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Статья посвящена вопросам отклоняющегося от норм общежития поведения жи-
телей Тобольской губернии в начале ХХ века. Рассматриваются основные виды девиа-
ций — преступления, алкоголизм, суицид. Ненормированное поведение в среде горожан 
изучено с помощью данных статистики, архивных источников, материалов региональной 
прессы. Основным источником послужили тексты Обзоров Тобольской губернии за 1900—
1914 годы, составленных и изданных Тобольским губернским статистическим комитетом. 
Представленный статистический материал отражает динамику девиаций, позволяет вы-
явить их причины и последствия. В статье дан обзор работ современных исследователей, 
занимавшихся проблемой девиантного поведения, а также проанализирован ряд видов 
отклоняющегося поведения жителей Тобольской губернии. Выявлено, что, как правило, 
причинами девиаций служили социально-экономическая и бытовая неустроенность насе-
ления, неурожаи и стихийные бедствия, наличие большого числа маргинального элемента 
в регионе, низкий уровень социально-культурных запросов населения и алкоголизация. 
Автор приходит к выводу, что описанные девиации часто встречались в городской среде 
и были широко распространены, но, несмотря на их неприятие и порицание обществом, 
предпринимаемых для их устранения мер было явно недостаточно для их искоренения. 
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1. Состояние проблемы исследования
В настоящее время изучению девиантного поведения граждан в России 

начала ХХ века уделяется большое внимание. Пороки современного россий-
ского общества вызывают непреходящий интерес как у узких специалистов, 
так и у исследователей различных направлений. В силу широты социальных 
девиаций, их разнообразия и последствий, наносимых обществу, изучением 
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отклонений в поведении людей занимаются криминология, психопатология, 
социология, психология, педагогика. В переходные исторические периоды 
такие социальные маркеры, как преступность, убийства, суицид, пьянство 
обостряются и служат своеобразным показателем социального здоровья 
общества. Под девиантным нами понимается поведение, выражающееся 
в относительно массовых, статистически устойчивых формах (видах) чело-
веческой деятельности, не соответствующих официально установленным 
или же фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям 
[Глинский, 2004, с. 9]. Многие современные социальные девиации имеют 
давнюю историю, в частности, их проявления имели место в начале про-
шлого столетия. В настоящей статье мы рассматриваем исторический опыт 
отдельных девиаций в Тобольской губернии в начале XX века, причины их 
возникновения и последствия нуждаются в научном, теоретическом осмыс-
лении и обобщении. Социальная актуальность рассматриваемых региональ-
ных проблем в их историческом контексте расширит представления о при-
чинах, влиявших на отклонения в поведении горожан, и об их последствиях.

Современные исследователи, избавленные от влияния строгой идеологии 
советского периода, с новых методологических позиций обращаются к исто-
рии повседневной жизни различных сословий и социальных групп, заостряя 
внимание в том числе на девиантном поведении [Банникова, 2014; Гаврилова, 
2002; Давыдов, 2004; Доронина, 2006; Ермолов, 2010; Лобанова, 2013; По-
лякова, 2010; Пушкарев, Любичанковский, 2014; Севостьянова, 1998; Синова, 
2014а; Татарникова, 2019; Федькин, 2015; Шаламова, 2010; Шевченко, 2015].

Интерес научного сообщества к отдельным формам девиаций город-
ского населения на рубеже XIX — начала XX веков не ослабевает, о чем 
свидетельствуют многочисленные статьи и работы общероссийского и 
регионального масштаба [Андреев и др., 2011; Безгин, 2013; Бурлуцкая 
и др., 2016; Быкова, 2006; Демчук, 2012; Жеребчиков, 2015; Маслова, 2014; 
Николаев, 2007; Панишев, 2009; Панишев, 2017; Синова, 2014б; Трошина, 
2011; Шаламова, 2009].

«Обзоры Тобольской губернии», издаваемые Тобольским губернским 
статистическим комитетом [Обзоры …, 1901—1916], содержат ценные 
сведения о числе преступлений, случаях суицида и смертности от алко-
гольной интоксикации. Приведенные в них количественные данные за 
1900—1914 годы как «социальные маркеры» свидетельствуют об уровне 
девиаций в среде населения Тобольской губернии. 

