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Аннотация 

 

Актуальность бакалаврской работы заключается в вводе в научный 

оборот ранее неопубликованных архивных источников по теме истории 

повседневной жизни губернского города Тобольска в конце XIX – начала XX 

века. 

Цель исследования: изучить и проанализировать повседневную жизнь 

губернского города Тобольска в конце XIX – начала XX века. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- Выявить особенности эволюции жизни русских городов в конце ХIХ 

– начала ХХ века. 

- Проанализировать повседневную жизнь городов Российской империи. 

- Изучить историю повседневной жизни города Тобольска на рубеже 

XIX – начала XX века.  

- Исследовать, как события Первой мировой войны и революций 

повлияли на повседневную жизнь тоболяков, включая изменения в 

социальных структурах, экономике и культуре. 

В первой главе особое внимание уделено историческому контексту 

городской повседневности. Осуществляется обзор научной литературы по 

теме, что позволяет определить основные направления и результаты 

предыдущих исследований.  

Во второй главе производится подробный анализ особенностей 

повседневной жизни в городе Тобольске, исследуются экономические 

условия города, структура различных социальных групп. Значительное 

внимание уделяется культурным обычаям и традициям, которые являются 

неотъемлемой частью городской среды.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, состоящие из 

четырех параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы. 

Объем выполненной работы: 60 страниц.  
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Введение 

 

Актуальность работы: история повседневной жизни в губернских 

городах Российской империи, таких как Тобольск, представляет собой 

важную область исследования, которая помогает глубже понять социальную 

структуру, культурные особенности и жизненные условия населения в 

переходный период конца XIX – начала XX столетия. Этот период 

охватывает ключевые исторические события, включая индустриализацию, 

рост рабочего класса, революцию и последующие социальные и культурные 

трансформации. 

В современном мире исследование повседневной жизни губернских 

городов позволяет не только изучить историческое наследие, но и выявить 

причинно-следственные связи, влияющие на экономические, социальные и 

культурные процессы повседневной жизни, характерные для современного 

восприятия действительности. 

Таким образом, тема повседневной жизни способна обеспечить 

глубокое понимание нашего прошлого, которое продолжает оказывать 

особое влияние на современность и способствовать развитию нашего 

общества. 

Объект исследования: губернский город Тобольск в конце ХIХ – 

начала ХХ века. 

Предмет исследования: социально-экономические и культурные 

процессы повседневной жизни губернского города Тобольска. 

Хронологические и территориальные рамки исследования включают 

период конца ХIХ – начала ХХ века. Это время охватывает важные 

социальные, экономические и культурные изменения в России, что позволяет 

проанализировать повседневную жизнь в губернском городе Тобольске в 

контексте исторических событий. 

Нижняя хронологическая рамка – 1890 год. Время промышленной и 

транспортной революции в России, когда происходят значительные 
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изменения в экономике и социальной структуре общества, что находит свое 

отражение и в жизни губернских городов. 

Верхняя хронологическая рамка – 1917 год. Революционные события, в 

том числе Февральская и Октябрьская революции, которые значительно 

изменили не только политическую, но и социальную ситуацию.  

Территориальные рамки исследования ограничиваются городом 

Тобольском. 

Историография дипломной работы  

Исследование повседневной жизни стало одним из популярных 

направлений науки. Хотя сам термин «повседневная жизнь» закрепился в 

отечественной научной среде сравнительно недавно. Долгое время 

отечественные историки не признавали значительную роль городов в 

истории государства и проявляли к ним небольшой интерес. 

Особенности быта горожан, городской культуры, повседневности на 

рубеже XIX – начала XX века анализировались в трудах В. Тоболякова [44]. 

Л.В. Кошман в своем труде подробно описывает городскую жизнь в 

России XIX столетия, его социальные и культурные аспекты [14]. 

О западносибирских городах писали чиновники, исполнявшие свои 

служебные обязанности, журналисты и немногочисленные ученые, 

изучавшие историю Сибири. 

Начало исследования сибирского города приходится на 1860-е годы и 

продолжается до середины 1890-х годов. В этот период одним из первых 

появился труд И. И. Завалишина, в котором выдвигается мысль о 

специализации хозяйственных занятий населения согласно географическим и 

климатическим условиям [11]. 

Исследование К. Голодникова позволяет проникнуться атмосферой 

губернского Тобольска не только глазами писателя, но и через скрупулёзные 

описания городских улиц, зданий и сооружений. Внимание автора к таким 

деталям, как архитектурные особенности домов, разнообразие торговых 

лавок и общественных мест, создаёт яркую картину жизни в Тобольске того 
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времени. Особенно впечатляют подробности касательно местного рынка, где 

можно было встретить представителей самых разных сословий и профессий 

[7]. 

Значительный вклад в исследование Сибири и быта её жителей конца 

XIX – начала XX века внесли активисты областничества, такие как П.М. 

Головачев, Г.Н. Потанин и другие. Например, П.М. Головачев описывал 

жизнь городов Сибири после строительства железной дороги [6]. Г.Н. 

Потанин в своих трудах анализировал проблемы образования, земельные 

отношения и вопросы самоуправления [28]. 

Наиболее подробно повседневность охарактеризовал социолог 

Альфред Шюц: «Суть повседневной жизни заключается в решении 

практических задач, требующих преимущественно физических усилий и 

имеющих целью достижение максимального личного комфорта, 

повседневность не позволяет человеку сомневаться в том, что мир 

существует, и он именно таков, каким человек его представляет, 

напряженное отношение к жизни, специфическое восприятие времени, 

личностная определенность индивида» [54]. 

В историческом очерке К.М. Голодникова подробно описывались 

доходы и расходы Тобольска по годам [7]. 

Для исследования наиболее значимыми являются труды и современных 

авторов, которые посвящены общественному образу жизни губернского 

города Тобольска во второй половине XIX – начала XX века. 

Е.А. Панишев уделяет внимание истории планировки и застройки 

города, отдельным улицам, площадям и зданиям, событиям, которые с ними 

связаны [22]. Тобольский историк XIX века П.А. Словцов подробно 

описывает, чем питались тоболяки [42]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что значительная 

часть исследования повседневной жизни губернского города Тобольска уже 

проведена. Остаются многочисленные аспекты, которые требуют 

дальнейшего изучения. Социально-экономические условия жизни различных 



7 

слоев городского населения, культурные и образовательные изменения, а 

также каким образом происходили изменения в повседневной жизни, 

влияющие на обычаи, быт, традиции, праздники и религию. Это позволит 

исследовать дополнительные архивные документы, которые до сегодняшнего 

дня являются до конца не изученными. 

Цель исследования: исследование повседневной жизни губернского 

города Тобольска в конце XIX – начала XX века. 

Задачи исследования: 

Выявить особенности эволюции жизни русских городов в конце ХIХ – 

начала ХХ века. 

Проанализировать повседневную жизнь городов Российской империи. 

Изучить историю повседневной жизни города Тобольска на рубеже 

XIX – начала XX века. 

Исследовать, как события Первой мировой войны и революций 

повлияли на повседневную жизнь тоболяков, включая изменения в 

социальных структурах, экономике и культуре. 

Анализ источников позволит более детально рассмотреть разнообразие 

архивных документов и материалов, периодических изданий и 

опубликованных источников. 

Архивные источники: 

Воззвания Общества «Народная помощь» к гражданам России о сборе 

пожертвований. ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-630.Оп.1.Д.1.Лл.482,483 1916 

г. 

Документы научного архива Прибыльский Ю. П. Тобольск в 

документах (1971-1975 гг.). Работа по хоздоговору № 13. июнь-сентябрь 1988 

г. Извлечения из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

тоболяков, участников революционного движения. НА-1219/8. 

Постановление для военнопленных от 30.08.1915 г. ГУТО ГА 

Тобольске. Ф. 344. Оп. 1. Д. 108. 
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Сообщение Тобольского губернатора А. А. Станкевича Тобольскому 

полицмейстеру от 25 июля 1914 г. об объявлении Тобольской губернии в 

состоянии чрезвычайной охраны с предоставлением А. А. Станкевичу прав 

Главнокомандующего. 25 июля 1914 г. ГБУТО ГА в г. Тобольске Ф. И-1. 

Оп.1. Д.1110. Л.1а. 

Телеграмма Его Величеству Николаю II от Тобольского губернатора А. 

А. Станкевича 26 июля 1914 г. ГБУТО ГА в г. Тобольске Ф. И-152. Оп. 36. Д. 

519. Л. 29. 

Периодические издания: 

Листовка о содержании Романовых в г. Тобольске. ТМ-16844/56. 

Листовка Тобольского губернского комиссара Пигнатти «Граждане!». 

ТМ-16844/496. 

Положения о медали. Тобольские губернские ведомости». ГБУТО ГА в 

г. Тобольске. Ф. И-335. Оп. 1. Д. 1415. Л. 2-2м об. 

Сибирский листок. 1917. 7 марта 28 С. 1. 

Сибирский листок. 1917. 14 марта. 

Сибирский Листок 1917. 8 августа. № 93.Приезд семьи Романовых. 

Опубликованные источники: 

Голодников К. М. Город Тобольск и его окрестности: исторический 

очерк. Тобольск: без издания, 1886. С. 139. 

Панишев Е. А. Тайны и загадки города Тобольска. Екб.: Уральский 

рабочий, 2018. С. 168. 

Семенов-Тян-Шанский В. П. Город и деревня в европейской России. 

СПб.: В. О. Киршбаума, д. М-ва Финансов, на Дворц. площ., 1910. 212 с. 

Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Спб.: типография И.Н. 

Скороходова, 1886. С. 385. 

Тоболяков В. Как в прошлые века жили тоболяки. Екб.: Уральский 

рабочий, 2016. С. 480. 

Шюц А. Структура повседневного мышления /перевод Руткевич Е. Д./ 

Социологические исследования. 1988. № 2. С. 137. 
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Хрусталев В. М. Тобольское великое сидение. М.: Елисаветинско-

Сергиевское просветительское общество, 2018. С.159. 

Анализ опубликованных источников, позволит получить информацию 

о различных аспектах истории города Тобольска. Например, первая печатная 

газета Тобольской губернии может предоставить ценные сведения о 

прошлом. Неопубликованные источники, такие как архивные документы, 

личные дневники и письма, дополняют картину истории города. 

Исследование повседневной жизни Тобольска в конце XIX – начала XX 

века может раскрыть многогранность и разнообразие городской культуры, 

влияние исторических событий на жизнь горожан, а также изменения, 

произошедшие в обществе на фоне глобальных изменений. 

