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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения демографических процессов 
по узким территориальным подрайонам (левобережное Причулымье в пределах 
современной Кемеровской области). Методическим решением проблемы стало 
определение сопоставимых границ административно-территориального деления 
(на уездном и волостном уровнях с учетом состава населенных пунктов). Обо-
значены факторы, способствовавшие земледельческой колонизации в районе 
(прохождение Московско-Сибирского тракта, открытость территории для посе-
ленцев, правительственные мероприятия, обслуживание золотых приисков, 
ссылка). Особенностью процесса воспроизводства населения (государственных 
крестьян) в сравнении с приписными волостями Среднего Притомья явилось 
доминирование механического прироста над естественным приростом. Следст-
вием этого стало значительное увеличение среднегодового темпа прироста го-
сударственных крестьян (4,2 % и 0,96 % соответственно), показатель средней 
численности государственных крестьян в населенном пункте выше в 3,7 раза 
(295 и 78,7 д.м.п.). В абсолютном показателе численность государственных кре-
стьян по результатам Х ревизской переписи (1858 г.) превысила приписных кре-
стьян (28011 и 25829 д.м.п. соответственно). 
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Изучение демографических процессов и формиро-

вания населения в Западной Сибири остается актуаль-
ной проблемой в современной историографии [1, с. 91]. 
Обращение к теме региональной демографии позволяет 
более объективно показать закономерности процесса 
воспроизводства населения в конкретно-исторических 
условиях. Исследование динамики народонаселения по 
узким территориальным подрайонам (волостям, груп-
пам волостей) необходимо для полноценного анализа 
состава, структуры, размещения и движения населения. 

Северная и северо-восточная часть современной 
Кемеровской области входит в бассейн реки Чулым (по 
его левым притокам Яе и Кие) в пределах юго-
восточной части Западно-Сибирской равнины. К сожа-
лению, данный район (с 1856 г. – Кийский (Мариин-
ский) уезд) представляет собой своеобразную лакуну в 
изучении динамики русского (в подавляющем боль-
шинстве – крестьянского) населения. Невозможность 
отразить динамику населения в сопоставимых границах 
исследователи связывали с частыми административны-
ми изменениями в регионе [2, с. 203; 3, с. 290]. Задачей 
настоящей статьи является выявление динамики движе-
ния населения в обозначенном районе в период его пер-
вичного освоения (XVIII – первая половина XIX в.). 

Подтаежная зона Причулымья мало привлекала 
земледельцев, население росло замедленными темпами. 
В первой трети XVIII в. здесь проживали исключительно 
этнические группы тюркского населения, в 1734 г. в пре-
делах области значились только две деревни, основанные 
русским населением, – на р. Яе: Ишимская и Великосель-

ская (2-я, в 20 верстах выше предыдущей; одноименная 
деревня находилась в 12 верстах от с. Спасского), админи-
стративно входившие в Яйский станец (дистрикт 
с. Спасского на Яе) Томского уезда [4, с. 88]. В материа-
лах II ревизии (1747 г.) д. Великосельская 2-я не значится, 
в д. Ишимской отмечено 19 ревизских душ [5, л. 252–270]. 

С устройством Московско-Сибирского сухопутного 
тракта от Томска на Красноярск началось более активное 
освоение данных пространств. Желающим поселиться у 
дороги предоставлялись дополнительные льготы (освобож-
дение на три года от подушных платежей). Часть пересе-
ленцев в этот район составили томские разночинцы. Среди 
новых учтенных III ревизией поселений: село Кийское 
(42 д.м.п., первыми в нем записаны Макарьевы, ранее жив-
шие в с. Зырянском), деревни Баимская (первым записан 
П. Кузьмин, прибывший из Запорожского стану), Сусло-
ва (основана переселенцами из Верхотомского острога) [3, 
с. 285–287]. Притрактовые деревни Тяжинская и Итатская 
основаны енисейскими крестьянами (в 1771 г. в них про-
живали соответственно 10 и 15 семей) [6, с. 439]. Данные 
деревни, а также Больше-Косульская и Мало-Косульская 
вошли в состав Кийской волости, которая в 1782 г. была 
присоединена к вновь образованному Ачинскому уезду. 
В 1782 г. в Кийской волости проживало 1159 д. об. п. [7, 
с. 37; 8, с. 18]. В 1796 г. Ачинский уезд был упразднен, его 
волости вошли в состав Красноярского уезда. 