Краткий анализ литературы и источников свидетельствует об актуаль-
ности и разноплановости проблемы исследования, о различных подходах 
и методах, применяемых авторами. 
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Сравнительно-исторический, историко-системный, статистический и 
количественный методы определили цель исследования — изучение ос-
новных форм девиантного поведения городского населения на примере То-
больской губернии в начале ХХ века, выявление его причин и последствий. 

2. Девиантное поведение горожан Тобольской губернии  
в начале ХХ века

Тобольская губерния в начале XX века являлась первой по величине 
территорией среди губерний и областей Европейской России, но остава-
лась провинциальной по своей сути. Ее население к 1900 году составляло 
1 545 181 чел., к январю 1901 года оно возросло до 1 578 558 чел., из них в го-
родах проживало 90 767 чел. (47 191 мужчина и 43 576 женщин), или 5,8 % 
от общего населения губернии. Среди городов по численности населения 
лидировали Тюмень (29651 чел.), Тобольск (21401 чел.), Курган (10781 чел.), 
Ишим (7874 чел.), Тара (7712 чел.) [Обзор …, 1901, с. 11—12]. Спустя че-
тырнадцать лет население губернии возросло до 2 103 294 чел., из них горо-
жане составляли 142 957 чел. (75 943 мужчины и 67 014 женщин), или 6,8 % 
от общего числа населения [Обзор, 1916, с. 9]. Крупными городами оста-
вались Тюмень (44 931 чел.), Курган (37 822 чел.), Тобольск (23 732 чел.), 
Ишим (15 804 чел.), и Тара (11 825 чел.) [Обзор …, 1916, с. 9—10]. 

Рост численности городского населения сопровождался снижением 
уровня нравственного поведения. По мнению авторов «Обзоров Тоболь-
ской губернии», «“нравственность” и “безнравственность” — понятия ус-
ловны и “подвести под них какое-либо деяние, зависит от взгляда каждого 
данного индивидуума на это деяние, а потому <…> нельзя поставить по-
ложительного критерия для ее оценки”» [Обзор …,1913, с. 24]. Во многом 
о нравственном состоянии общества судили по нарушениям условий со-
циальной жизни, караемым законом. 

В начале XX века число различных преступлений, совершенных в гу-
бернии, возросло с 3508 в 1900 году до 4504 в 1914 году (табл. 1), а в целом 
за указанный период их насчитывалось 60 775, по ним было осуждено 
14 745 чел. (13 665 мужчин, 1080 женщин). Пик преступлений пришелся на 
1911 год, что объяснялось увеличением численности населения губернии 
на 3,2 % и неурожаем, вызванным холодной зимой и засушливым летом, 
а следовательно, тяжелыми бытовыми, хозяйственно-экономическими ус-
ловиями жизни населения [Там же, с. 19]. Среди осужденных преобладали 
мужчины, выходцы из крестьян в возрасте от 21 до 40 лет. 

Большую часть преступлений составляли покушения на жизнь, здо-
ровье и честь частных лиц; к ним относились грабежи, убийства, изби-
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ения, на втором месте по совершенным преступлениям стояли кражи. 
Отмечались кражи денег и ценностей, домашнего скота, утвари. Треть 
составляли преступления против семейных прав. К ним относили злоу-
потребления родительской властью, преступления против несовершен-
нолетних, нарушение правил вступления в брак и преступления детей 
против родителей. К примеру, в таблице 2 приведена статистика основ-
ных зарегистрированных преступлений в Тобольской губернии за 1910, 
1911 и 1914 годы. 

