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Демографическая история Ямала в коллекции документов 

Государственного архива в г. Тобольске 
 

В последнее время наблюдается заметное повышение исследова-
тельского интереса к истории Ямала (Ямало-Ненецкого автономного окру-
га). Более того, накопившейся к настоящему моменту значительный источ-
никовый и литературный материал, характеризующий этапы и разнообраз-
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ные параметры развития региона, позволяет говорить о сложившихся пред-
посылках для структурирования информационного поля и серьезных науч-
ных обобщений, т.е. для создания обобщающего труда по истории Ямала (1).  

Тем не менее, следует констатировать, что изучение вопросов демо-
графической истории Ямала – особенно истории первой половины XX в. – 
оставалось и продолжается оставаться на некоторой периферии историче-
ских исследований. Как справедливо отметила А.Г. Оруджиева, исследова-
ния демографического развития населения Северо-Западной Сибири, в том 
числе и Ямала, с дореволюционного периода и до начала 40-х годов затруд-
нены в связи с тем, что имеющаяся информация носит скудный и противо-
речивый характер. Трудности в поисках сведений о населении связаны так-
же и с тем, что в этот период происходило неоднократное переподчинение 
территории округа различным административным центрам (2). Что касается 
более узкого хронологического отрезка, охватывающего последнее десяти-
летие XIX – начало XX вв., когда современная территория Ямало-Ненецкого 
округа входила в состав Березовского уезда Тобольской губернии, то инте-
ресующие нас документы этого периода отложились в нескольких фондах 
Государственного архива в г. Тобольске. 

Весь комплекс архивных документов можно разделить на несколько 
групп. Поскольку до революции значительный объем сведений о населении 
аккумулировался в руках церкви, то выделяются, как минимум, две большие 
группы – это документы духовной и документы светской администрации 
края. 

Из фондов, содержащие последние, наибольшими информационны-
ми возможностями обладает ф. 417 Губернского статистического комитета, 
который занимался сбором и приведением в порядок разнообразных стати-
стических сведений по всем отраслям экономики, а также вел учет движения 
населения. Для составления ежегодно издаваемых обзоров Тобольской гу-
бернии Комитет по распоряжению губернатора – как правило, в ноябре каж-
дого года – циркулярно рассылал всем уездным исправникам необходимое 
количество бланков-таблиц для составления выписок из метрик о числе ро-
дившихся, умерших и браком сочетавшихся за истекший год. Для учета пра-
вославного населения губернии исправникам предписывалось рассылать 
таковые благочинным церквей соответствующих приходов, а для учета лиц 
других исповеданий (т.е. автохтонного населения применительно к север-
ным уездам) – всем “подлежащим местам и лицам”, (т.е. в данном случае 
инородным управам). Заполненные требуемыми сведениями, бланки воз-
вращались уездным исправникам, которые на их основе составляли общие 
ведомости о движении населения во вверенных им уездах, представлявшие-
ся, вместе с выписками из метрик и списком приходов, в Статистический 
комитет в конце марта – начале февраля года, следующего за отчетным. 
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В фонде Комитета сохранились оригиналы сводных таблиц о числе 
рождений, смертей и браков в Тобольской губернии, составленные на осно-
вании представленных в Комитет уездных ведомостей, за 1898, 1899, 1901, 
1910, 1911, 1914 и 1916 годы (3). При необходимости сведения за пропу-
щенные годы (т.е. 1900, 1902-1909, 1912, 1913) могут быть восстановлены с 
использованием выпускавшихся Комитетом “Обзоров Тобольской губер-
нии”, в которых и печатались эти сводные таблицы (4). Однако, показатели, 
содержащиеся в них, относятся к Березовскому уезду в целом, отнюдь не вся 
территория которого войдет впоследствии в состав Ямало-Ненецкого округа. 
Поэтому более ценными документами, отложившимися в данном фонде, 
являются, несомненно, одни из источников сводных общегубернских таблиц 
– ведомости о движении населения, составленные березовским уездным ис-
правником с разбивкой по всем волостям и приходам уезда, а также те мет-
рические таблицы, на основе которых составлялись последние. Они позво-
ляют проследить движение населения лишь по тем приходам и волостям, 
которые, некоторое время спустя, войдут в состав сначала Обдорского рай-
она, а затем и Ямальского округа.  

