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Abstract 
In the article the peculiarities of employment of the population of the Tobolsk province in the late 

nineteenth century, identified on the basis of the analysis of the data of the 1897 census. The most common 
labor activity was concentrated in Ishim, Kurgan, Tukalinsk and Autorskim districts. Basically it was men in 
the age ages 20–39 years and 40–59 years. The proportion of employed youth (under 20 years) was 
significantly less than the employed population older than 60 years. The most popular types of activities for 
the region were: agriculture, animal husbandry, processing of animal products, fibrous substances, the 
manufacture of clothing, wood and Metalloobrabotka. A significant proportion of the male population was 
engaged in fishing activities: fishing, hunting, gathering, beekeeping. The most popular activities among the 
female population – a private service, domestic servants, treatment of fibrous substances, the manufacture of 
clothing. Detail the trade, with all its varieties, as a consequence of the above occupations. The findings that 
the different age periods, both in men and women, occupation of the population could change, depending on 
the severity of the labour, endurance, experience required. For objective analysis of employment in the 
region considered population with unknown classes, and uncertain professions, most of whom lived in Ishim, 
Autorskim and Kurgan districts, and the share of exiles (including women). 

Keywords: Tobolsk province, population, district, employment, type of occupation. 
 
1. Введение 
Являясь одним из индикаторов национального благополучия и стабильности, рынок труда в 

конце XIX века, представлял, преимущественно, интересы государства.  
Медленный технический прогресс, а также сосредоточение весомой доли рабочей силы в 

сельском хозяйстве, характеризовали Российскую империю  как «аграрную страну». 
Однако, занятость населения, как основополагающая сфера общественных отношений, 

приобретала свои особенности формирования и  развития, отражая конкурентоспособность рабочей 
силы и в целом рынок труда, актуальность видов занятости, исходя их географических особенностей, 
динамику спроса и предложения. 

Тобольская губерния в начале XIX в., как и вся Сибирь, была социально-экономически 
слаборазвитой территорией: отсутствие какой-либо общественной жизни, слабая инфраструктура, 
низкий уровень образованности и занятости. И только к концу XIX века, благодаря развитию таких 
городов как Тобольск, Тюмень – превращению их в торгово-транспортные центры, развитию 
капиталистической промышленности в регионе, росту населения (в том числе за счет ссыльных), 
регион приобрел более сложную социально-экономическую структуру. 
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2. Материалы и методы  
В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения, которая стала единственным 

источником данных о численности и составе населения в конце XIX века. Несмотря на то, что часть 
ученых рассуждали о недостатках в проведении переписи и обработке полученных материалов 
(Сафронов, 2002: 28; Скубневский, 1990: 98-119; Скубневский, 1998: 99-106), ее данные позволяют 
провести статистический анализ социально-экономического положения региона с точки зрения 
занятости населения Сибири. 

Источником данных выступили материалы по результатам переписи с распределением 
населения по видам занятий, возрастным группам, полу, национальности (Тройницкий, 1905). Листы 
переписи содержат сведения как о занятиях самостоятельных лиц мужского и женского пола, так и о 
занятиях членов их семьи, находящихся при них.  

В исследовании анализировалась занятость только самостоятельного населения мужского и 
женского пола городов, уездов, округов Тобольской губернии в разрезе пола, возраста и рода занятий.  

В качестве методов исследования использованы: 
- исторический анализ, который позволил провести научную обработку архивных данных 

Переписи населения 1897 г. и выделить наиболее популярные виды занятости в Тобольской 
губернии; 

- статистическо-корреляционный анализ, с помощью которого были классифицированы виды 
занятости населения относительно таких признаков как пол, возраст и место проживания; 

- историко-системный метод, который позволил выявить историческую обусловленность 
экономической активности населения, характерные для Тобольской губернии. 

 
3. Обсуждение 
Поскольку уровень занятости населения является одним из индикаторов национального 

благополучия и стабильности, исследованием рынка труда активно занимались политологи, 
экономисты и социологи в разные периоды и эпохи. 