На совершение преступлений толкали социальная неустроенность, 
бедность, бытовые неурядицы, а порой разгульный образ жизни. Неразви-
тость социально-культурных запросов населения, отсутствие организован-
ного досуга также служили факторами, влияющими на поведение челове-
ка. Наличие в Тобольской губернии 22 мест заключения, в том числе двух 
каторжных тюрем, обусловливало нахождение здесь огромного количества 

Таблица 1
Число преступлений, самоубийств и смертей, связанных  

с пьянством населения Тобольской губернии с 1900—1914 годы*

Год
Число

преступле-
ний

Число  
осужденных

Число  
самоубийств

Скончалось  
от пьянства

муж. жен. всего муж. жен. всего муж. Жен.
1900 3508 595 79 62 50 12 113 99 14
1901 3926 621 65 51 46 5 86 74 12
1902 3568 588 47 44 36 8 64 58 6
1903 3511 650 63 — — — — — —
1904 3143 588 49 44 33 11 60 44 16
1905 3277 612 58 43 30 13 79 71 8
1906 4060 434 46 68 53 15 82 76 6
1907 4150 581 53 50 42 8 103 92 11
1908 4130 778 76 68 57 11 96 94 2
1909 1244 1757 123 88 76 12 96 92 4
1910 5492 841 45 93 82 11 117 107 10
1911 6046 942 66 79 62 17 85 73 12
1912 4650 1266 86 86 74 12 125 115 10
1913 5566 1803 98 96 76 20 140 122 18
1914 4504 1609 126 76 51 25 86 77 9

Итого 60775 13665 1080 948 768 180 1332 1194 138

* Источник: Извлечено и подсчитано нами по «Обзоры Тобольской губернии» за 1900—
1914 гг. [Обзор …, 1901; Обзор …, 1902 и др.]. — В. А. 
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маргинального элемента, уголовных ссыльных, преступников, что в свою 
очередь также служило причиной роста криминала и хулиганства. 

Полицейское правление фиксировало в своих журналах убийства 
в пьяных драках, на бытовой почве, с целью грабежа и убийства по неосто-
рожности. Тобольская газета «Сибирский листок» периодически расска-
зывала о преступных деяниях, совершаемых в губернии: «В селе Абатском 
6 января была похищена днем пара пимов; вечером “по пьяному делу” 
в одном из притонов была драка и избит случайно приехавший на ярмарку 
урядник; 7 января у крестьянина Калугина ночью сбили два замка и увели 
трех лошадей, затем забрались к доктору Морголину и увели лошадь с эки-
пажем; в эту же ночь воры забрались в дом к крестьянину и в отсутствие 
хозяев украли 7 руб. денег» [Сибирский …, 1914, с. 1]. 

Одной из причин высокого уровня преступности являлось чрезмерное 
употребление алкогольных напитков. В городах широкое распространение 
получили питейные заведения, которые посещали «с горя и на радостях». 
Только за один месяц выдающимися «пьяными событиями» в периодиче-
ской печати отличилось село Андреевское Тюкалинского уезда. В заметке 
«Деревенское пьянство» отмечалось: «Временно проживающий крестья-
нин С. часто пьянствовал, 5 декабря пьяный с женой он поехал кататься. 
Приехав к себе во двор, вынул из сапога нож и всадил жене в грудь. Через 
два часа жена скончалась. Молодой крестьянин вследствие постоянного 
пьянства забросил хозяйство, жена, взятая из зажиточного дома, всячески 

Таблица 2
Количество зарегистрированных преступлений  

в Тобольской губернии в 1910, 1911, 1914 годах*

Основные виды преступлений Год
1910 1911 1014

Против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц 1947 2106 1792
Против собственности частных лиц 1806 2160 1494
Против прав семейных 471 489 287
Против порядка управления 436 191 138
Служебных (государственных и общественных) 362 382 239
Против доходов и имущества казны 203 408 279
Против веры (ереси, раскол и прочее) 153 216 189
Против общественного благоустройства 37 45 27
По государственным преступлениям 77 49 56

* Источник: Извлечено и подсчитано нами по «Обзоры Тобольской губернии» за 1900—
1914 гг. [Обзор …, 1911; Обзор …, 1913; Обзор …, 1916]. — В. А. 
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уговаривала его перестать пить. Видя, что муж неисправен, она 10 дека-
бря вынула у него из кармана полбутылки водки, выпила ее и удавилась; 
17 декабря пьянствовали два крестьянина, кончилось тем, что один друго-
му отрезал нос; 25 декабря пьяная компания передралась, одного мужика 
убили» [Там же, с. 3]. Очень сильно потребление спиртных напитков уве-
личивалось в неурожайные годы. 