Таким образом, комплексный подход к анализу источников позволит 

создать полное представление о жизни губернского города в указанный 

период и внести вклад в более широкое понимание российской истории. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы по теме 

«Повседневная жизнь губернского города Тобольска в конце ХIХ – начала 

ХХ века» заключается в комплексном анализе социальных, экономических и 

культурных аспектов жизни города в указанный период, который является 

недостаточно освященным. В работе также представлены интерпретации 

исторических событий и процессов, что дает возможность пролить свет на 

малоизученные факты истории данного города. 

Методологической основой исследования является становление 

термина «повседневность». С момента возникновения и по настоящее время 

рассматриваются и анализируются понятия и принципы обыденной жизни и 

повседневности. 

Австрийский философ, социолог, основоположник 

феноменологической социологии Альфред Шюц, отмечал: «Повседневность 

как бы и вовсе не замечается людьми, словно воздух, которым дышишь. 

Только жизненный мир при всех иллюзиях обладает непосредственной 
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достоверностью» [54, с. 127]. Им было предложено ввести термин 

«повседневность» для определения понятия «жизненный мир». 

В учебном пособии «Культура повседневности» М.В. Капкан 

предложил следующее понятие: «Повседневное – это рутинное, 

упорядоченное, привычное, типичное, субъективное, близкое. 

Повседневность обязательна, не отменима для человека» [15, с. 8]. 

Город – это не просто совокупность зданий и инфраструктуры, он 

является местом сосредоточения и взаимодействия ценностей и 

идентичности. В 1819 году историк и статистик К.Ф. Герман обозначил 

проблемы, связанные с определением численности городов и городского 

населения, обусловленные отсутствием четких критериев для классификации 

поселений. Он впервые в отечественной истории провел исследование 

демографии на государственном уровне и предложил принцип разделения 

поселений на городские и не городские [5, с. 229]. 

В моем понимании повседневность – это не что иное, как ежедневная 

жизнь любого человека, другими словами рутина. Ежедневные дела, 

проблемы, встречи, семейные обязанности – это и есть повседневность, то, 

что и составляет нашу обычную, повседневную жизнь. В работе будет 

изучена демография, социальная структура, экономическая жизнь, городская 

среда, быт городского населения, образование и культура, религиозность, 

общественная и политическая жизнь, досуг и развлечения. Исследование 

позволит более детально углубиться и изучить повседневную жизнь 

городского населения Тобольска. 

В исследовании применяются следующие методы: исторический, 

сравнительно-исторический. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников, списка литературы. 

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой 

исследование, направленное на углубленное изучение повседневной жизни 
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городского населения в Российской империи путем детального анализа на 

примере города Тобольска. 

Во введении формулируются цели и задачи исследования, 

обосновывается актуальность темы, а также определяется методологическая 

база работы.  

В первой главе особое внимание уделено историческому контексту 

городской повседневности. Осуществляется обзор научной литературы по 

теме, что позволяет определить основные направления и результаты 

предыдущих исследований. Рассматриваются различные аспекты жизни 

горожан, начиная от их социокультурных особенностей, заканчивая 

экономическими условиями и политическим устройством. В контексте 

Российской империи учитывается многогранность городской жизни, включая 

такие элементы, как уровень жизни, занятость, образование и культурные 

ценности. 

Во второй главе производится подробный анализ особенностей 

повседневной жизни в городе Тобольске, исследуются экономические 

условия города, структура различных социальных групп и особенности их 

взаимодействия. Значительное внимание уделяется культурным обычаям и 

традициям, которые являются неотъемлемой частью городской среды. Кроме 

того, рассматриваются изменения, произошедшие под влиянием внешних 

факторов, таких как войны и политические преобразования. Этот раздел 

работы позволяет не только понять, как проживали горожане, но и выявить 

динамику преобразований и адаптации городского населения к меняющимся 

условиям. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

обобщаются основные выводы, направленные на анализ полученных данных, 

которые способствуют пониманию повседневной жизни в историческом 

контексте. 

 

 



12 

Глава 1 Повседневная жизнь русского города в конце ХIХ – начала 

ХХ века 

 

1.1 Историографический и методологический анализ городской 

повседневности Российской империи конца ХIХ – начала ХХ века 

 

В «Толковом словаре» под редакцией Ожегова приводится следующее 

понятие города: «Город – это крупный населенный пункт, 

административный, торговый, промышленный и культурный центр» [46]. В 

контексте повседневности понятие «город» рассматривается как сложная 

конструкция, определяющая не только физическое пространство, но и образ 

жизни, общественные отношения и повседневность его жителей. 

В конце XIX века под термином «город» подразумевалось крупное 

поселение, в основном ориентирующееся на торговлю и промышленность. 

Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский в своем труде «Город и деревня 

в Европейской России» отмечал, что слово «город» происходит от 

«городить» и обозначает огражденное и, следовательно, укрепленное от 

нападений место, т.е. именно то, чем и был город на Руси до XVIII века, 

имевшее прежде всего характер военного укрепления, в котором спасались 

во время нападения врагов мирные сельские жители» [34]. 

Город – это не просто совокупность зданий и инфраструктуры, он 

является местом сосредоточения и взаимодействия ценностей и 

идентичности. В 1819 году историк и статистик К.Ф. Герман обозначил 

проблемы, связанные с определением численности городов и городского 

населения, обусловленные отсутствием четких критериев для классификации 

поселений. Он впервые в отечественной истории провел исследование 

демографии на государственном уровне и предложил принцип разделения 

поселений на городские и не городские [5]. 

Центральный статистический комитет в 1913 году отметил, что ни 

официальная статистика, ни наука не выработали общепринятых критериев 



13 

для классификации населенных мест в империи. «В России до сих пор под 

городами подразумеваются такие поселения, которым, помимо названия 

«город», законом предоставлено особое административное устройство и 

управление» [56]. 

Города в конце XIX начале XX века разделялись на столичные, 

губернские, уездные, заштатные. Отличительные особенности представлены 

в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Отличительные особенности городов  

 

Статус города Население Особенности 

Столичный – большой 

город 

От 100 тыс. человек Столичный уровень жизни всегда 

являлся примером подражания для 

провинциальных городов 

Губернский – средний 

город 

От 20 до 100 тыс. 

человек 

Тесная связь с сельским хозяйством, 

сохранение народных традиций и 

национальной культуры Уездный – малый 

город 

От 5 до 20 тыс. 

человек 

Заштатный – город-

село 

До 5 тыс. человек 

 

М. В. Капкан в учебном пособии «Культура повседневности» 

предложил следующее понятие: «Повседневное – это рутинное, 

упорядоченное, привычное, типичное, субъективное, близкое. 

Повседневность обязательна, не отменима для человека» [15]. 

Наиболее подробно повседневность охарактеризовал социолог 

Альфред Шюц: «Суть повседневной жизни заключается в решении 

практических задач, требующих преимущественно физических усилий и 

имеющих целью достижение максимального личного комфорта, 

повседневность не позволяет человеку сомневаться в том, что мир 

существует и он именно таков, каким человек его представляет, напряженное 
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отношение к жизни, специфическое восприятие времени, личностная 

определенность индивида» [54]. 

Гуманитарные науки, изучающие феномен повседневности, - 

философия, социология, антропология, социология, история. Как правило, 

ежедневная жизнь описывается через её наиболее явные характеристики. С 

одной стороны, повседневность – это то, что повторяется изо дня в день 

(рутина, обыденность). 

Исследование повседневной жизни представляет значительную 

сложность для ученых. Эти явления, будучи повседневными и незаметными 

окружают каждого человека, что приводит к субъективности восприятия. 

Исследователи часто сталкиваются с проблемой либо избытка, либо 

недостатка источников, что затрудняет точное понимание ежедневной жизни. 

С другой стороны, повседневность включает в себя широкий спектр 

различных явлений: повседневные трудовые обязанности, нормы поведения, 

методы решения профессиональных и домашних проблем. Все эти элементы 

составляют сложную картину повседневной жизни человека, которая требует 

внимательного и глубокого анализа. 

Методология изучения повседневной жизни наиболее глубоко и 

систематично развивалась в рамках социологии. В этом направлении 

выделяется вклад австрийского социолога Альфреда Шюца, который стал 

одним из ведущих теоретиков повседневности. Он детально определил 

понятие повседневности и выделил шесть её ключевых признаков: 

– активная трудовая деятельность; 

– естественность установки; 

– напряженное отношение к жизни; 

– специфическое восприятие времени; 

– личностная определенность индивида; 

– особая форма социальности. 

Основные условия, определяющие повседневность в городском 

контексте, включают следующие факторы, представленные в таблице 2 [54]. 
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Таблица 2 – Факторы, определяющие повседневность 

 

Название фактора Краткое описание 

Социальные структуры 

 

Социальные слои, классовая иерархия, этнические 

группы и половые отношения влияют на то, как люди  

воспринимают и воспринимаются в городской среде. 

Экономические условия Уровень доходов, доступ к ресурсам и возможности 

трудоустройства формируют повседневные реалии 

жителей города. В условиях индустриализации города 

становятся центрами экономической активности, 

предоставляя рабочие места и возможности для трудовой 

миграции. 

Культурные практики Традиции, обычаи и культурные нормы играют важную 

роль в формировании идентичности городских жителей и 

их взаимодействия друг с другом. 

Политические условия Государственная политика, законы и публичные 

пространства оказывают влияние на жизнь горожан, 

включая их доступ к услугам, возможности для участия в 

жизни общества и политической активности. 

Природа городской 

инфраструктуры 

Архитектура, транспорт, жилье и общественные 

пространства формируют физическую среду, в которой 

развиваются повседневные практики. 

 

Таким образом, понятие «повседневность» включает в себя 

значительное количество характеристик. Мы в данной работе 

придерживаемся понимания повседневности, как многослойного и 

многозадачного феномена, где каждая его грань является результатом 

взаимодействия различных социальных, экономических, политических и 

культурных факторов. В привычных обыденных действиях скрывается 

глубокий смысл человеческих взаимосвязей и общественных структур. 

Также мы исходим из того, что исследование городской повседневности в 

контексте Российской империи конца ХIХ – начала ХХ века требует 
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внимательного анализа не только социальных отношений и культурных 

практик, но и взаимосвязей между различными факторами, определяющими 

жизнь людей в городах этого периода. 