Современные ученые посвятили вопросам истории занятости, а также ее роли в развитии 
общества как самоорганизующейся системы, ряд  исследований. 

Детальный анализ теоретических основ безработицы, а также ее ретроспектива представлены в 
работах В.П. Пашина, С.В. Богданова, Д.В. Арбатского (Пашин, Богданов, 2004; Арбатский, 2010). 
Влияние социально-экономических трендов прошлых лет на текущее состояние безработицы и 
занятости населения анализируется в работах Е. Авраамовой (Авраамова, 2017). 

Исследованию истории трудового законодательства в России, а также правовых аспектов 
регулирования занятости на рубеже веков посвящены работы Н.С. Баранова (Баранова, 2016). 
В единичных работах ученых исследуется структура занятости населения отдельных районов России, 
губерний, городов в конце XIX – начале XX вв. (Бойко, 2012; Бойко, 2012; Хамитбаева, Багаутдинова, 
2016; Ланкина, 2013). 

Не менее интересен для современных ученых вопрос исторической взаимосвязи 
национальности и профессиональной ориентации, чему посвящены научные труды И.Е. Крапоткина, 
Т.Т. Курчатова, В.Г. Жалсановой (Крапоткина, 2016; Курчатова, 2016; Жалсанова, 2016). 

В рамках исследуемой темы важно также отметить научные работы, в которых представлен 
емкий исторический анализ социальных преобразований в различных сферах жизнедеятельности 
населения именно Тобольской губернии, о которой пойдет речь в статье (Храмцов, 2012; Sungurov, 
Khramtsov, 2016; Khramtsov, 2017). 

 
4. Результаты 
Общая численность самозанятого населения Тобольской губернии (куда входило 10 округов: 

Березовский, Ишимский, Курганский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюкалинский, 
Тюменский, Ялуторский) по результатам Переписи составляла 369 876 чел, при том, что 
существовала разница между округами по количеству проживающих в нем: от 1–2 % до 17 %. Самыми 
слабозаселенными были Сургутский и Березовский округа. 
 
Таблица 1. Занятое население Тобольской губернии, (чел., %) 
 

Тобольская губерния: Занятое население, чел Занятие население, % 

Березовский округ 5 960 2 

Ишимский округ 64 458 17 

Курганский округ 63 320 17 

Сургутский округ 2 190 1 

Тарский округ 42 452 11 

Тобольский округ 34 625 9 
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Туринский округ 16 751 5 

Тюкалинский округ 49 754 13 

Тюменский округ 41 852 11 

Ялуторский округ 48 514 13 
 

Соотношение мужчин и женщин в целом по Тобольской губернии находилось в соотношении 
83 % к 17 %, максимальная доля женского населения была в Тюменском и Ялуторском округах (24 % и 
21 % соответственно). 

Наибольшее количество самостоятельного занятого населения в возрасте 20–39 лет и 40–59 лет 
(35,49 % и 38,6 %). Следует отметить, что категория населения моложе 12 лет и до 17 лет, занятых 
каким-либо видом деятельности составила чуть более 4,5 %.  

 

 
Рис. 1. Занятое население Тобольской губернии относительно пола и возраста, (%) 

 
Если в возрасте до 19 лет соотношение занятых мужчин и женщин отличалось незначительно, 

то после 20 лет – разница в разрезе полов составляла более 20 %. 
 
Таблица 2. Занятое население Тобольской губернии относительно пола и возраста, (чел., %) 
 

Занятое население 
Население, чел Население, % 

Всего Муж Жен Всего Муж Жен 

Возраст 369 876 305 584 64 292 100 82.62 17.38 

12 и моложе 5 193 2 216 2 977 1.40 0.60 0.80 

13-14 лет 4 286 2 065 2 221 1.16 0.56 0.60 

15-16 лет 7 385 4 015 3 370 2.00 1.09 0.91 

17-19 лет 14 159 8 932 5 227 3.83 2.41 1.41 

20-39 лет 131 261 110 672 20 589 35.49 29.92 5.57 

40-59 лет 142 755 123 381 19 374 38.60 33.36 5.24 

60 лет и старше 64 584 54 109 10 475 17.46 14.63 2.83 

неизвестно лет 253 194 59 0.07 0.05 0.02 
 

Все виды занятий в итоговых таблицах переписи разделены на 65 групп, две из которых 
включают неопределенные профессии и неизвестные занятия.  