В 1902 году в губернии действовало 9 винокуренных заводов, произво-
дивших 813 952,3 ведра спирта. Средняя розничная цена вина колебалась 
от 5 руб. 50 коп. до 10 руб. за продажу от 1/4 до трех ведер. Действова-
ла 971 точка розничной продажи вина. С введением винной монополии 
в губернии открылись пять казенных винных складов и 429 винных лавок, 
где ко второму полугодию 1902 года находилось 420 598,45 ведра спир-
та и вина. Только за вторую половину 1902 года реализация составила 
346 434,4 ведра. Согласно статистике, самым пьющим городом была Тю-
мень (15 557,4 ведра), а среди уездов Тарский (82 192,3 ведра). В целом по 
общему потреблению спиртного в губернии на первом месте были город 
Тара и Тарский уезд, на них приходилось 87 370,2 ведер вина [Обзор …, 
1903, с. 23]. В 1905 году в губернии действовало пять казенных винных 
складов, 426 казенных винных лавок, 14 частных складов пива, 8 трактир-
ных заведений, 37 рейнских винных погребов и лавок, 102 пивные лавки, 
42 буфета. Торговые точки продали 1 021 810,5 ведер крепкого вина, боль-
ше чем в 1904 году на 24,5 % [Обзор …, 1906, с. 18]. Как видим, потребле-
ние спиртного населением губернии увеличивалось с каждым годом, что 
не могло не вызывать опасения со стороны общественности. 

В 1912 году в губернии действовало пять казенных винных складов 
в Тобольске, Ишиме, Кургане, Таре и Тюмени и 389 казенных лавок, 37 
из которых находились в городах. Стоимость ведра водки составляла 
9 руб. 40 коп. За год населению было реализовано 1 004 855 ведер вод-
ки (156 616 — в городах, 848 239 — в селениях), что было больше по-
казателей 1911 года на 7,7 % [Обзор …, 1913, с. 15]. В 1913 году винные 
лавки в губернии продали 1 126 304 ведра водки (189 696 — в городах, 
936 608 — в селениях) на 10 587 257 руб. 60 коп. Показатели по сравнению 
с 1912 годом увеличились на 12,1 % [Обзор …, 1915, с. 18]. Несмотря на 
сокращение мест реализации алкоголя, в губернии произошло увеличение 
потребления спиртного населением, что вызвало обеспокоенность авторов 
«Обзоров Тобольской губернии». На страницах издания начинают публи-
ковать краткие аналитические обзоры, касающиеся алкоголизации. Так, 
в Обзоре за 1913 год приводятся сведения о том, что на каждого жителя гу-
бернии, включая мужчин, женщин и детей, пришлось по 0,54 ведра водки, 
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где горожанин потреблял 1,33, а сельский житель 0,48 ведра. В среднем на 
приобретение «зеленого змия» каждый житель губернии затрачивал 5 руб. 
7 коп. Однако при разделении затрат горожан и сельских жителей на при-
обретение спиртного цифры менялись: в среднем первый тратил 12 руб. 
53 коп., а второй 4 руб. 51 коп. Такое положение объяснялось авторами 
различными условиями жизни и труда в городе и деревне. Занятый сель-
ским хозяйством житель большую часть времени проводил в поле, поэто-
му употреблял спиртное только по праздникам, а свободный горожанин, 
имея массу свободного времени, чаще подвергал себя соблазну выпить. 
Авторы вычислили среднее количество потребляемого на душу населения 
вина за год в каждой местности. Самыми пьющими признавались горо-
да Березов — 4,50 ведра (42 руб. 30 коп.), Сургут — 3,79 ведра (35 руб. 
62 коп.), Туринск — 3,50 ведра (32 руб. 90 коп.), Ялуторовск — 2,51 ве-
дра (23 руб. 59 коп.), Тюкалинск — 1,68 ведра (15 руб. 79 коп.), Ишим — 
1,46 ведра (13 руб. 73 коп.), Тобольск — 1,40 ведра (13 руб. 16 коп.), Тю-
мень — 1,32 ведра (12 руб. 41 коп.). Среди уездов первыми были Бере-
зовский — 0,96 ведра (9 руб. 3 коп.), Тюкалинский — 0,49 ведра (6 руб. 
11 коп.) и Ишимский — 0,51 ведра (4 руб. 79 коп.). Исходя из представ-
ленных данных, авторы пришли к выводу о том, что лидирующие позиции 
по потреблению спиртных напитков занимали города Березов, Сургут и 
Туринск, что было связано с сезонностью занятости населения, отсутстви-
ем фабрично-заводского производства и разумных «культурных» развлече-
ний. По мере продвижения к южным районам губернии порог потребления 
спиртного снижался [Там же, с. 19]. 

