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Современный период в истории России характеризуется сложной демографической ситуацией. 
Смена модели воспроизводства в сочетании с кризисными факторами рубежа XX–XXI столетий при-
вели к высокому уровню смертности при низких показателях рождаемости, к изменениям мотивации 
семейного поведения, сокращению продолжительности жизни, прогрессирующему старению населе-
ния на фоне существующих экономических проблем. Вместе с тем исследование причин кризиса и 
поиск путей выхода из него невозможны без анализа демографических процессов в исторической 
ретроспективе. Естественное движение населения на примере различных территорий давно стало 
объектом научного поиска: тематика отличается междисциплинарным подходом и находится в цен-
тре внимания разных отраслей знания. В этой связи актуальным выглядит обращение Т. А. Васиной к 
историко-демографическим вопросам Камско-Вятского региона: освещение локальных процессов, 
проходивших в крае в конце XVIII – XIX в., вносит вклад в общую картину развития российского 
общества. 

Основу монографии составил широкий круг исследовательской литературы по проблемам ис-
торической демографии России и, в частности, Урала и Камско-Вятского региона, а также мобилизо-
ванных автором и грамотно обработанных исторических источников. Выполнена большая работа по 
выявлению в региональных архивах документов, отражающих брачность, рождаемость и смертность 
горнозаводского населения; проанализирован огромный массив метрических книг. Помимо архив-
ных, представлены и опубликованные материалы – периодические издания и статистические сборни-
ки. Комплексное использование разнообразных источников позволило успешно решить поставлен-
ные задачи. 

Монография состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. Логически выстроенная 
структура работы позволила раскрыть тему. В первой главе Т. А. Васина рассмотрела горнозаводское 
население: отметила дискуссионность понятия в отечественной историографии, выделила различные 
точки зрения на процесс социокультурной трансформации изучаемого общественного слоя, осветила 
историю появления промышленных поселений на выбранной для изучения территории. Автор убеди-
тельно показывает, что в Камско-Вятском регионе, как и на соседнем Урале, население индустриаль-
ных центров не было однородным в социальном и этноконфессиональном плане: поселки при крупных 
заводах характеризовались значительной численностью жителей и сложным составом общества, при 
небольших частных предприятиях – превалированием русских крестьянских традиций. 

Во второй главе Т. А. Васина проанализировала брачную практику горнозаводского населения: 
изменение уровня брачности на протяжении конца XVIII – XIX в., сезонность венчаний, возраст за-
ключения союза, распределение супружеств по семейному, социальному и конфессиональному со-
ставу. Исследователю удалось выявить основные модели брачности, присущие различным категори-
ям заводских рабочих и служащих, проследить динамику демографических данных и сопоставить их 
с аналогичными показателями по Уралу и России. 

В третьей главе изучены рождаемость и смертность в промышленных поселениях края: прове-
дено измерение коэффициентов, рассчитаны соотношение родившихся и умерших по признаку пола, 
доля незаконнорожденных и мертворожденных, сезонность естественного движения, половозрастные 
показатели смертности. Автор выявил специфику воспроизводства в рабочей среде, провел параллели 
с населением всей России и Урала, отметил основные факторы, оказавшие влияние на изменение де-
мографического баланса в конце XVIII – XIX в. 

В заключительной части работы подведены итоги исследования и сформулированы выводы. 
Вполне обоснованным представляется вывод о том, что в Камско-Вятском регионе в дореволюцион-
ное время, как и в целом в стране, господствовал традиционный тип воспроизводства населения, ха-
рактеризовавшийся высокой степенью брачности, рождаемости и смертности. Автор доказывает, что 
демографические показатели в рассмотренных заводских поселках превышали цифры, свойственные 
Европейской России, и тяготели к коэффициентам, наблюдавшимся на территории Уральского гор-
нопромышленного района. 

В монографии широко применяются количественные методы исследования: результаты всех 
произведенных расчетов представлены не только в основной части текста, но также в приложениях в 
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виде разнообразных таблиц и графиков. Количественных показателей в книге так много, и они на-
столько детализируют демографическую ситуацию, что у читателя может возникнуть впечатление пе-
регруженности книги цифрами в ущерб аналитике. Например, в главе III, где ставится вопрос о количе-
ственном соотношении рождавшихся по полу, приводятся итоги расчетов этого показателя для самых 
разных категорий жителей горнозаводских поселков применительно к разным хронологическим перио-
дам и даже целым сериям конкретных лет. Однако полученный автором генеральный вывод о том, что 
мальчиков рождалось, как правило, больше, чем девочек, не требовал столь детальных расчетов, он был 
предопределен заранее, ведь такое соотношение соответствует биологической норме. Но коль уж рас-
четы произведены и получен большой разброс конкретных показателей, хотелось бы узнать, вызван ли 
этот разброс особенностями использованных для расчета источников, или же связан со спецификой 
репродуктивного поведения различных групп населения горнозаводских округов в разное время. 

Вообще, на наш взгляд, в работе требовалось уделить больше внимания анализу демографиче-
ских представлений и демографического поведения (не только брачного, но и детородного, жизнеохра-
нительного), в ходе которого, собственно, и определялись реальные количественные и качественные 
параметры воспроизводства населения. Полезно было бы также расширить хронологические и террито-
риальные рамки исследования, охватив начало XX в. и добавив Слободской уезд Вятской губернии. 

Однако высказанные замечания не уменьшают значимости проделанной автором работы: моно-
графия имеет научную новизну, вносит определенный вклад в исследование актуальной проблемы. 
Полученные результаты позволяют уточнить прежние представления о развитии горнозаводских ок-
ругов Камско-Вятского региона в конце XVIII–XIX в. и сформировать ряд важнейших выводов, ко-
торые в дальнейшем могут быть использованы в ходе изучения вопросов трансформации социальных 
отношений в пореформенный период истории России. 
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