 

1.2 Повседневная жизнь городов Российской империи в конце ХIХ 

– начала ХХ века 

 

Повседневная жизнь любого города – это прежде всего история его 

жителей. Создавая семьи, участвуя в городских мероприятиях, переживая 

положительные и отрицательные моменты своей жизни, люди создавали 

неповторимую атмосферу повседневности. 

Муж и жена по закону были наделены обязанностями по отношению 

друг к другу, но несмотря на это прослеживается главенство мужчины. К 

примеру, «муж обязан любить свою жену, как свое тело, жить с нею в 

согласии, уважать, защищать, изменять ее недостатки и облегчать ее немощи. 

Он обязан доставлять жене пропитание и содержание по состоянию и 

возможности своей», а вот «жена обязана повиноваться мужу своему, как 

главе семейства, пребывать к нему в любви и почтении и в неограниченном 

послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность, как хозяйка 

дома» [32]. 

Большинство семей в дореволюционный период были многодетными, 

воспитывая, как правило, не менее троих-пятерых детей. Родители были 

уверены, что в старости будут обеспечены спокойной жизнью, считая, что 

дети будут помогать. В 1917 году социальный статус многодетных семей был 

изменен, они относились к числу семей, которым было необходимо 

государственное обеспечение [19]. 

К началу XX века в городах Российской империи значительно вырос 

уровень грамотности. Большое количество детей получали начальное 

образование, по стране были открыты гимназии и реальные училища, в 

университетах обучались студенты со всей страны. В 1864 году было 
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опубликовано «Положение о начальных народных училищах», благодаря 

которому в Российской империи появлялись начальные учебные заведения: 

Земские школы – появлялись со второй половины XIX века, создаются 

силами земских учреждений и являются распространенными заведениями, 

направленными на начальное образование. Финансирование происходило из 

средств земств. Строились и содержались они за счет земского собрания, а 

зарплата учителей, также, как и покупка учебников, производилась за деньги 

казны [21]. 

Высшие начальные училища – были созданы только с одной целью – 

дать учащимся законченное начальное образование, и были как мужскими, 

так и женскими, иногда смешанными. Обучение проводилось только на 

русском языке. Дети учащихся в высших начальных училищах, а также 

учивших в них не менее 10 лет, освобождаются от платы за учение. [4]. 

Церковно – приходские школы – действовали с 1804 по 1917 гг. 

Существовала система начальных школ в приходах Русской православной 

церкви. После указа 1884 года развитие школ происходило молниеносно. 

Направление на начальное образование детей всех сословий, 

преимущественно крестьянских. Денежные средства на содержание и 

развитие получали из казны и имели возможность расходовать их по своему 

усмотрению [51]. 

В системе «ведомства православного исповедания» действовала целая 

сеть высших, средних, и начальных учебных заведений: 4 духовные 

академии, 184 мужских духовных училища, 57 семинарий, в состав которых 

входило 19348 учащихся. В 1905 году число обучающихся в 

церковноприходских школах составило 25478 человек [3]. 

Кроме начального образования в Российской империи было 

предусмотрено среднее образование – классические гимназии считались 

основой образования, реальные училища, где в отличии от гимназий, 

отводилось особое место точным наукам, кадетские корпуса являлись 

военно-учебными заведениями; обучение в них проходили преимущественно 
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дети дворян и офицерского состава армии, институты благородных девиц – 

закрытые учебные заведения, где обучались дочери дворянского сословия. 

К 1917 году в Российской империи насчитывалось 124 высших 

учебных заведения, среди которых университеты, высшие женские курсы, 

образование в них было платным и стоило немалых денег. Несмотря на 

отсутствие сословных разграничений обучаться могли дети только 

состоятельных родителей. Интересен тот факт, что в некоторых заведениях 

были «вакантные места», и учеников могли принимать бесплатно, с учетом, 

что они могли продемонстрировать особые успехи в обучении и прилежное 

поведение [41]. 

Тимошина Т.М. в своем труде «Экономическая истории России» 

отмечает, что уровень образования в Российской империи уверенно 

продвигался вперед. За годы правления Николая II расходы на просвещение 

выросли с 25,2 до 161,2 млн. рублей, то есть более чем в 6 раз [47]. 

Значительных успехов достигало народное просвещение. В 1908 году был 

принят закон о введение обязательного начального обучения. В 1915 году 

51% всех детей в возрасте от 8 до 11 лет получили начальное образование, а 

68 % рекрутов, призванных на военную службу, умели читать и писать [47]. 

С течением времени происходило развитие инфраструктуры и условий 

жизни населения. В крупных городах активно создавались новые жилые 

кварталы из камня и кирпича, несмотря на то, что в основном преобладали 

деревянные постройки. Жилищные условия горожан отличались друг от 

друга, исходя из финансового положения. Высшие слои населения могли 

позволить себе строительство просторных особняков, либо иметь квартиры, в 

которых на тот момент уже находились водопровод и канализация. 

Представители среднего слоя населения чаще всего проживали в более 

скромных условиях жизни, арендовали небольшие по площади квартиры, 

пытаясь обустроить свою бытовую жизнь с комфортом. 

Рабочему классу то и дело приходилось квартировать в 

перенаселенных квартирах на окраинах города с минимальными удобствами. 
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Проблемы с санитарными условиями зачастую приводили к вспышкам 

различных эпидемий. Однако стоит отметить, что городские власти 

прикладывали немалые усилия к решению этой проблемы. Со временем 

происходили улучшения условий жизни - строительство водопровода, 

канализации, освящения улиц, а также развитие общественного транспорта. 

На рисунке 1 представлены показатели стоимости жилья в Санкт-

Петербурге на месяц в XIX веке для среднего класса [57]. 
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Рисунок 1 – Показатели стоимости жилья 

 

Исходя из данных в рисунке 1, можно сделать вывод, что стоимость 

жилья на 1900 год на окраинах города, в разы дешевле, нежели в 

центральных районах. Сопоставляя данные можно прийти к выводу, что 

стоимость оплаты за квартиру в крупных городах Российской империи 

значительно выше, чем в странах Западной Европы. К примеру, в Берлине 

стоимость однокомнатной квартиры составляла 108 рублей, в Санкт-

Петербурге 154, стоимость двухкомнатной квартиры в Берлине 175 рублей, в 

Санкт-Петербурге 249, трехкомнатной и больше, от 375 рублей в Берлине и в 

Санкт-Петербурге от 441 рублей [57]. 
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В городской жизни важную роль играли рынки, где жители могли 

приобрести как продукты питания, так и различные товары первой 

необходимости. Зачастую занимались благоустройством скверов, парков, что 

являлось очень притягательным для городских жителей. Прогулки по паркам 

и центральным проспектам становились частью городской культуры. 

Повсеместно создавались новые общественные сооружения, влияющие на 

культурное развитие горожан - театры, музеи, библиотеки. Улучшалась 

инфраструктура городов, появлялись современные мостовые, водопроводные 

системы и уличное освещение. Все это делало повседневную жизнь более 

комфортной. 

На качество повседневной жизни горожан влияло экономическое 

развитие Российской империи в конце XIX – начала XX века. Переживая 

значительные экономические изменения, развитие новых технологий и 

торгово-промышленных центров, в городах открывались новые фабрики и 

заводы, что положительно влияло на появление новой рабочей силы. 

Основные городские промышленные центры Европейской части России на 

1890 год представлены в таблице 3 [16]. 

 

Таблица 3 – Важнейшие центры городской фабрично-заводской 

промышленности 

 

Город Число фабрик и 

заводов 

Число рабочих Сумма 

производства 

тыс. руб. 

Санкт-Петербург и 

пригороды 

490 

51 

51760 

18939 

126645 

35927 

Москва 806 67213 114788 

Одесса 306 8634 29407 

Киев 125 5901 16186 

Рига 226 16306 26568 
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Продолжение таблицы 3 

Город Число фабрик и 

заводов 

Число рабочих Сумма 

производства 

тыс. руб. 

Иваново-Вознесенск 52 15387 26403 

Нарва с окрестностями 6 7566 15288 

Ростов-на-Дону 92 5756 13605 

Ярославль 47 9779 12996 

 

Проведем сравнительный анализ с сельской местностью на 1890 год, 

где количество фабрик и заводов исчислялось всего в 31 предприятие, что 

значительно ниже, чем в городах Европейской части России. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 4 [16]. 

 

Таблица 4 – Центры фабрично-заводской жизни в сельской местности 

 

Селение Число 

фабрик и 

заводов 

Число 

рабочих 

Сумма 

производства 

тыс. руб. 

Местечко «Никольское» у станции Орехово  3 26852 22160 

Станция Даниловская Московской губернии 6 3910 10370 

Местечко «Юзовка» Екатеринославской 

губернии 

3 6332 8988 

Близ станции Бежецкой Орловской губернии 1 4500 8485 

Станция Каменское Екатеринославской 

губернии 

1 2400 7200 

Станция Зуево Московской губернии  9 2054 5876 

Станция Карабаново Владимирской губернии 1 3879 5000 

Станция Озеры Московской губернии 5 5574 4950 

Станция Стунино 

Владимироской губернии 

1 2771 4950 
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Продолжение таблицы 4 

Станция Троицк-Раменское Московской 

губернии 

1 5098 4773 

 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что появление более 2 000 

новых предприятий в городской среде привело к росту городского населения 

и появлению свыше 200 тысяч рабочих мест, что положительно сказалось на 

развитии городской инфраструктуры в отличие от сельской местности. 

Важным направлением в развитии экономики государства становится и 

транспорт (трамваи, железные дороги, пароходы), что позволяло доставлять 

различные товары и людей более простым и быстрым способом. К 1890 году 

в Российской империи произошел промышленный подъем, который был 

ознаменован активным ростом железных дорог, протяженностью более чем 

21 тысяча верст. Это позволило России выйти на второе место в мире по 

протяженности железных дорог [47]. 

В Тобольском историко-архитектурном музее заповеднике хранятся 

несколько документов, которые информируют население о продвижении 

строительных работ железной дороги, относящихся к 1910 году. 

 Первый документ – бюро газетных вырезок. Газета «Русское слово» 

02.02.1910 г. «Новая железная дорога. Томск,9, II. Постройка новой Тюмень-

Омской железной дороги начнется в марте. Работы начнутся одновременно 

на всех участках». 

Второй документ – бюро газетных вырезок. «Омский вестник» 

13.11.1910 г. Тюмень-Омская железная дорога. Нам сообщают, что на вновь 

строящейся Тюмень-Омской железной дороге укладка шпал сделана от 

Тюмени на протяжении немного более 60 верст. В настоящее время 

производятся подготовительные работы для сооружения гражданских 

построек по линии названной дороги». 