Последствия алкоголизации населения губернии вели к высокой смерт-
ности от «зеленого змия». Статистика смертности от пьянства показывает, 
что в среднем в начале ХХ века ее цифра не превышала 100 случаев в год 
(табл. 1), а смертность горожан от алкогольной интоксикации, по сравне-
нию со смертностью в округах (уездах), была ниже в четыре раза (табл. 3). 
С 1900 по 1914 годы, по неполным данным статистики, в губернии число 
умерших от пьянства составило 1332 человека, среди которых превалиро-
вало мужское население (табл. 1). Как видим, проблема сельского пьянства 
стояла острее, чем вопрос о пьянстве городского населения, в то же время 
нужно учитывать, что данные статистики не могли отразить всех масшта-
бов злоупотребления алкогольными напитками.

Местная периодическая печать на своих страницах не раз привлекала 
внимание к проблеме пьянства и его последствиям, а также к борьбе с ним. 
Так, в рубрике «Внутренние известия» в январе 1914 года был опубликован 
сюжет, посвященный селу Демьянскому Тобольского уезда, где еще в июле 
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1913 года местным волостным правлением был вынесено постановление 
о закрытии винной лавки и рейнского погреба. Спустя полгода винная лавка 
исправно торговала: «Там с треском взлетали пробки и с журчанием перели-
валась через горлышко за ворот водка. Пьяные разбредались с пением и пля-
ской, а буйные искали удовольствия побольше» [Сибирский …, 1914, с. 2]. 
Чтобы хоть как-то отрезвить крестьян, в селе в 1911 году создали церковное 
общество трезвости, которое состояло из 18 человек. Однако, по сообщению 
газеты, «члены-трезвенники начали понемногу выпивать. Сначала пили по-
тихоньку из-за угла, потом во всю, не стесняясь, что были трезвенниками» 
[Там же]. Борьба с пьянством на местах приобретала все больший размах. 
Чаще стали приходить сообщения такого рода: «Елизаровским сельским 
сходом было возбуждено ходатайство о закрытии в селе казенной винной 
лавки» [Там же, с. 3]. Корреспонденты рассказывали о повсеместном пьян-
стве, упадке хозяйства, вовлечении в пьянство детей и подростков, желали 
успеха крестьянам в противодействии пьянству [Там же].

Анализ приведенных выше данных по числу зарегистрированных 
смертей от пьянства показал, что, несмотря на сезонность и занятость 
сельского населения, статистика смертности была в разы выше в сельской 
местности, чем в городской, а количество точек реализации спиртного 
в селе, несмотря на запретительные акции со стороны местных жителей, 
превалировало над количеством питейных заведений в городах. 

Другой распространенной формой девиации было самоубийство. Не-
полная статистика за 1900—1914 годы свидетельствует о том, что за это 
время в губернии было 948 случаев суицида. В среднем ежегодно фик-
сировалось менее 70 самоубийств, большинство из которых совершалось 
сельским мужским населением (табл. 1, табл. 3). Большее число неесте-
ственных смертей пришлось на 1910—1914 годы. Чаше совершали суи-
цид (повешение, кровопускание или отравление) мужчины в приступе 
алкогольного опьянения. Периодическая печать регулярно размещала на 
своих страницах сообщения подобного характера: «На днях в городской 
бане покончил с собой, приняв стрехнину, Пашкеев, служащий тюменско-
го купца Трофимова» [Там же]. Причинами суицида служили хронический 
алкоголизм, финансовые растраты и хищения, банкротство или разорение, 
безответная любовь, тяжелые или заразные заболевания. 