В фонде сохранились уездные ведомости за 1899, 1908, 1909, 1910, 
1911, 1912, 1914 годы (5). В них, за исключением таблицы за 1909 г., отра-
жены сведения об естественном движении лишь православного населения 
уезда. Это обстоятельство заставляет обратиться непосредственно к метри-
ческим таблицам – выпискам из метрик, содержащих достаточно подробные 
сведения, во-первых, о количестве умерших с разбивкой по месяцам и воз-
растам, во-вторых, о количестве родившихся (включая мертворождения) по 
месяцам с указанием законности или незаконности рождения, а также с фик-
сацией появления двойни, тройни, четверни или подкидышей, и, наконец, в-
третьих, о числе заключенных браков по месяцам с указанием возраста бра-
чующихся и их гражданского состояния на момент вступления в брак (холо-
стой/вдовец, девица/вдова). В фонде имеются метрические таблицы по всем 
интересующим приходам: Кушеватской, Мужевской, Обдорской Миссио-
нерской и Обдорской Петро-Павловской церквям за 1908, 1909, 1910, 1911, 
1912, 1913, 1914 годы, правда сшиты они в делах непоследовательно, впере-
межку с таблицами других приходов Березовского уезда, что значительно 
затрудняет работу с ними (6). Помимо этого, сохранились и таблицы, со-
ставленные старшинами инородных управ – Обдорской Остяцкой и Обдор-
ской Самоедской – за 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 годы (7). В своей сово-
купности эти документы позволяют изучить особенности естественного 
движения не только пришлого, но и коренного населения региона в начале 
XX в. 

Сведения, касающиеся организации и проведения на Ямале первой 
Всеобщей переписи населения Российской империи 1897г., можно найти в       
ф. 477 Тобольской губернской переписной комиссии и ф. 573 Березовской 
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окружной переписной комиссии. В ф. 477 находятся все журналы заседаний 
Березовской окружной комиссии, содержащие данные о составе последней, 
подробное описание четырех переписных участков, на которые был разделен 
Березовский уезд, сведения о выборе заведующих этими участками, об осо-
бенностях переписи кочевого населения уезда, о необходимости дифферен-
цированного вознаграждения счетчикам и  заведующим разными перепис-
ными участками и т.д. (8). Интересными документами ф. 573 является пере-
писка с Тобольской губернской переписной комиссией, которая рассматри-
вала и утверждала разрабатываемые окружной комиссией проекты органи-
зации переписи, а также отчет о деятельности Березовской комиссии, пред-
ставляющий собой краткое изложение содержания журналов последней (9). 
С сожалением следует констатировать, что ни подсчетных ведомостей, ни 
первичного переписного материала по северным уездам Тобольской губер-
нии не сохранилось. Эти цифровые данные приходится извлекать уже из 
вторичных источников (10). 

Что касается документов, отложившихся в результате деятельности 
церковной администрации края, то среди них особенно выделяются испо-
ведные росписи северных православных приходов. Они представляют собой 
специальные книги-ведомости, в которых записывалось все наличное право-
славное население волостей, относившихся к приходу данной церкви, а так-
же делались отметки о выполнении каждым прихожанином различных цер-
ковных обрядов. Записи в этих книгах – своеобразные посемейные списки 
населения прихода с перечислением всех членов семьи, указанием степени 
родства каждого по отношению к лицу, зафиксированному в качестве главы 
данной семьи, а также указанием социального статуса всех лиц. В исповед-
ных книгах записано и обращенное в христианство “инородческое” населе-
ние региона, отражена его семейная структура. В целом исповедные книги 
являются источником массового статистического материала как о численном 
составе, так и структуре семьи жителей северной части Березовского уезда 
начала XX в. Наиболее полно в архивных фондах сохранились исповедные 
книги Мужевской церкви за 1904 – 1908, 1911 – 1917 гг. и Обдорской Петро-
Павловской церкви за 1897 –1916 гг. (11). 

Таким образом, произведенный краткий обзор документов, отло-
жившихся в фондах Государственного архива в г. Тобольске, свидетельству-
ет, что, несмотря на все трудности, исследование демографического разви-
тия населения Ямала в конце XIX – начале XX вв. является возможным и 
обеспечено историческими источниками, релевантными и вполне репрезен-
тативными по отношению к указанной теме. 
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