Третий документ – корреспонденция «Нового времени» 1910 г. 

«Постройка Великого Сибирского пути кончена, движение от Владивостока 
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и Дальнего Востока открыто, остается только доделать детали пути; главная 

работа закончена и теперь очередь за питательными, боковыми путями этого 

Великого пути, которые должны прорезать впоследствии всю от севера до 

юга Сибирь, протянуться к соседу Китаю и оживить этот путь еще более 

боковыми ветками, как реку оживляют ее притоки». 

Во время строительства транссибирской магистрали проводились 

различные геологические и топографические исследования, были 

осуществлены межевые и гидротехнические мероприятия, направленные на 

активное освоение крупных территорий с тяжелыми природными и 

климатическими условиями. Строительство имело большое влияние на 

социальное и экономическое развитие Сибири начала XX века – появление 

новых городов, массовый экспорт сибирского масла и хлеба в 

Великобританию и Данию. 

Петр Михайлович Головачев в своей книге «Сибирь. Природа. Люди. 

Жизнь» поднимает проблему влияния железной дороги на прежние пути 

сообщений: «Сибирская железная дорога, доведенная уже к 1900 г. до 

Иркутска, окончательно лишила «московский» тракт всякого значения и 

сильно подорвала важность речного пути по Оби и ее притокам до Тюмени: 

пассажиры совершенно оставили речной путь от Томска до Тюмени, а 

значительная часть грузов перешла на железную дорогу. Пароходное 

движение по этому пути сократилось: пассажирское пароходство между 

Тюменью и Томском в 1901 г. прекращено, 12 пароходов в Тюмени были 

«привязаны», часть остальных пароходов переведена на Иртыш, и 

товарищество Западно-Сибирского пароходства к 1901 г. понесло до ½ 

миллиона убытка». 

В таблице 5 представлен сравнительный анализ данных вывозимого 

сырья из Сибири на 1899-1900 гг. [6]. 
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Таблица 5 – Количество вывозимого сырья по данным Головачева П.М. 

 

Сырье Вывоз сырья в 1899 г. в 

пудах 

Вывоз сырья в 1900 г. в 

пудах 

Пшеница 7.570.892 9.932.340 

Мука 799.000 3.072.503 

Семена масляных 397.000 584.483 

Продукты скотоводства 2.894.000 5.380.000 

Битая дичь 97.000 

Орех кедровый 67.000 

Каменный уголь 1.239.000 

 

Социальная структура городской жизни в Российской империи к концу 

XIX – начала ХХ века становится разнообразной и более сложной. В своей 

монографии Кошман Л.В. «Город и городская жизнь в XIX столетия: 

социальные и культурные аспекты» приводит несколько высказываний 

государственных деятелей на тему возникновения городов в России в XIX 

веке: 

- Милютин Н. А. – «Города утверждаются правительством…, новые 

города возникли из потребности административного хозяйства»; 

- Огарев Н. П. – «Большая часть наших городов… – это 

административные центры, навязанные народонаселению правительством 

ради своих целей управления; города учреждались по указу… и какое-нибудь 

село возводилось в городское достоинство; крестьянство обращалось в 

мещанство»; 

 - профессор русской истории Погодин М. П. в своих путевых записках 

«Что такое города русские? Колонии правительства, а первые города – Киев, 

Новгород, Смоленск – торговые селища» [14]. 

Несмотря на то что все государственные деятели высказывали каждый 

свое мнение, однако, имеют общие схожие черты. Города возникали по 

инициативе правительства и направлены были только на свои собственные 
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цели. Но все же именно развитию культуры в городской среде уделялось 

особое место. Культурная жизнь русского города XIX века была 

многообразной. Одной из важных черт городской повседневности являлось 

участие в культурной жизни города. С одной стороны, он считался оплотом 

бюрократии, а вот с другой - центром культурной жизни. 

Среди самых популярных развлечений горожан выделяются массовые 

прогулки на свежем воздухе, походы в гости, танцы и песни, речные 

прогулки. 

В своих воспоминаниях тюменский купец Николай Мартемьянович 

Чукмалдин описывает прогулки по реке Туре в городе Тюмени: «Летом в 

праздничные дни мы иногда плавали на лодке по реке Туре в виде прогулки. 

Соберется, бывало, кучка песенников, и мы, сидя в лодке во время плавания, 

распевали песни» [53]. 

Горожанка Иркутской губернии отдельно описывает, что в гости 

ходить без приглашения было не принято: «В праздники без приглашения в 

гости не ходили. Мы приглашали и нас приглашали в определенное время. 

При этом нужно обязательно отбыть очередь: если тебя приглашали, то и ты 

должен пригласить» [8]. 

Особым местом притяжения жителей городов в Российской империи 

становились парки и сады. К 1900 году, в Санкт-Петербурге по некоторым 

подсчетам располагалось около десяти «увеселительных садов», где были 

созданы открытые сцены, буфеты, танцевальные площадки, пространства, 

где свое мастерство демонстрировали артисты цирка, разбивались фонтаны 

[49]. 

Немаловажное место в истории городской жизни занимала и 

православная церковь. По данным первой всеобщей переписи Российской 

империи 1897 года численность православного населения составила 87,3 

миллиона человек, или же 69,5 процентов населения государства. 

На 1905 год в государстве было открыто и действовало 48375 

православных церквей. Число белого духовенства 103437 человек, число 
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черного духовенства 20199 человек, 267 мужских монастырей и пустынь, а 

также 208 женских монастырей и общин [55]. 

Несмотря на большое количество монастырей, храмов и приходов 

высшая церковная власть вела такой же обеспеченный образ жизни, как и 

высшая буржуазная интеллигенция. Активно присоединяясь к новейшим 

способам обогащения. 

В таблице 6 представлены данные о доходах белого духовенства в 

Санкт-Петербурге [12]. 

 

Таблица 6 – Годовой доход белого духовенства 

 

Должность Доходы в рублях 

Настоятель кафедрального Исаакиевского собора 3 300 

Протоиерей кафедрального Исаакиевского собора 3 200 

Третий священник Исаакиевского собора 3 200 

Четвертый священник Исаакиевского собора 2 200 

Протоиерей университетской церкви 4 860 

Настоятель Казанского собора 5 700 

Священнослужители по Петербургской епархии От 1 000 до 5 000 

 

По уровню доходов белое духовенство соответствовало буржуазной 

интеллигенции. В таблице 7 представлены сравнительные данные [12]. 

 

Таблица 7 – Уровень доходов представителей буржуазной интеллигенции 

 

Должность Доходы в рублях 

Ординарный профессор  3 000 

Доцент 1 200 

Средний адвокат От 2 000 до 5 000 
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Сельское духовенство было менее обеспеченным. К примеру, доход 

сельского священника в среднем составлял 821 рубль. Сопоставляя данные 

этих двух таблиц, можно прийти к выводу, что духовенство занимало особое 

положение в обществе. Приобщение духовенства к капиталистическим 

источникам привело к тому, что бедные и богатые жители разочаровывались 

в церкви, что в свою очередь приводило к кризисным явлениям в церковной 

организации. В городской среде это проявлялось наиболее выражено, 

набожность зачастую сменялась безразличием и в некоторых случаях 

атеизмом, к тому же особую роль в этом процессе сыграли пропагандистские 

марксистские кружки и партии большевиков [12]. 

На рубеже XIX – XX вв. в повседневной жизни городов Российской 

империи отражались как социальные, так и экономические изменения. 

Появление новых городов привело к значительному увеличению 

населения. Переселение из сельской местности народа в городские центры 

вызвало формирование новых социальных классов, что обострило 

социальные противоречия и привело к развитию различных народных 

движений и революционным настроениям. 

Разнообразие повседневной жизни, использование новых 

транспортных средств привело к облегчению торговли и благоприятно 

сказывалось на условия развития торговли и услуг, что в свою очередь 

меняло привычки и досуг горожан. 

Культурная жизнь переживала свой рассвет. Появление новых учебных 

заведений, библиотек, общественных пространств приводило к повышению 

уровня грамотности. 

Повседневная жизнь была отражением сложного, а порой и 

противоречивого времени. Это период экономических преобразований, 

социальных изменений и культурного подъема. Жизнь городского населения 

была наполнена как стремлением к лучшему, так и борьбой с трудностями, 

что являлось предшественником революционных событий в начале ХХ века. 
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Глава 2 Эволюция повседневной жизни Тобольска в конце ХIХ – 

начала ХХ века 

 

2.1 Повседневная жизнь тоболяков в 1890-х – 1913 году 

 

Тобольск, основанный в 1587 году, расположился на пересечении двух рек, 

Тобола и Иртыша. На протяжении нескольких веков он оставался значимым 

административным и культурным центром Сибири. К 1890 году Тобольск 

представлял собой крупный город с населением, превышающим 20 тысяч 

человек. 

Городская инфраструктура активно видоизменялась, строились новые 

сооружения, мостились дороги. Статус главного губернского города 

предполагал наличие большого количества образовательных и культурных 

учреждений, таких как гимназии, библиотеки, музеи и театры. 

В старину говорили: «Если хочешь увидеть что-то чудесное, поезжай в 

Тобольск». Многие поэты, писатели и ученые восхищались Тобольском. 

Историк Г.Н. Потанин называл Тобольск «Сибирским Киевом» [28]. 

Богата и многогранна история города Тобольска. Он дал Российской 

империи выдающегося ученого Д.И. Менделеева, композитора А.А. 

Алябьева, живописца В.Г.Перова, в Тобольске жил и работал поэт-сказочник 

П.П. Ершов. В город были направлены в ссылку декабристы, а также 

проживала царская семья [23]. 

И.И. Завалишин в своем труде так описывает Тобольск и его 

повседневную жизнь: «Округ этот достаточно населен, только около 

Тобольска и от него по реке Иртышу в обе стороны, также по Тоболу и 

Вагаю. Жители занимаются хлебопашеством и скотоводством, но главное их 

занятие – рыболовство и звероловство. Большая часть округа покрыта 

дремучими лесами и болотами, становая жила его Иртыш, который входит 

сюда из Тарского округа» [11]. По данным, опубликованным «Тобольской 

комплексной научной станцией Уральского отделения Российской Академии 



29 

Наук», в конце XIX века население Тобольска составляло 19 717 человек. 