Согласно переписи, самыми популярным видом занятости в Тобольской губернии являлось 
сельское хозяйство (чуть менее 250 000 чел. – 67,4 % населения) – несмотря на то, что климатические 
условия не позволяли сельскому хозяйству развиваться теми же темпами, что и центральной части 
России – от людей требовалось много опыта, усердия и трудолюбия. 
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Преимущественно в нем было занято мужское население (почти 90 %), в возрасте 20–59 лет. 
Следует отметить, что доля женщин, занятых в сельском хозяйстве в возрасте 20–59 лет примерно на 
одном уровне (3,6–3,9 %), а доля мужчин после 40 лет увеличивается почти до 39 %. Возможно это 
обусловлено переходом на данный вид занятости с более тяжелого, энергозатратного и трудоемкого. 
Доля группы населения моложе 12 лет и до 17 лет ничтожно мала и составляет менее 1 %. 
 
Таблица 3. Занятое население Тобольской губернии в сельском хозяйстве относительно пола и 
возраста, (чел., %) 
 

 

Население, чел Население, % 

Всего Муж Жен Всего Муж Жен 

Возраст 249 208 223 901 25 307 100 89.85 10.15 

12 и моложе 870 548 322 0.35 0.22 0.13 

13–14 лет 1 429 890 539 0.57 0.36 0.22 

15–16 лет 3 317 2 174 1 143 1.33 0.87 0.46 

17–19 лет 7 222 5 331 1 891 2.90 2.14 0.76 

20–39 лет 86 905 77 885 9 020 34.87 31.25 3.62 

40–59 лет 106 000 96 279 9 721 42.53 38.63 3.90 

60 лет и старше 43 335 40 703 2 632 17.39 16.33 1.06 

неизвестно лет 110 91 19 0.04 0.04 0.01 
 

На втором месте по популярности – частная служба, прислуга, поденщики (6,26 %), где 
максимальное количество занятых в возрасте 20–39 лет – чуть более 38 %, однако весомую долю 
составляет молодежь до 17 лет – 16 % занятых. 

Следует отметить, что если в сельском хозяйстве, преимущественно были заняты мужчины 
(90 %), то в частной службе, прислуге и наемном труде, разделение по полу было чуть больше в 
сторону женского населения и независимо от возраста (44 % мужчин к 56 % женщин).  
 
Таблица 4. Занятое население Тобольской губернии в частной службе, поденщики, прислуга 
относительно пола и возраста, (чел., %) 
 

 

Население, чел Население, % 

Всего Муж Жен Всего Муж  Жен  

Возраст 23167 10220 12947 100 44.11 55.89 

12 и моложе 967 94 873 4.17 0.41 3.77 

13-14 лет 1059 185 874 4.57 0.80 3.77 

15-16 лет 1682 421 1261 7.26 1.82 5.44 

17-19 лет 2604 858 1746 11.24 3.70 7.54 

20-39 лет 8818 4298 4520 38.06 18.55 19.51 

40-59 лет 5813 3160 2653 25.09 13.64 11.45 

60 лет и старше 2207 1197 1010 9.53 5.17 4.36 

неизвестно лет 17 7 10 0.07 0.03 0.04 
 

Весомую роль в формировании структуры занятости населения Сибири, в частности Тобольской 
губернии сыграло скотоводство. Оно давало не только пищу, одежду, обувь, игрушки для детей, но и 
возможность сдавать кожу на кожевенное производство. Так, по результатам переписи 
животноводством в Тобольской губернии занималось 4742 чел, это 1,28 % от общего самозанятого 
населения губернии, преимущественно мужчины (91 %); обработкой животных продуктов (в том 
числе мойка шерсти, проработка пуха, пера, щетины, производство кож и выделка кож) занимались – 
0,67 % населения, в сфере изготовления одежды было занято 2,3 % населения. Не менее значимым 
для края была также как обработка волокнистых веществ – 2,28 %. 
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Рис. 2. Занятость населения Тобольской губернии в животноводстве, обработке животных продуктов, 
волокнистных веществ, изготовлении одежды относительно возраста, (%) 

 
Исходя из данных рис 1., после достижения населением 19-летнего возраста, наблюдалось 

резкое увеличение числа занятых по всем четырем направлениям, а также постепенный спад уровня 
занятости по данным направлениям к 60 годам до минимального показателя – 11,6 %. 