Основным источником заселения тракта стало раз-
мещение на нем ссыльных («колонистов»). Админист-
ративным центром деревень ссыльных поселенцев (ме-
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стом проживания приказчика, назначаемого Томской 
комендантской канцелярией) была деревня Колыонская 
(в 1771 г. «почти 20 дворов поселенцев») [6, с. 433; 9, 
с. 543]. Как и приказчики пашенных крестьян, посель-
щичьи управители были наделены всей полнотой адми-
нистративно-полицейской и хозяйственно-фискальной 
власти (выплата кормовых денег, раздача казенного 
провианта, семян, лошадей, побуждение к земледелию и 
«домообзаводству», выдача разрешения на отлучки, раз-
бирательство ссор и споров и т. д.). В 1782 г. в десяти 
населенных пунктах Колыонской волости (дд. Ишим-
ская, Колыонская, Сапожкова, Песчанская, Медведчи-
кова, Тюменева, Четкаринская, Берикульская, Туталь-
ская и Красноярская) проживало 337 ревизских душ [10, 
л. 106 об.–107 об.]. 

В дальнейшем административно-территориальные 
преобразования в регионе связаны с разграничением в 
1823 г. Томской и вновь образованной Енисейской гу-
берний, когда Кийская и Боготольская волости из Крас-
ноярского округа были перечислены в Томский округ. 
Кийская волость была раздроблена. В ее составе оста-
лись девять населенных пунктов, из семи деревень об-
разована Дмитриевская волость, а три деревни (Итат-
ская, Большекосульская и Малокосульская) перечис-
лены в Боготольскую волость [11, с. 23–24]. Между 
1838 и 1856 годами из состава Колыонской волости вы-
делилась Ишимская волость. В 1856 г. волостное село 
Кийское было возведено в степень окружного города 
(с 1857 г. – Мариинск) [11, с. 36–37]. Разграничение 
Мариинского (Колыонская волость) и Томского 
(Ишимская волость) округов прошло по правым прито-
кам реки Яи – речкам Алчедат и Колыон. 

По именному указу от 22 июля 1759 г. крестьяне Том-
ского и Кузнецкого уездов были приписаны к Колывано-
Воскресенским заводам [12].. Таким образом, в Причулы-
мье сформировалась категория приписных крестьян. По-
сле изменения в 1797 г. границ Колывано-Воскресенского 
горного округа земледельцы Колыонской, Кийской и Бого-
тольской волостей были освобождены от приписки к заво-
дам и перешли в разряд государственных крестьян. Район, 
в отличие от приписных волостей, стал открытым для 
вновь прибывавших поселенцев. 

В первой половине XIX в. правительство предприня-
ло ряд мер, призванных ускорить земледельческую коло-
низацию Сибири. 

В 1806 г. в сенатском положении о переселении в 
Сибирь впервые было разрешено вольным переселенцам 
из государственных крестьян малоземельных внутренних 
губерний селиться в Западной Сибири. В положении эта 
категория переселенцев называлась «поселенцами, по 
собственному их желанию за малоземельем из внутрен-
них губерний туда приходящими» [13, с. 359]. Пересе-
ленцы освобождались от уплаты податей (временная по-
датная льгота) и выполнения повинностей, за исключе-
нием воинской, получали от казны ссуду, сельско-
хозяйственный инвентарь, рабочий скот. До первой 
жатвы на месте переселенцы получали семена на посев и 
хлеб или кормовые деньги. После завершения льготного 
срока они обязаны были выполнять все казенные подати 
и выплачивать в течение 15 лет ссуду. К 1813 г. в Том-
скую губернию прибыли около 16 тыс. переселенцев. 

Указ от 10 апреля 1822 г. «О дозволении крестьянам 
переселяться на земли сибирских губерний» впервые 
санкционировал переселение государственных крестьян 
из Европейской России за Урал на свой страх и риск, без 
помощи со стороны государства [14]. Кроме этого, си-
бирским крестьянам разрешалось свободное переселение 
в пределах Сибири. Переселяющиеся крестьяне должны 
были предоставить увольнения от своих обществ и пога-
сить все недоимки по прежнему месту жительства. Если 
крестьяне селились в старожильческих селениях, то 
должны были получить письменное разрешение от сель-
ского общества, а если выбирали себе «землю ни к како-
му селению не принадлежащую, то позволение занять» 
ее зависело от казенных палат с утверждения граждан-
ских губернаторов. С 1838 г. по 1855 г. с разрешения 
Министерства государственных имуществ в Западную 
Сибирь прибыли более 93 тыс.  переселенцев [13, с. 361]. 
Значительное количество прибывавшего населения раз-
мещалось узкой полосой вдоль Московско-Сибирского 
тракта, в том числе в той его части, которая проходила в 
обозначенном районе (от ст. Колыонской до ст. Крас-
нореченской). 