Коренных жителей Сибири чуть больше 13 тысяч человек. Население города 

Тобольска учитывалось по сословным группам, представленным на рисунке 2 

[24]. 
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Рисунок 2 – Сословные группы населения Тобольска 

 

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что в большей степени 

в Тобольске преобладали мещанские и крестьянские сословные группы. 

С момента основания города прошло немало времени, но несмотря на 

многочисленные пожары происходившие в городе, он возрождался и продолжал 

свое развитие неоднократно видоизменяясь. К 1913 году в Тобольске 

располагалось 3495 жилых домов, 195 каменных и 3 300 деревянных, проживало 

23 717 человек. 

В городе дороги мостились деревом, а жители продолжали разбивать 

сады, огороды и разводить домашний скот. 

В таблице 8 представлены сведения о количестве домашнего скота в 1913 

году [22]. 
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Таблица 8 – Городское подворье  

 

Скот Количество 

Лошади 1 077 

Коровы 1 356 

Козы 37 

Овцы 35 

Свиньи 120 

Ослы 2 

 

Особое место в жизни любого жителя Тобольска занимал собственный 

дом. Только обладатели собственных домов получали статус горожанина. В 

начале XIX века каменных жилых домов в городе было немного. Из-за нехватки 

кирпича и большой стоимости в Тобольске возводились деревянные дома под 

каменным фундаментом или цокольным этажом. У горожан среднего сословия 

дома имели крыльцо, прихожую, гостиную, кабинет, детскую и спальню. В 

домах победнее все выглядело иначе: холодные сени, с правой стороны от сеней 

располагалась чистая опрятная комната с перегородкой, а с левой стороны 

кухня. Печь располагалась посредине комнаты, либо избы. У зажиточных 

горожан дом украшался обоями, либо после оклейки бумагой белился мелом. 

Внутреннее убранство в состоятельных домах составляли зеркала, кресла, 

стулья, столы «хорошей работы» и диваны. В менее состоятельных домах – 

простые столы, лавки, скамейки, расположенные вдоль стен. Столы по 

обыкновению располагали в переднем углу, над столом иконы, перед которыми 

вешали лампаду со свечой. 

В начале XX столетия в Тобольске заметно возросла доля каменных 

построек, которой способствовало развитие частного кирпичного производства. 

Кирпич был необходим для строительства учебных, промышленных, торговых, 

жилых и других необходимых для комфортной повседневной жизни зданий [44]. 

Особое место в повседневной жизни горожан занимала одежда и питание. 

Губернатор В. С. Хвостов, описывая одежду городского населения, в своих 
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воспоминаниях отмечал: «Имея одежду, обувь и все для дома потребное 

собственным изделием, любят особенно одевать не только хорошо, но и богато 

жен и дочерей, ныне у всякого достаточно водиться: на ногах привозные сапоги, 

суконный халат и на женщинах шелковое платье». Виктор Тоболяков в своих 

трудах говорит о том, что сибиряки лаптей не знали, летом ходили в сапогах, а 

на зимний период заменяли их высокими кожаными сапогами с мягкой 

подошвой и с завязками под коленями, надевали черные или белые валенки с 

узорами [44]. 

Многие исследователи и современники составляли одинаковое суждение 

о питании сибиряков: «Сибиряки любят хорошо поесть, коренной сибиряк 

любит хорошо поесть, а сибирячка умеет вкусно готовить» [31]. 

Тобольский историк XIX века П.А. Словцов подробно описывает, чем 

питались тоболяки, и из каких продуктов состоял их рацион: « В порядочной 

городской семье тогда имели раза по три в день чай с медом или леденцом. На 

завтрак чарка вина или настойки для гостя и хозяина, икра и рыба вяленая. На 

обед опять чарка, пирог рыбный, щи, уха или пельмени, холодное, каша, молоко 

с шаньгою или ягодами. На ужин подавали остатки обеда. В столе гостином 

множество холодных, похлебки из живности, жаркое из гусей, уток, порося. 

Если гости многое ели, то много и пили. Гостиные и праздничные пития: пиво, 

брага, мед, разные ягодные наливки, а виноградные вина употребляли только в 

начальнических домах» [42]. «Пища постная: грибы, редька, паренки, толокно, 

рыба, и неизменный во всякое время квас. Курмач, поджаренный на масле 

ячмень, который татары разносили по домам для продажи, составлял не пищу, а 

лакомство для детей и сидячих женщин между завтраком и обедом, между 

обедом и ужином. Тогда диет не знали» [42]. 

Главной особенностью тобольской кухни являлось обилие жирной пищи и 

большая любовь к чаепитию. Обилие мучных блюд (блины, шаньги, оладьи, 

калачи). В Тобольске, как и во всей Сибири, шаньги были особенно популярны. 

К концу XIX века практически в каждой семье в городе имелся самовар, ведь 

чаепитие становилось жизненной необходимостью. Купцы в свободное вечернее 
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время любили ездить друг к другу в гости, где за чашкой чая шли разговоры о 

торговле, новых известиях и о том, что пишут в газетах [44]. 

 Е.А. Панишев в своем труде описывает историю тобольских кабаков, 

отмечая, что первые упоминания об употреблении спиртного в Тобольске 

имеют отношение к 1588 году. К XIX веку кабаки становились неотъемлемой 

частью городской повседневной жизни. Во второй половине XIX столетия 

кабаки будут называться «питейными заведениями». В 1881 году на совещании 

министров было принято решение торговать в этих заведениях не только 

алкоголем, но и предлагать еду. Особенной популярностью они пользовались 

среди мужского населения. В кабаках напивались с горя и отмечали радостные 

события жизни, назначали свидания и вели деловые переговоры [22]. 

В таблице 9 представлены сведения о районах города, где допускалось и 

не допускалось открытие питейных заведений [22]. 

 

Таблица 9 – Районы города  

 

С 1882 года не допускалось С 1885 года допускалось 

В нагорной части города По Лесной и Павлуцкой улицам 

Деревня Завальная По Большой Петропавловской 

По Набережной улице По Большой Спасской 

По острожному оврагу В Вершинском предместье 

По проулку Малому Петропавловскому По Малой Архангельской 

По проулку церковному По Мокрой улице 

По проулку арестантскому По Рождественской  

В подгорной части города По Большой Пятницкой 

В Подшлюзном предместье По Почтовой улице 

По набережной речки Отрясихи По Абрамовской улице 

По Новой улице  

По улице Малой Архангельской  

По улице Слесарной  

По всей Пятницкой стрелке  
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В 1887 году в Тобольске действовали следующие трактиры: 

«Басурманский», «Столбовой», «Ренсковый погребок Сыромятникова», 

питейное заведение возле Пятницкого моста и прочие учреждения подобного 

рода. В связи с тем что питейные заведения работали в ночное время, по 

распоряжению городской власти у входа должен был располагаться фонарь. 

Хозяева были обязаны ежедневно с наступлением темноты зажигать в нем огонь 

и гасить после завершения работы. По решению Городской Думы от 2 февраля 

1897 года число питейных заведений в городе не имело ограничений, хотя 

открывать их около гимназий и училищ строго воспрещалось. К началу XX века 

были разработано постановление о внутреннем обустройстве и содержании 

питейных заведений в Тобольской губернии [22]. 

В историческом очерке К.М. Голодникова подробно описывались доходы 

и расходы Тобольска по годам. Данные представлены в таблице 10 [7]. 

 

Таблица 10 – Доходы и расходы города Тобольска 

 

Год Доходы Расходы 

1876 г. 35 614 р. 23 ½ к. 34 309 р. 18 ¾ к. 

1877 г. 43 537 р. 38 ½ к. 38 256 р. 8 ¾ к. 

1878 г. 37 357 р. 71 к. 35 483 р. 87 к. 

1879 г. 40 492 р. 31 ½ к. 35 893 р. 28 ¾ к. 

1880 г. 38 995 р. 44 к. 43 218 р. 98 ½ к. 

1881г. 44 338 р. 82 к. 46 625 р. 90 ½ к. 

1882 г. 56 524 р. 8 к. 56 524 р. 8 к. 

1883 г. 64 674 р. 64 368 р. 38 к. 

1884 г. 57 836 р. 33 ½ к. 57 990 р. 18 ½ к. 

1885 г. 44 004 р. 89 ¼ к. 45 263 р. 34 к. 

 

Исходя из данных в таблице, можно прийти к выводу, что стабильного 

роста доходов и расходов не наблюдалось. Доходы в разные годы варьировались 
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от 35 000 рублей до 64 000 рублей, расходы же периодически превышали 

доходы. 

Особым событием в повседневной жизни тоболяков являлся 300-летний 

юбилей города в 1887 году. Изначально происходили обсуждения данного 

мероприятия приглашенными лицами в доме Тобольского губернатора. В ходе 

обсуждений было принято решение праздновать на протяжении трех дней со 2 

по 4 июня. Разработку программы празднества было поручено организовать 

городскому голове С.М. Трусову, губернскому прокурору К.Б. Газенвинкелю, а 

также директору училищ П.И. Панову: 

1 июня – во всех храмах города было проведено всенощное бдение. В 

Софийском соборе панихида по усопшим завоевателям, правителям и 

защитникам города; 

2 июня – Литургия, после к Софийскому собору собиралось духовенство 

городских церквей с иконами, хоругвями, пением молебна. Все направлялись к 

Александровской часовне. Участие принимали войска, учащиеся учебных 

заведений, представители городского общества и члены правительственных 

учреждений. Для приглашенных лиц был организован торжественный обед. 

Вечером на Плацпарадной площади около дома губернатора играла военная 

музыка, и была организована иллюминация города. 

3 июня – В час дня гимном открывалось народное гуляние в саду Ермака, 

чтение поздравительных писем и телеграмм, а также зачитывались исторические 

записки о трехсотлетнем существовании Тобольска. 

4 июня – в час пополудни торжественно происходила закладка здания 

Тобольского музея, участие в которой принимало духовенство, войска, 

представители города, представительные учреждения.  

На площади рядом с городским садом собирались огромные массы людей, 

ведь в качестве бесплатного развлечения присутствующим предлагались качели, 

мачты для лазания, музыка, театральные представления. Молодежь Тобольска и 

окрестных деревень водили хороводы, торговцы предлагали разные сладости и 

напитки. Завершалось празднование танцевальным вечером, продолжавшимся 
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до трех часов ночи в здании Общественного Собрания, народным гимном и 

неумолкающими криками «ура» [48]. 