Если животноводство и обработка животных продуктов было исключительно мужским 
занятием, то обработка волокнистых веществ – преимущественно женским. 

 

 
Рис. 3. Занятость населения Тобольской губернии в животноводстве, обработке животных продуктов, 
волокнистных веществ, изготовлении одежды относительно пола, (%) 

 
Если в сфере изготовления одежды в возрастной группе 20–39 лет, количество занятых мужчин 

и женщин примерно на одном уровне (1887 мужчин и 1490 женщин, то после 40 лет, количество 
женщин в данной отрасли снова резко сокращается до уровня 10 %. 
 
Таблица 5. Население Тобольской губернии, занятое изготовлением одежды, (чел., %) 
 

Возраст Муж, % Жен, % 

12 и моложе 0.3 0.2 

13-14 лет 0.5 0.5 

15-16 лет 1.0 1.3 

17-19 лет 1.4 2.9 

20-39 лет 22.1 17.5 

40-59 лет 27.7 10.3 

60 лет и старше 11.9 2.3 

неизвестно лет 0.1 0.0 
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Альтернативой животноводству и сельскому хозяйству выступали промысловые виды 
деятельности: рыболовство, охота, собирательство, пчеловодство, где было занято 8 062 чел. – это 
2,18 %, лесоводством и лесными промыслами – 0,38 % (1408 чел). Особого деления на мужские и 
женские виды промыслов не было, поскольку количество женщин было значительно меньше, чем 
мужчин, а максимальное участие женщин в данных видах занятости было в возрасте 20–59 лет, но с 
долей участия не более 2 %. 

 

 
Рис. 4. Занятость населения Тобольской губернии в промысловых видах деятельности относительно 
возраста, (%) 

 
Большая часть населения была занята в сельском и кочевом хозяйстве, рыболовстве или охоте в 

Ишимском, Курганском, Тюкалинском и Ялуторском округах. 
 
Таблица 6. Занятость населения Тобольской губернии промысловыми видами деятельности, 
(чел., %) 
 

Тобольская губерния: 
Занятость промысловыми видами деятельность 

Кол-во чел Доля, % 

Березовский округ 4 731 2 

Ишимский округ 51 185 18 

Курганский округ 48 983 16 

Сургутский округ 1 611 1 

Тарский округ 29 920 10 

Тобольский округ 19 373 7 

Туринский округ 12 076 4 

Тюкалинский округ 40 190 14 

Тюменский округ 18 196 6 

Ялуторский округ 35 761 12 
 

В обрабатывающем производстве (дерево, металл) было занято 6 129 чел, что составило 1,66 %, 
при том, что в деревообрабатывающем производстве было занято 15 % женщин, а в металлообработке 
– лишь 1 % (преимущественно в возрасте от 20 до 39 лет). Количество населения старше 60 лет, 
задействованного в обработке металла, было чуть меньше общего количества молодежи (12 лет и 
моложе до 19 лет). – 305 чел. к 247 чел.  
 
Таблица 7. Занятость населения Тобольской губернии в дерево- и металлообработке, (чел., %) 
 
Вид занятости 
населения 

Количество, 
чел 

моложе 12–
17 лет 17–19 лет 

20–39 
лет 

40–59 
лет 

60 лет и 
старше 

Обработка дерева 3 447 11.0 4.4 31.0 34.0 19.5 

Обработка 
металлов 2 682 5.0 6.3 46.1 33.3 9.2 

3,1 4,7 
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Вследствие занятости населения с сельском хозяйстве, животноводстве и сопутствующих 
сферах, обрабатывающей промышленности незначительный толчок для развития получила торговля 
(в ней было задействовано менее 2 % населения), которая как вид экономический деятельности в 
регионе была достаточно разнообразной. Самыми популярными видами торговли были: торговля 
вообще; торговля живым скотом; зерновыми продуктами; остальными продуктами сельского 
хозяйства; тканями и предметами одежды; кожами, мехами и прочее; торговля остальными 
предметами; торговля разносная и развозная. 
 
