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(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ  

ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА КАПАСОВО) 

Аннотация. В статье представлен анализ демографической динамики (рождаемость и 

смертность) поселений Алатырского уезда Симбирской губернии с 1870 по 1905 годы по 

материалам метрических книг Троицой церкви села Капасово (с приходскими селами 

Пашино и Троицкие выселки). Выявлены факторы и закономерности естественного 

движения населения прихода. 
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DEMOGRAPHIC DYNAMICS OF THE SETTLEMENTS OF THE ALATYR 

DISTRICT OF THE SIMBIR PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIXTH AND 

THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY: A STUDY OF THE METRIC BOOKS  

OF THE TRINITY CHURCH OF KAPASOVO VILLAGE 

Abstract. The article presents an analysis of the demographic dynamics (fertility and 

mortality) of the settlements of the Alatyr district of the Simbirsk province from 1870 to 1905. The 

analysis is based on the data from the metric books of the Trinity Church of the village of Kapasovo 

(with the parish villages of Pashino and Trinity settlements). The factors and patterns of natural 

movement of the parish's population are revealed. 
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На сегодняшний день возросший интерес к изучению демографической динамики 

отдельных поселений актуализируется, во-первых, приоритетным развитием и практическим 

применением метода синтеза демографического и статистического анализа, во-вторых, 

детальным рассмотрением причин и последствий изменения численности населения в рамках 

региона, а, в-третьих, качественной характеристикой и объяснением важнейших 

составляющих естественного движения населения – рождаемости и смертности, при 

использовании локального историко-демографического источника – метрической книги. 

Полученные статистические материалы из метрических книг прихода Троицкой 

церкви Алатырского уезда Симбирской губернии, включавшего сёла Капасово, Пашино и 
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Троицкие выселки позволили провести анализ демографической динамики населения с 1870 

по 1905 годы. 

 

 

Рис. 1. Рождаемость и смертность в приходе Троицкой церкви с. Капасово, Пашино,  

Троицкие выселки Алатырского уезда Симбирской губернии (1870–1905 гг.). 

 

Представленная на рисунке 1 динамика соотношения количественных показателей 

рождаемости и смертности показывает, что рождаемость практически всегда превышала 

смертность. За весь рассматриваемый период в селах прихода родилось 2600 чел.об.п., а 

умерло – 1809 чел.об.п. Данная картина может свидетельствовать о естественном приросте 

населения в поселениях, что подтверждает выделенную демографами общероссийскую 

тенденцию о превышении числа родившихся над умершими примерно в 1,5 раза и росте 

численности населения России в целом в конце XIX – начале XX века. Этому 

способствовали отсутствие традиций регулирования рождаемости, ограничение безбрачия, 

утвержденный ранний возраст вступления в брак, а также характерный для традиционной 

России этого периода экономический рост. 

Судя по динамике, представленной на рисунке 1, есть годы, когда показатели 

смертности превышали рождаемость (1889 г., 1891 г., 1899 г.). Более углубленное изучение 

истории Симбирской губернии позволило выявить тот факт, что именно в эти годы 

случались серьезные неурожаи из-за неблагоприятных погодных условий. Несомненно, этот 

факт мог иметь решающее значение в росте смертности. Однако, не смотря на высокую 

смертность в определенные годы лихолетий, она компенсировалась высокой рождаемостью 

в последующие годы.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

8
1

1
8

8
2

1
8

8
3

1
8

8
4

1
8

8
5

1
8

8
6

1
8

8
7

1
8

8
8

1
8

8
9

1
8

9
0

1
8

9
1

1
8

9
2

1
8

9
3

1
8

9
4

1
8

9
6

1
8

9
7

1
8

9
9

1
9

0
0

1
9

0
1

1
9

0
2

1
9

0
3

1
9

0
4

1
9

0
5

К
о

л
л

и
че

ст
во

Годы

родившиеся

умершие



3 
 

 

 

Рис. 2. Рождаемость и смертность среди мужчин и женщин в приходе Троицкой церкви с. Капасово, 

Пашино, Троицкие выселки Алатырского уезда Симбирской губернии (1870–1900 гг.). 

 

Изучаемые материалы метрических книг позволили выявить гендерные особенности 

естественного движения населения в населенных пунктах прихода Троицкой церкви                    

(см. рис. 2). В течение всего рассматриваемого периода ежегодные количественные 

показатели рожденных детей показывали преобладание мальчиков над девочками. В целом, 

из 2600 родившихся детей родилось 1316 мальчиков и 1284 девочек. Данная тенденция 

очередной раз отражает неоднократно доказанную демографами закономерность о 

соотношении полов среди новорожденных в пользу мальчиков. Уровень смертности среди 

мужчин был также выше, чем у женщин. Из 1890 чел. обоего пола умерших в 

рассматриваемый период мужчин скончалось 930 чел., а женщин – 879 чел.  