Особым событием в жизни дореволюционного Тобольска являлось и 

празднование коронационных событий 1896 года и 300-летнего юбилея Дома 

Романовых. 

Коронация Николая II состоялась 26 мая 1896 года в Москве. Огромное 

количество приглашенных гостей имели возможность присутствовать на 

торжествах, связанных с этим событием. От Тобольской губернии были 

направлены свои представители местной аристократии, духовенства, а также 

представители малочисленных народов севера. В Тобольском историко-

архитектурном музее-заповеднике хранится немало вещей и документов, 

имеющих отношение к данному событию, но одним из самых уникальных 

экспонатов являются «Ноговицы суконные» – праздничные сапоги из рыбьей 

кожи, в которых представитель хантыйского рода князь Василий Тайшин 

присутствовал на всех торжествах по случаю коронации Николая II. Особый 

интерес вызывает то, что данный предмет экспонировался в советское время 

только один раз, и то без какой либо истории, связанной с царской семьей [23]. 

Торжества, посвященные 300-летию Дома Романовых были начаты в 

феврале 1913 года и продолжались до осени того же года. В Государственном 

архиве Тобольска хранится дело о рассылке медалей с публикацией о 

положении медали, учрежденной к празднованию 300-летия Дома Романовых 

[25]. 

В другом документе представлено прошение о получении медали 

шкодинского сельского писаря Т.В. Михалева: «При сем имею честь 

представить копию с Приговора от 17 декабря 1914 года за номером 71 для 

факта и внесения в список вознаграждения медалью в память 300-летия Дома 

Романовых мне за труды 15 лет при канцелярии сельского управления. Если 

потребуются деньги за таковую, то будут по высылке мне медали уплочены, как 

я человек зажиточный. Состоянием хозяйства Медаль мне нужна, по случаю 

войны для геройского духа против неприятеля». После данного обращения идет 
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небольшая приписка следующего содержания: «Почему не выслана мне (еще) 

медаль – не знаю» [29]. 

Исходя из этих данных, можно прийти к выводу, что любой человек в 

Российской империи, считающий себя достойным получить данную медаль, мог 

написать обращение в управление волости. Подробно описав свои заслуги, 

ожидали положительного ответа, как это сделал Т.В.Михалев. Интерес вызывает 

приписка в конце обращения. Ведь на официальных документах никаких 

приписок оставлять не разрешалось. 

Повседневная жизнь Тобольска в конце XIX начала XX века была 

разнообразной и многогранной во многих аспектах своей жизни и 

характеризовалась традиционным укладом. Под влиянием модернизации 

подвергалась некоторым изменениям. Являясь важным административным и 

культурным центром Сибири, Тобольск сохранял свои исторические 

особенности. Значительное влияние оказывала православная церковь. Главными 

занятиями городского населения оставались земледелие, рыболовство и 

торговля. Особую роль играли традиционные ремёсла и ярмарки. 

 Социальная структура на протяжении многих лет оставалась достаточно 

традиционной. Разделение на сословия и различные особенности уровня жизни 

между богатыми и бедными создавали несколько классов общества и 

способствовали формированию различий повседневной жизни между 

населением. Социальные и культурные изменения, происходившие на рубеже 

веков, стали предвестниками больших перемен, которые ожидали Тобольск и в 

дальнейшем. 

 

2.2 Изменения в городской повседневности Тобольска в годы 

Первой мировой войны и революций 

 

Происходившие социальные и политические изменения с началом 

Первой мировой войны в 1914 году и последующие революционные события 

1917 года оставили неизгладимый след в истории всего государства. Данные 
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события повлияли и на повседневную жизнь города Тобольска. С момента 

вступления России в войну происходила мобилизация мужчин, что в свою 

очередь привело к глобальным изменениям в повседневной жизни населения. 

Во всех губерниях Российской империи было введено чрезвычайное 

положение, Тобольск не стал исключением. Губернатор А.А. Станкевич 

извещал местного полицмейстера о введении в Тобольской губернии 

чрезвычайной охраны с предоставлением ему прав 

«Главноначальствующего». В Государственном Архиве г. Тобольска 

хранится данное извещение следующего содержания: «Именным 

Высочайшим указом 24 сего июля Высочайше повелено объявить 

Тобольскую губернию в число других в состоянии чрезвычайной охраны по 

4-е Сентября текущего года с предоставлением мне прав 

Главноначальствующего. Уведомляю об этом для оповещения населения 

вверенного Вам района. Объявление в исполнение сего последует 

дополнительно» [35]. С июля по август 1914 года со всей России было 

мобилизовано из запаса 3 миллиона 115 тысяч нижних чинов. Многие 

женщины отправлялись работать в лазареты и госпитали, но самым 

удивительным фактом Первой мировой войны стало создание в 1917 году 

женского батальона смерти. Подобного женского воинского формирования 

не знала ни одна армия мира [30]. А также большой научный интерес 

вызывает телеграмма Тобольского губернатора А.А. Станкевича и Городской 

Думы, адресованная Его Императорскому Величеству Николаю II, где 

отчетливо прослеживается отношение местных властей к событиям 1914 

года. 

«Тобольская Городская Дума, ассигновав три тысячи рублей на 

помощь семьям призванных, напутствует молитвами. Древний Тобольск- 

первоначальник городов сибирских, трехвековой свидетель успехов и 

скитаний, посылавшихся промыслом Божьим дорогой родины. В настоящую 

тяжелую годину и в знаменательный день оправиться. Запасных воинских 

чинов в театр военных действий всеподданнейше повергает, кстати, Вашего 
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Императорского Величества, одушевляющие его личности горячие чувства 

верноподданической преданности и молитвенного поминания. Одержать 

полную и решительную победу над высокомерным, коварным, исконным 

врагом славянства и дорогой нашей родины» [43]. Исходя из данных в 

телеграмме, можно сделать вывод, что Тобольская Городская Дума не 

осталась в стороне и направляла денежные средства на помощь семьям, 

призванных на войну, а также выражала свою верность Императору и 

государству. 

В экономике Тобольска происходили изменения: рост цен на пищевые 

продукты и товары первой необходимости, ограничения торговли. До 

событий 1914 года в Сибирском регионе в изобилии было зерно и мясо. С 

приходом войны эти продукты становятся дефицитными, что в свою очередь 

приведет к ухудшению условий жизни городского населения. Продукты 

выдавались по именным продовольственным карточкам, в которых 

указывался месяц, количество продуктов, а также несколько правил: 

«Владелец карточки получает продукты только при предъявлении ее в 

Городской лавке, или лавке кооператива «Самосознание». 

В случае утраты карточки владелец лишается права на получение дубликата, 

если официальными данными не докажет утрату [10]. 

Значительным изменениям подвергалась и социальная структура 

Тобольска. Военные действия ускоряли процессы урбанизации и 

способствовали притоку сельского населения в город в поисках рабочих мест 

и защиты от войны. В различных газетах и журналах публиковались статьи, 

рассказывающие о положении русской армии на военной арене: «Наша 

доблестная армия геройски ведет борьбу за честь и неприкосновенность 

Русского Государства. Война с тремя империями потребовала небывалого 

напряжения сил. Необъятная Россия горячо откликнулась на великий подвиг 

войны. Сила народная полилась со всех концов Матушки – Руси, посыпались 

пожертвования от всех слоев населения» [2]. 



39 

В газетах также печатались отдельные статьи с просьбой жертвовать 

денежные средства в пользу различных благотворительных фондов и 

обществ следующего содержания: «Жестокая война, с ее ужасами 

разрушения и калечения людей, требует все больше и больше жертв. 

Общество «Народная Помощь», изыскивая в эту годину лихолетья средства 

помощи раненым и увеченным воинам, лицам пострадавшим от военных 

действий и семьям, ушедшим на войну, обращается к населению с просьбою 

жертвовать одну копейку в неделю путем приобретения особой копеечной 

марки, а в течение года – 52 таких марок» [2]. 

Детально описывалась информация о выдаче именных бесплатных 

листов, которые предварительно делились на 52 клетки по числу недель в 

году. Заполненные листы можно было сохранить на память. Далее 

прописывались различные лозунги, пословицы и цитаты известных людей, 

имеющих отношение к военным событиям, способные поднять боевой дух и 

патриотизм у населения, а также описание на что будут потрачены 

собранные денежные средства: «На народную лепту Общество устраивает 

без различия национальности и веры для семейств, сражающихся воинов и 

беженцев, приюты, убежища и мастерские, для больных и раненых – 

больницы и здравницы, а для увеченных – учебные мастерские, чтобы 

сделать из них снова полезных работников» [2]. 

Благодаря некой «прозрачности» газетных статей на тему войны, 

жители города могли понимать, на что пойдут их денежные средства, и 

скольким людям они смогут помочь. С началом Первой мировой войны на 

территорию Тобольского концентрационного лагеря прибывали первые 

военнопленные. В таблице 11 представлены сведения о военнопленных и 

роде их занятий [33]. 
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Таблица 11 – Военнопленные, отпущенные на разные работы из Тобольского 

учета  

 

У кого работает военнопленный Количество военнопленных  Род занятий 

Городское кладбище 2 Могильщик 

Земский перевоз 4 Перевозчики 

Женская гимназия 3 Кочегары 

Д.М. Голев - Лебедев 5 Матросы 

Тобольская акушерская школа 1 Повар 

Губернская больница 23 Санитары 

Скотобойня 6 Чернорабочий 

Зубной врач Рендель 1 Зубной техник 

Дружина 25 Древорубы 

Александровский приют 1 Сельхоз работы 

Кожаный завод Александрова 4 Кожевники 

Мясник Уженцев 1 Мясник 

Уезд продовольственного комитета 230 Рабочие 

Ивановский монастырь 3 Рабочие 

 

В данной таблице указана лишь малая часть военнопленных, имеющих 

возможность приносить пользу губерниям, в которых оказывались. Стоит 

отметить, что у них была возможность работать по своей профессии, как 

например, к зубному врачу Рендель в Тобольске попал всего один человек на 

должность зубного техника. 