Таблица 8. Занятость населения Тобольской губернии в торговле, (%) 
 

Вид торговли Занятость, % 

Торговое посредничество 0,02 

Торговля вообще 0,49 

Торговля живым скотом 0,13 

Торговля зерновыми продуктами 0,07 

Торговля остальными продуктами сельского хозяйства 0,53 

Торговля строительными материалами и топливом 0,03 

Торговля предметами домашнего обихода 0,02 

Торговля разного рода металлическими товарами, машинами и оружием 0,03 

Торговля тканями и предметами одежды 0,24 

Торговля кожами, мехами и проч. 0,04 

Торговля предметами роскоши, наук, искусств, культа и т.д. 0,01 

Торговля остальными предметами 0,06 

Торговля разносная и развозная 0,11 
 

Если рассматривать занятость мужского и женского населения в зависимости от видов 
торговли, то женский труд использовался преимущественно в продаже продуктов сельского хозяйства 
(4,8 % от общего количества занятых в торговле). 
 
Таблица 9. Занятость населения Тобольской губернии в торговле, относительно пола (чел; %) 
 

 Вид занятости населения Все Муж Жен Муж, % Жен, % 

Торговля всего 6539 5730 809 87.6 12.4 

Торговое посредничество 66 63 3 1.0 0.0 

Торговля вообще 1815 1587 228 24.3 3.5 

Торговля живым скотом 463 446 17 6.8 0.3 

Торговля зерновыми продуктами 272 253 19 3.9 0.3 
Торговля остальными продуктами сельского 
хозяйства 1947 1632 315 25.0 4.8 
Торговля строительными материалами и 
топливом 102 94 8 1.4 0.1 

Торговля предметами домашнего обихода 91 80 11 1.2 0.2 
Торговля разного рода металлическими 
товарами, машинами и оружием 95 89 6 1.4 0.1 

Торговля тканями и предметами одежды 877 774 103 11.8 1.6 

Торговля кожами, мехами и проч. 165 149 16 2.3 0.2 
Торговля предметами роскоши, наук, искусств, 
культа и т.д. 38 31 7 0.5 0.1 

Торговля остальными предметами 219 210 9 3.2 0.1 

Торговля разносная и развозная 389 322 67 4.9 1.0 
 

Наиболее популярна торговля была у населения 20–39 лет – в этом возрастном интервале 
трудилось более 2,5 тыс. чел. (40,6 %) от всех занятых в данной сфере. 
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Рис. 5. Занятость населения Тобольской губернии в торговле, относительно возраста (%) 

 
Примечательно, что количество молодежи в торговле (лиц до 12 лет и до 17 лет) почти в 2 раза 

меньше лиц 60 лет и старше (6,6 % к 11,7 %). Если первая категория была максимально задействована 
в торговом посредничестве, торговле остальными продуктами сельского хозяйства, разного рода 
металлическими товарами, машинами и оружием, тканями и предметами одежды, а также 
предметами роскоши, наук, искусств, культа и т.д. То население в возрасте 60 лет и старше – 
преимущественно занималось продажей строительных материалов и топлива (16,7 %), живого скота 
(15,8 %), предметов домашнего обихода (14,3 %), разносной и развозной торговлей (15,2 %). 

По результатам переписи более 2 % населения Тобольской губернии – это лица 
неопределенных профессий (1.84 %) и с неизвестным родом занятий– 0.72 %. В целом – это 9460 чел., 
не указавших или не имеющих профессию/занятие, которые проживали в своем большинстве в 
Ишимском, Курганском и Ялуторском округах. 