Таблица 1 

Смертность по возрастным группам по метрическим книгам Троцкой церкви 

села Капасово Алатырского уезда Симбирской губернии (1870–1905 гг.) 

Возраст  1870 г. 1880 г. 1890 г. 1899 г. 1905 г. 

до 5 лет 27 48 63 96 26 

до 10 лет 1 2 2 21 - 

до 15 лет 1 - 1 4 - 

до 20 лет 3 1 1 - 1 

до 25 лет 2 1 - - 2 

до 30 лет 1 2 - 2 - 

до 35 лет 3 1 - - - 
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Продолжение таблицы 1 

до 40 лет - 1 - - - 

до 45 лет 2 2 1 1 1 

до 50 лет 1 2 - 1 2 

до 60 лет 5 - 6 1 3 

до 80 лет 2 3 3 4 2 

Всего  51 63 77 130 37 

   

Анализ смертности по возрастным группам (см. табл. 1), показал преобладание 

ранней детской смертности в возрастной группе от рождения до 5 лет. Ежегодно с 1870 по 

1905 гг. уровень данной группы среди умерших составлял более 50 %, а в отдельные годы 

достигал 90 %. Причем среди умерших детей численно преобладали мальчики (из 771 чел. 

об. п.: мальчиков – 409; девочек – 362).  

Сохранение высокой детской смертности во второй половине XIX – начале XX в. 

обуславливается недоступностью медицинской помощи, недостаточным состоянием 

санитарно-гигиенических условий жизни крестьян, а также исключительной 

неосведомленностью населения о ведении здорового образа жизни, частыми эпидемиями. 

Также смертность в раннем возрасте напрямую зависела от бытовых привычек крестьян, 

основанных на пассивном отношении к смерти, религиозных предписаниях (убеждениях) и 

недоверии к врачу. В перечне причин детской смертности из ранее названных сел особое 

положение занимают: «слабость от рождения», «кашель» с осложнением − чахотка, «простой 

понос». 

Второй по уровню смертности (после младенческой) является возрастная категория 

(от 60 лет и старше) в рассматриваемой территориальной единице. Основными причинами 

смерти можно назвать: различные виды легочно-бронхиальных патологий, последствия 

изнурительного труда, инфекционные болезни и естественная смерть по старости. В приходе 

Троицкой церкви, чаще встречаются – «чахотка», «дифтерия», «оспа». 

Что касается средней возрастной группы (от 10 лет до 55 лет) по приходу, то в целом, 

можно говорить о наиболее стабильном положении в отношении названных раннее групп. 

Среди причин особо выделяется «простуда». Вероятно, она связана с особенностями труда 

мужчин и женщин. Крестьянин, работая в поле, часто «доканчивает свою работу в одной 

рубашке», «пьет студеную воду или утоляет жажду талым снегом» [1, с. 117]. 

Среди названных причин смертности населения прихода, как наиболее 

распространенных, существовали и исключительные причины – сифилис. Распространение 
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заболевания сифилисом в России способствовало освобождение крестьян и их миграция в 

города, проституция, отхожие промыслы, пьянство и др. [2]. Распространение данного 

заболевания среди крестьянского населения России во второй половине XIX века 

приобретало характер эпидемии и вынуждало имперское правительство применять целый 

комплекс противоэпидемических мер [3].  

Биологический предел долголетия населения по России не ниже 150 лет. В селе 

Капасово прихода Троицкой церкви самый высокий уровень жизни был зафиксирован в 1891 

году. Долгожитель «крестьянин села Капасово собственник Емельян Петрович Дугин» 

дожил до 94 лет [4]. Среди женщин долгожительницей была «крестьянка деревни Троицкие 

Дубровки вдова Евдокия Алексеевна Стафеева», умершая в возрасте 91 года [5].  

Таким образом, демографическая динамика поселений Алатырского уезда 

Симбирской губернии с 1870 по 1905 год по материалам метрических книг Троицой церкви 

села Капасово (с приходскими селами Пашино и Троицкие выселки) была положительной. 

Уровень рождаемости значительно превышал смертность населения. Планомерный рост 

рождаемости в поселениях, в свою очередь, говорит о естественном приросте населения. 

Зафиксированный рост смертности в 1889 г., 1891 г. и 1899 г. компенсировался высокой 

рождаемостью в последующие годы. При этом младенцы (от 0 до 5 лет) были самой 

многочисленной группой, умирающей ежегодно из-за «слабости по рождению», кашля и 

поноса. Смертность среди остальных возрастных групп населения определялась 

возрастными характеристиками. Наиболее низкий уровень смертности характерен для 

трудоспособной возрастной группы от 20 до 50 лет. Среди причин, распространенных в этой 

категории, преобладает простудное заболевание. Интересным является факт наличия 

исключительных причин смертности – сифилиса, что стало результатом активизации 

мобильности населения. В возрастной группе от 50 и старше уровень смертности выше, чем 

в предыдущей группе, что определяется, главным образом, естественным вымиранием 

населения. 
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