На 1 января 1917 года в Тобольской губернии насчитывалось 26 700 

пленных, из них на сельскохозяйственные работы было направлено 10 800, 

на работы, связанные с промышленностью, торговлей и транспортом 5 200, в 

городском хозяйстве занято 600, на лесоразработке 10 100 пленных. Из-за 

нехватки рабочей силы в Сибири военнопленные имели возможность 

использовать свои профессиональные навыки, а в некоторых случаях даже 

выбирать место работы [27]. 
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30 августа 1915 года губернатор Ордовский –Танаевский подписал 

обязательное постановление для жителей Тобольской губернии, изданное 

Главноначальствующим на основании Именного Высочайшего указа со 

следующим содержанием: «Военнопленные, отпущенные для определенных 

работ группами, должны содержаться отдельно от других рабочих в 

помещениях соответственно окарауливаемых, и не могут нигде появляться 

иначе, как только под соответствующим наблюдением. Обращение 

находящихся на работах военнопленных к исполнению обязанностей кучеров 

и другой прислуги воспрещается. Равным образом строго воспрещается 

передача отпущенных на работы военнопленных другим лицам и 

предприятиям». В случае нарушения постановления виновные подвергались 

административной ответственности – штрафу до 3 000 рублей, тюремному 

заключению либо аресту до трех месяцев [26]. 

Несмотря на то что военнопленные имели возможность работать, на 

государственном уровне были подписаны и опубликованы обязательные 

постановления, регулирующие отношение к военнопленным и их 

пребывание, содержание и запрет передачи на другие работы. 

С 1890 года на протяжении 29 лет в Тобольске выходила газета 

«Сибирский листок», на страницах которой отображались либеральные 

настроения интеллигенции. Она являлась одной из самых популярных газет в 

Западной Сибири. На ее страницах печатались как официальные документы, 

так и статьи о политической обстановке и общественной жизни Тобольской 

губернии. Редакция следила за всеми важными событиями в стране. 07 марта 

1917 года в газете «Сибирский листок» под номером 28 был опубликован 

Манифест об отречении императора Николая II. В газете дословно 

приводился текст официального отречения от престола [36]. 

Авторы «Сибирского листка» высказывали неоднократно и свое 

собственное мнение на страницах газеты. Так, в статье «Письмо депутата» 

Суханов А.С. написал: «Свершилось! Многие долгие годы под гнетом старой 

власти страна ждала дня перерождения…Безумная, безнравственная до 
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цинизма и притом совершенно слепая преступная власть довела великую 

страну до последнего предела терпения… Бездарные безумцы, думающие 

только о «своем престиже», и оборону сводили на нет. Вместо помощи армии 

они разрушали мощь государства. И вдруг… свершилось. Свершилось так 

мгновенно, как даже самые ярые революционеры не предвидели… Велика 

блестящая победа… 26 февраля опубликован акт высочайшей власти о 

насильственном перерыве занятий Государственной Думы. На четвертый 

день эта же власть – Император и его преемник подписывают акты отречения 

от престола. Головокружительная победа. Страна встретила переворот с 

восторгом. Те несколько тысяч ежедневно получаемых телеграмм – 

наглядное доказательство этого восторга. Но да не вскружит эта победа наши 

головы…» [37]. 

В листовке «Граждане» Тобольский губернский комиссар В.Н. 

Пигнатти, обращаясь к народу, призывает к благоразумию. «В настоящее 

время русский народ, свергший самодержавное иго, должен все усилия 

направить на укрепление и защиту добытой им свободы, на устроение 

внутреннего порядка своей жизни, на борьбу с противниками нового строя, к 

устранению всех преград ведущих к народному благу и счастью» [17]. 

Пигнатти В.Н. говорит о главной преграде на пути к внутреннему 

порядку – пьянстве, которое по его словам поддерживалось тайным 

винокурением, выгонкой так называемой «самосядки», считая что они имели 

право безнаказанно гнать «самосядку», а также враждебно относится к чинам 

акцизного надзора, не подчиняясь их законным распоряжениям. Он 

призывает народ на борьбу с пьянством, называя его народным злом. 

«Приходите же, граждане, на помощь Правительству. Сами боритесь с 

народным пьянством, с теми людьми, которые содействуют ему выгонкой 

«самосядки», смотрите на них как на развратителей и врагов народа» [17]. 

В начале XX века пьянство в стране приобрело огромные масштабы, 

что привело к угрозе здоровья и благополучию нации. Сравнительные 

данные представлены в таблице 12 [13]. 
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Таблица 12 – Количество употребляемого алкоголя в Российской империи и 

на территории Сибири. 

 

Год Количество выпитого алкоголя 

1912 в Российской империи  96 470 222 ведер казенного вина 

1906 – 1907в Сибири  Около 6 млн. ведер водки в год 

1912 в Сибири Более 6,5 млн.ведер водки 

 

С 1906 по 1913 год на территории Сибири было продано алкоголя на 

сумму практически в 400 млн. рублей. На территории Тобольской губернии с 

1902 по 1911гг. население потратило на приобретение спиртных напитков 80 

млн. рублей. Приведенные данные говорят о том, что назревала большая 

проблема с пьянством, что в свою очередь привело к созданию Тобольского 

общества трезвости, а также различных тайных винокурений, о которых 

писал губернский комиссар В.Н. Пигнатти [13]. 

События, происходившие в Москве и Санкт-Петербурге, нашли 

отражение в жизни и губернского города Тобольска. Редакторы газеты не 

могли оставить в стороне и прибытие в Тобольск семьи последнего 

российского Императора Николая II. «В воскресенье 6 августа к Тобольску 

прибыли пароходы – «Тюмень», «Русь» и «Кормилец» с одной баржей. У 

пристани толпилась масса народа, так как в Тобольске давно все знали, что 

здесь назначено место жительства семьи бывшего Императора. Собравшаяся 

на пристани публика состояла в большинстве из молодежи. Под квартиру 

семье Императора был отведен Губернаторский дом, переименованный в 

«Дом Свободы», возле дома поставлен военный караул. Конвоя прибыло 300 

человек» [38]. 

Повседневная жизнь Тобольска и большего количества его горожан 

изменилась с прибытием Николая II и его семьи. 6 августа 1917 года, в день 

прибытия августейшего семейства, на пристани Тобольска собралось 

огромное количество местных жителей, а также жителей соседних сел и 

деревень. Многие из них, увидев царскую семью, снимали шапки, 
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крестились, многие падали на колени и плакали. Отношение местного 

населения к царской семье имело сострадательный характер. После 

заселения царской семьи в «Дом Свободы» прохожие находили лазейки в 

заборе и приветствовали Императора или осеняли его крестным знаменьем. 

Различные торговцы отправляли царской семье посылки с продуктами, 

монахини Иоанно-Введенского монастыря приносили им пироги, местные 

крестьяне – яйца и молочные продукты [50]. 

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике хранится 

документ «Листовка о содержании Романовых в г. Тобольске», в которой 

содержится следующее: «На днях во многих столичных и провинциальных 

газетах появилось сообщение о переводе семьи Романовых в Абалак, такое 

сообщение, как известно гражданским, является злостной ложью, пущенной 

с провокационной целью. Затем в Тобольске распространился слух об аресте 

Временного правительства и Керенского. Наконец, в № 230 «Русского 

Слова» и №14892 «Нового Времени» напечатана заметка о монархических 

манифестациях и паломничестве крестьян в Тобольск к Романову. Кроме 

того, в Тобольске в последнее время начал циркулировать слух о 

готовящемся в городе погроме. Исполнительный Комитет Совета Рабочих, 

Солдатских и Крестьянских депутатов, гарнизонный комитет и Отряд 

Особого Назначения объявляет всем жителям города Тобольска, что все 

помянутые слухи и сплетни, как старый испытанный прием черной сотки, 

распускаются врагами народа с целью вызвать возбуждение и доверие к 

революционной власти» [17]. 

Подобные листовки зачастую заставляли людей оставаться в 

неведении, ведь настоящие события, происходившие в стране, по большей 

части отличались от тех, которые указывались в различных газетах и 

листовках. Совет утверждал, что приняты все меры к выяснению источников 

провокации. За распространение провокационных сведений предусмотрена 

строгая кара революционного времени, попытки к беспорядкам и погромам 
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будут уничтожаться революционным гарнизоном с применением 

беспощадных мер [17]. 

В одном из номеров «Сибирского листка» Костюрина М.Н. описывает 

острые изменения в общественном сознании: «Дожили до того, «чего 

никогда не было»! Год тому назад арестовали архиерея Варнаву, а на днях 

арестовали Гермогена, а выпустят ли на Пасху?.. Хорошо все-таки, что у нас 

Пасха есть, а вот «Московские газеты сообщают, что Совет народных 

комиссаров Калужской республики отменил праздник Пасхи на том 

основании, что в настоящее время церковь отделена от государства, и 

предписал производить в дни Пасхи все работы и занятия». В Омске, было 

дело, отменяли Масленицу как языческий праздник… Ну, Масленица, уж 

куда ни шло! Но чтобы в православной Калужской республике отменить 

православную Пасху – это уж, воля ваша, хватило через край! Так и живем, 

что будет завтра, не знаем!» [40]. 

Начало Первой мировой войны духовенство в Тобольской губернии 

восприняло с большим патриотизмом, считая ее Божьим наказанием за грехи. 

Духовенство было обязано ежемесячно отправлять отчеты о всех видах 

пожертвований. В таблице 13 приведены суммы пожертвований [45]. 

 

Таблица 13 – Суммы помощи Тобольской епархии на военные нужды 

 

Период (год) Сумма  

1 марта 1915 года 30 949 рублей 34 копейки 

1915 год Более 50 тысяч рублей 

За все время 

военных действий 

Более 100 тысяч рублей 

Устройство и 

содержание 

лазаретов 

31 859 рублей 94 копейки 

Действующая армия 2 178 рублей 84 копейки  
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Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что Тобольская 

епархия не осталась в стороне от военных действий и принимала 

определенные меры для укрепления и помощи Российской армии. Хотя 

исполнение распоряжения не всегда происходило надлежащим образом, 

Тобольское духовенство проявляло некое противостояние по отношению к 

большевистской власти, что в свою очередь будет отрицательно сказываться 

на отношении большевиков к церкви.  

В публикациях 1918 года редакторы часто высказывали свое 

разочарование в революционном движении. В своей статье от 25.02.1918 

года, Костюрина М.Н. детально описывает события карательной экспедиции 

в Тобольске: «Многие решили, как говорится, в хохлятской поговорке, пусть 

будет «хоть гирше, та иньше!»… Свобод уже давно никаких нет, 

«карательная экспедиция» над головой, не все ли равно? И раньше, бывало, 

висели на волоске, да хоть, по крайней мере, не «в два счета!» если хотите, 

мне и при старом режиме даже меньше хлопот было, приходилось только 

литературу прятать, а при новом еще ложки и часы надо, говорят, «все 

закапывать, да еще поглубже» [39]. 