 

 
Рис. 6. Население Тобольской губернии с неизвестным родом занятий или неопределенных 
профессий, (%) 

 
Если неизвестные занятия в большей степени были присущи женскому населению (66,8 % от 

данной категории) в возрасте: моложе 12 лет, 20–39 лет, 40–59 лет, 60 лет и старше, то лица 
неопределенных профессий в основном – мужчины (62,9 %), в возрасте 60 лет и старше. 
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Рис. 7. Неизвестные занятия среди женского населения Тобольской губернии, % 

 
Лишенных свободы и отбывающих наказание в Тобольской губернии по результатам переписи 

было 2904 чел. (0,79 %), в том числе 94 женщины.  
Следует отметить, что удельный вес ссыльных и ссыльнопоселенцев в составе населения 

Сибирского региона в целом увеличился с 4,1 % в 1795 г. до 10,5 % в 1833 г. По данным девятой 
ревизии (1850), за Уралом находилось 104,3 тыс. учтенных ссыльнопоселенцев. Согласно сведениям 
Главного тюремного управления Российской империи, на январь 1898 г. в регионе было 
сосредоточено 310 тыс. ссыльных всех категорий. Всего же с 1823 по 1888 г. в Сибирь было сослано, 
учитывая членов семей, 767849 чел. (Туган-Барановский, 1992: 298-299). 

 
5. Заключение 
Обобщая результаты статистического анализа занятости населения Тобольской губернии в 

конце XIX века, необходимо отметить следующее. Неблагоприятные природно-климатические 
условия, слабая заселенность, географическая отдаленность от центральной части России оказали 
непосредственное влияние на социально-экономическое развитие Тобольской губернии. 

Социальная и трудовая активность населения Тобольской губернии характеризуется как 
сложная и многогранная. Наиболее популярными видами занятости населения Тобольской губернии 
в конце XIX века являлись: сельское хозяйство, животноводство, обработка животных продуктов, 
волокнистых веществ, изготовление одежды, дерево и металоообработка, а также разновидности 
торговли. 

Каждый округ имел свою специфику по популярности способов получения доходов. Самый 
высокий процент занятости был в Ишимском, Курганском, Тюкалинском, Ялуторском округах. 

Экономически активное население было сосредоточено в возрастном интервале 40–59 лет, 
преимущественно – мужчины, однако в зависимости от вида деятельности активность той или иной 
возрастной группы, могла меняться. 

Доля ссыльных и каторжан по результатам переписи в Тобольской губернии была относительно 
малой. 
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Влияние особенностей рынка труда на формирование социально-экономической 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности занятости населения Тобольской губернии в 
конце XIX века, выявленные на основе анализа данных переписи 1897 года. 

Установлено, что наибольшая трудовая активность была сосредоточена в Ишимском, 
Курганском, Тюкалинском и Ялуторском округах. В основе своей – это были мужчины в возрастных 
периодах 20–39 лет и 40–59 лет. Доля занятой молодежи (до 20 лет) была существенно ниже 
занятого населения старше 60 лет. 

Наиболее популярными видами занятий для региона являлись: сельское хозяйство, 
животноводство, обработка животных продуктов, волокнистых веществ, изготовление одежды, 
дерево и металлообработка. Значительная доля мужского населения занималась промысловыми 
видами деятельности: рыболовство, охота, собирательство, пчеловодство. 

Установлены наиболее востребованные виды деятельности среди женского населения – частная 
служба, прислуга, обработка волокнистых веществ, изготовление одежды. Подробно рассмотрена 
торговля, в разрезе ее разновидностей, как следствие развития вышеперечисленных видов 
деятельности. 

Сделан вывод, что в разные возрастные периоды, как у мужчин, так и у женщин, род занятий 
населения мог меняться, в зависимости от тяжести труда, выносливости, требуемого опыта.  

Для объективного анализа занятости региона рассмотрены категории населения с 
неизвестными занятиями и неопределенных профессий, большинство которых проживало в 
Ишимском, Ялуторском и Курганском округах, а также доля ссыльных (в том числе женщин). 
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