизводстве серьезных 

перемен» [15, с. 552]. По мнению А.Г. Виш-

невского, несмотря на то, что глубина пере-

мен в жизни населения и процессы капита-

листического развития не были одинаковыми 

для отдельных районов России, говорить о 

радикальных изменениях в демографическом 

поведении населения Европейской России 

(наиболее развитой части страны) нет осно-

ваний [2, с. 105-134]. 

Коэффициенты рождаемости в Тамбове 

в первой половине XIX века оставались на 

высоком и сверхвысоком уровне, характер-

ном для традиционного типа рождаемости. В 

то же время уровень рождаемости в губерн-

ском центре в первой половине XIX века был 

ниже, чем в сельских населенных пунктах 

губернии и средних показателей рождаемо-

сти по городам России. Процессы модерни-

зации, урбанизации и индустриализации ока-

зывали определенное влияние на такие пока-

затели, как: число детей в семьях тамбовских 

обывателей, снижение младенческой смерт-

ности, сезонность рождаемости, число и 

удельный вес незаконнорожденных детей. 

Однако эти перемены не были кардинальны-

ми, свидетельствовавшими о переходе к со-

временному типу рождаемости. Для большей 

убедительности выводов необходим погод-

ный анализ метрических книг, использование 

дополнительных источников, методов и ин-

формационных технологий. 
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Abstract. A birth rate as the major primary demographic process plays a key role in the course 

of population reproduction, influence on all society life spheres. We consider a number of contro-

versial issues related to the study of some aspects of birth rate in a provincial Russian city at late 

18th – the first half of the 19th centuries. We identify the features and problems of birth rate regis-

tration and analyze birth rate, the number of births per marriage, the number of children in fami-

lies, the gender ratio at birth, the number and proportion of illegitimate children in the structure of 

the newborn in a provincial city in the late 18th – the first half of the 19th centuries. The compara-

tive analysis reveals the birthrates from high to the highest level in this period that is typical for 

traditional society. At the same time, the study records the reduction in the number of children in 

the families of Tambov, the decrease in the number of families with six or more children, the re-

duction in the proportion of illegitimate children from the Tambov Orthodox population in the late 

18th – the first half of the 19th centuriesand its increasing in the post-reform period. There was a 

decrease in infantile mortality. We identify the need to expand the source base, to use the metho-

dological and methodical approaches of a multidisciplinary study and the possibilities of informa-

tion technologies to clarify a number of quantitative indicators that characterize the birthrate and 

demographic processes in a provincial Russian city at late 18th – the first half of the 19th centu-

ries. 

Keywords: birth rate; Tambov; urban population; demographic processes 
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