Революционные события пришли на территорию Западной Сибири 

намного позднее, нежели в Центральную Россию. Надежды и мечты жителей 

региона после свержения царского режима в конечном итоге не оправдались. 

В документах научного архива Тобольского историко-архитектурного 

музея-заповедника хранится извлечение из Указа Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении тоболяков революционного движения: «За 

активное участие в Великой Октябрьской социалистической революции, 

гражданской войне и борьбе за установление Советской власти в 1917 – 1922 

гг., в связи с пятидесятилетием Великого Октября Президиум Верховного 

Совета СССР Указом от 28 октября 1967 года наградил орденами и медалями 

СССР большую группу активных участников Великой Октябрьской 

социалистической революции, старых большевиков, бывших 

красногвардейцев, бойцов и командиров Красной Армии и Флота, красных 
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партизан и других лиц, наиболее отличившихся в борьбе за установление 

Советской власти в 1917 – 1918 гг., проживающих в РСФСР. В том числе по 

г. Тобольску: 

Ореном Красного Знамени – Смехована Ивана Васильевича; 

Орденом Трудового Красного Знамени – Желтовского Ксенофонта 

Георгиевича, Турнаева Александра Александровича; 

Орденом Красной Звезды – Гвоздева Григория Захаровича, Доронину 

Клавдию Петровну; 

Орденом «Знак Почета» – Рощевского Павла Ивановича, Шохина 

Александра Ивановича; 

Медалью «За боевые заслуги» – Лысачука Григория Андреевича [9]. 

В общей сложности за различные заслуги перед Октябрьской 

революцией было награждено 8 тоболяков, учитывая что население 

Тобольска к 1920 году составляло 14 798 человек, что говорит о том, что не 

все жители города, а только малая его часть, поддерживали революционное 

движение октября [24]. 

В годы Первой мировой войны и революционных событий 1917 года 

активизировались политические настроения среди деятелей городского 

населения, увеличивалось количество митингов, забастовок, а также 

политических демонстраций. Революционным идеям были подвержены 

солдаты, возвращающиеся с фронта, рабочие, интеллигенция, что в свою 

очередь приводило к распространению социал-революционных взглядов. 

Споры о будущем государства и общественной жизни привели к тому, что 

Тобольск становился ареной различных политических дискуссий, это и 

привело к дальнейшим революционным преобразованиям. 

В период военных действий и революционных потрясений культурная 

жизнь и образование городского населения подвергались радикальным 

изменениям. Образовательные учреждения города сталкивались с 

многочисленными трудностями – нехватка кадров и финансовые проблемы. 

Большинство школ и культурных заведений приостанавливали свою 
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деятельность в связи с мобилизацией сотрудников и ученического состава, а 

также недостатка финансирования. 

Несмотря на то что по всей стране положение дел было тяжелым, 

Тобольск как был, так и оставался центром культурной жизни региона. 

Городские театры, музеи и библиотеки поддерживали культурный уровень 

населения и занимались развитием общественного сознания. В период 

революционных событий оживлялись различные социально-политические 

организации, использовавшие культурное пространство, как средство 

пропаганды и воспитания новых ценностей. Формирование новых 

культурных инициатив было направлено на создание единого национального 

и революционного сознания, что в свою очередь оставило неизгладимый след 

в культурной жизни Тобольска и его жителях в целом. 
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Заключение 

 

В дипломной работе проведено исследование повседневной жизни 

губернского города Тобольска в конце XIX – начале XX столетия. 

Раскрываются важные аспекты, влияющие на повседневную жизнь, а также 

каким образом отразились военные и революционные события на 

повседневной жизни горожан. 

В первой главе рассматриваются основные направления и подходы к 

изучению городской повседневности различных исследователей, таких как 

М. В. Капкан, А. Шюц. В процессе исследования было выявлено, что 

повседневная городская жизнь включает в себя большое количество 

аспектов, отражающихся в бытовых условиях, общественной и культурной 

жизни. 

В Российской империи появлялись начальные учебные заведения, 

такие как: земские школы, высшие начальные училища, церковно – 

приходские школы, классические гимназии, реальные училища, кадетские 

корпуса и институты благородных девиц. Повышался уровень грамотности, 

появлялись различные публикации. 

Т.М. Тимошина уделяет внимание резкому скачку расходов на 

просвещение в период правления Николая II, отмечая, что в 1915 году 51 % 

всех детей в возрасте от 8 до 11 лет получили начальное образование. 

Вторая глава посвящена изменениям повседневной жизни тоболяков. В 

первом разделе рассматривается повседневная жизнь горожан в 1890-х – 

1913 году. Данный временной период отличается стабильностью и 

постепенным развитием. С момента основания города прошло немало времени, 

но несмотря на многочисленные пожары, происходившие в городе, он 

возрождался и продолжал свое развитие неоднократно видоизменяясь. 

Особыми событиями в повседневной жизни тоболяков являлись 300-

летний юбилей города в 1887 году и коронация Николая II в 1896 году. Общая 

характеристика Тобольска на этот момент включает его административное 



50 

значение, экономическую деятельность и социальную структуру. Важными 

моментами в городской жизни все также являлась торговля. 

Рассматривается влияние первой мировой войны и революционных 

событий на городскую повседневность. Данный период стал важным 

переломный моментом в истории Тобольска. Война и революция 

значительно повлияли на жизнь тоболяков, ведь события имели социальные 

и экономические потрясения. Во всех губерниях Российской империи было 

введено чрезвычайное положение, Тобольск не стал исключением. В 

экономике города происходили изменения: рост цен на пищевые продукты и 

товары первой необходимости, ограничения торговли. До событий 1914 года 

в Сибирском регионе в изобилии было зерно и мясо. С приходом войны эти 

продукты становятся дефицитными, что в свою очередь привело к 

ухудшению условий жизни городского населения. 

Данное исследование позволяет сделать определенные выводы о тех 

изменениях, которые происходили в повседневной жизни города Тобольска в 

конце XIX начале XX столетия. Необходимо отметить, что исследование дает 

возможность открыть и проанализировать всю полноту социального, 

экономического и культурного уклада жизни тоболяков, так как 

повседневная жизнь включала в себя большое количество элементов – 

повседневную рутинную работу, досуг, образование, участие в общественной 

жизни города, что и создавало своеобразную атмосферу и неповторимую 

картину повседневной жизни Тобольска. 

Особое место в данной работе занимает изучение влияния 

исторических событий в стране на обыденную жизнь горожан. Ведь эти 

события не только изменили экономическую и политическую структуру 

города, но и оказали большое воздействие на личную жизнь каждого жителя, 

его настроение и политические взгляды. Война привела к мобилизации 

мужского населения, что в свою очередь привело к дефициту ресурсов и 

усилению социального напряжения. Населению требовалось адаптироваться 

к новым условиям жизни.  
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Значительным изменениям подвергалась и социальная структура 

Тобольска. Военные действия ускоряли процессы урбанизации и 

способствовали притоку сельского населения в город в поисках рабочих мест 

и защиты от войны. С началом Первой мировой на территории Тобольска 

были открыты концентрационные лагеря. В город стали прибывать первые 

военнопленные. Из-за нехватки рабочей силы в Сибири они имели 

возможность использовать свои профессиональные навыки, а в некоторых 

случаях даже выбирать место работы. 

В газетах выбранного временного периода были отображены 

революционные настроения среди населения, различные лозунги и 

восторженные возгласы. На страницах печатались как официальные 

документы, так и статьи о политической обстановке и общественной жизни 

Тобольской губернии. Редакция следила за всеми важными событиями в 

стране. Авторы газеты «Сибирский листок» высказывали неоднократно и 

свое собственное мнение на страницах газеты. 

В начале XX века в стране приобрело огромные масштабы пьянство, 

это привело к угрозе здоровья и благополучия нации. С 1906 по 1913 год на 

территории Сибири было продано алкоголя на сумму практически в 400 млн. 

рублей. На территории Тобольской губернии с 1902 по 1911гг. население 

потратило на приобретение спиртных напитков 80 млн. рублей. Назревала 

большая проблема с пьянством, что в свою очередь привело к созданию 

Тобольского общества трезвости, а также различных тайных винокурений, о 

которых писал губернский комиссар В.Н. Пигнатти. 

Редакторы газеты не могли оставить в стороне и прибытие в Тобольск 

семьи последнего российского Императора Николая II. «В воскресенье 6 

августа к Тобольску прибыли пароходы «Тюмень», «Русь» и «Кормилец» с 

одной баржей. У пристани толпилась масса народа, так как в Тобольске 

давно все знали, что здесь назначено место жительства семьи бывшего 

Императора. Собравшаяся на пристани публика состояла в большинстве из 

молодежи. Под квартиру семье Императора был отведен Губернаторский 
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дом, переименованный в «Дом Свободы», возле дома поставлен военный 

караул. Конвоя прибыло 300 человек». 

Несмотря на то, что по всей стране положение дел было тяжелым, 

Тобольск как был, так и оставался центром культурной жизни губернии. 

Городские театры, музеи и библиотеки поддерживали культурный уровень 

населения и занимались развитием общественного сознания. В период 

революционных событий оживлялись различные социально-политические 

организации, использовавшие культурное пространство, как средство 

пропаганды и воспитания новых ценностей. 

Разнообразие повседневной жизни, использование новых 

транспортных средств, привело к облегчению торговли и благоприятно 

сказывалось на условиях развития торговли и услуг, что в свою очередь 

меняло привычки и формы досуга горожан. 

Культурная жизнь переживала свой рассвет. Появление новых учебных 

заведений, библиотек, общественных пространств приводило к повышению 

уровня грамотности. 

Повседневная жизнь была отражением сложного, а порой и 

противоречивого времени. Это период экономических преобразований, 

социальных изменений и культурного подъема. Жизнь городского населения 

была наполнена как стремлением к лучшему, так и борьбой с трудностями, 

что являлось предшественником революционных событий в начале ХХ века. 

Изучение повседневной жизни городов в Российской Империи 

позволяет глубже понять все процессы адаптации общества к изменениям 

условий жизни. Исследование же повседневной жизни городского населения 

Тобольска позволяет выявить общие и уникальные черты, характерные для 

данного исторического промежутка. Эти данные позволяют проследить, как 

происходило развитие нашего общества, каким изменениям оно было 

подвержено, его положительные и отрицательные стороны, отношение ко 

всем политическим изменениям, происходившим не только в Тобольске, но и 

в Российской Империи в целом. 
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