В начале 1820-х гг. сословие государственных кре-
стьян в Томской губернии пополнилось вследствие мас-
сового зачисления сельских мещан [15, л. 2]. 

Ссыльно-поселенцы (отбывшие каторгу и тюремное 
заключение) составляли еще один источник освоения 
края. Зачастую ссыльные выходили на поселение преста-
релыми, больными, нетрудоспособными, поэтому в до-
кументах их называли «пропитáнными» (они существо-
вали за счет казенного пособия). Трудоспособные 
ссыльно-поселенцы обзаводились крестьянским хозяйст-
вом или уходили на заработки на золотые прииски. Сре-
ди административно-ссыльных было много крестьян, 
попадая в Сибирь, они и здесь принимались за хлебопа-
шество. В целом в 1854 г. ссыльные составляли 8 % на-
селения Западной Сибири, однако на территории буду-
щего Мариинского округа их процент был значительно 
выше – 24 % [13, с. 360]. 

Следствием всех этих мероприятий стал резкий рост 
в Причулымье численности населения (см. табл.). Сред-
негодовой темп прироста населения в 1804–1858 гг. со-
ставлял 4,2 %, причем в первой трети XIX в. – 2,6 %, а в 
1834–1858 гг. – 6,2 %. Увеличение численности населе-
ния оказало влияние на процесс селообразования. Коли-
чество населенных пунктов в первой половине XIX в. 
увеличилось почти в три раза, а показатель средней чис-
ленности крестьян в населенном пункте возрос с 79,6 до 
295 д.м.п. 

Выявленный среднегодовой темп прироста (4,2 %) 
государственных крестьян отличается от аналогичного 
показателя по приписным крестьянам, проживавшим в 
девяти волостях Среднего Притомья – 0,96 % (в 1858 г. в 
среднем в населенных пунктах проживало 78,7 д.м.п.). 
В абсолютном показателе численность государственных 
крестьян (в пределах современной Кемеровской области) 
превысила приписных крестьян (28011 и 25829 д.м.п. 
соответственно) [20, с. 65–66]. Это стало возможным в 
результате открытости левобережного Причулымья для 
заселения и, как следствие, значительного доминирова-
ния в показателях темпа роста населения механического 
прироста над естественным приростом. 
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Таблица. Динамика численности населения левобережного Причулымья (д.м.п.) [10, л. 106 об.–107; 16, л. 279–
285 об.; 17, с. 221–222; 18; 19] 
Table. Population dynamics in the left-bank Prichulym’e (male population) [10, double-sided sheet 106 – sheet 107; 16, 
sheet 279 – double-sided sheet 285; 17, p. 221–222; 18; 19] 

 
Волость 1782 г. 1804 г. 1834 г. 1858 г. 

н.п. д.м.п. н.п. д.м.п. н.п. д.м.п. н.п д.м.п. 
Ишимская       29 6294 
Колыонская 10 337 34 1321 39 2531 32 7607 
Кийская (в 1858 г. – Баимская) 6 ≈550 7 1132 10 1521 16 3156 
Дмитриевская     19 1891 27 8776 
Боготольская ? ? 6 1290 10 2178 13 6505 
г. Мариинск        2178 

Итого 
без Боготольской вол. 

 
16 

 
≈900 

47 
41 

3743 
2453 

78 
68 

8121 
5943 

117 
104 

34516 
28011 

 
Таким образом, определение сопоставимых границ 

административно-территориального деления в сочета-
нии с факторами, способствовавшими земледельческой 
колонизации, позволило определить демографическое 

развитие левобережного Причулымья, выявить особен-
ности процесса воспроизводства населения в сравнении 
с приписными волостями региона. 
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Abstract: The article is devoted to the study of demographic processes on a narrow 
territorial subarea (left bank Prichulyme within the modern Kemerovo region). 
A methodical solution is to define comparable boundaries of administrative-
territorial division (on the county and the township levels, taking into account 
the composition of the settlements). The article identifies the factors that contributed 
to the agricultural colonization in the area (the passage of the Moscow-Siberian 
highway, openness of territory for new settlers, government events, the opening of 
gold mines, exile). One of the features of the process of population reproduction 
(state peasants) in comparison with ascribed volosts of the Middle Pritom’e was 
the dominance of mechanical growth over natural growth. The result was a much 
larger average annual growth rate of the state peasants (4.2 % and 0.96 % respec-
tively), when the average number of state peasants per village was 3.7 times higher 
(295 and 78.7 of male population). In absolute terms, the number of state peasants 
as a result of the census register-X (1858) exceeded the bonded peasants (28011 and 
25829 of men population respectively). 
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