 Сравнивая приведенные количественные данные с общим уровнем 
насильственных и случайных смертей в губернии в 1900 году (1087 чел.), 
отметим, что на них приходилось 16 и 11,5 % в 1914 году (1409 чел.) со-
ответственно и менее одного процента от общего уровня смертности на-
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селения в губернии в 1900 году (всего умерло 64 996 чел.) и в 1914 году 
(80 174 чел.) [Обзор …, 1901, с. 24; Обзор …, 1916, с. 6]. 

3. Выводы
Итак, в Тобольской губернии в условиях урбанизации и последовав-

ших перемен в организации быта наметились социальные изменения, за-
тронувшие все слои населения. Миграция сельских жителей в города, уве-
личение потока переселенцев, демографический рост, развитие инициатив 
местной интеллигенции — все это обусловило изменение облика самого 
города и менталитета его жителей. В то же время наличие большого чис-
ла маргинального элемента в городской среде порождало массу противо-
речий, повышало уровень преступности и различных девиаций в среде 
городского и сельского населения, среди которых — пьянство и суицид. 
Распространению данных явлений способствовала сама городская среда, 
низкий уровень развития городского благоустройства, неуважение к пра-

Таблица 3

Число самоубийств и смертей от пьянства среди населения городов  
и округов Тобольской губернии с 1900—1914 годы*

Год
Число самоубийств Скончалось от пьянства

всего В городах В уездах Всего в городах В уездах
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

1900 62 5 2 45 10 113 21 4 78 10
1901 51 11 - 35 5 86 11 2 63 10
1902 44 6 3 30 5 64 9 1 49 5
1904 44 7 4 26 7 60 7 3 37 13
1905 43 7 3 23 10 79 11 2 60 6
1906 68 12 4 41 11 82 14 — 62 6
1907 50 11 1 31 7 103 17 1 75 10
1908 68 22 1 35 10 96 17 — 77 2
1909 88 18 4 58 8 96 12 — 80 4
1910 93 17 1 65 10 117 19 — 88 10
1911 79 12 5 50 12 85 14 2 59 10
1912 86 23 3 51 9 125 30 5 85 5
1913 96 16 1 60 19 140 13 1 109 17
1914 76 15 10 36 15 86 26 3 51 6

Итого 948 182 42 586 138 1332 221 24 973 114
* Источник: Извлечено и подсчитано нами по «Обзоры Тобольской губернии» за 1900—

1914 гг. [Обзор …, 1901; Обзор …, 1902 и др.]. — В. А.
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воохранительным органам и чинам, низкий уровень культуры сельских и 
городских жителей. 

Несмотря на присутствие в городах культурно-просветительных учреж-
дений, общественных, религиозных организаций, процент преступности в гу-
бернии сохранялся на среднем уровне, среди преступников преобладали муж-
чины в возрасте от 21 года до 40 лет. Распространенными видами преступле-
ний были убийства, кражи, грабежи и преступления против семейных прав. 

Причинами преступлений в большинстве случаев выступали тяжелые 
социально-экономические и бытовые условия. Зависимость людей, зани-
мавшихся сельским хозяйством, от неурожаев, наводнений, пожаров, при-
родно-климатических факторов влияла на повышение уровня преступно-
сти, а наличие маргинального элемента в обществе их усугубляло. Низкий 
материальный достаток толкал на совершение преступлений против лич-
ности с целью материальной наживы, приводил к поиску новых средств 
к существованию за счет краж и грабежей. 

Проблема пьянства была актуальной для всех слоев населения, но сто-
яла значительно острее в среде сельского населения. Частое употребление 
спиртного являлось частью уклада жизни населения, порождало разные 
виды девиаций, становилось причиной смертности. В среднем от алко-
гольной интоксикации в год умирало до 100 жителей губернии.

Анализ губернской прессы свидетельствует о негативной роли алкого-
лизации в повседневной жизни. На ее почве происходили убийства, драки 
и случаи суицида. В среднем за год в Тобольской губернии отмечалось до 
70 случаев суицида. Основными способами были повешение, кровопуска-
ние или отравление. В разрезе насильственных и случайных смертей на 
долю смертности от пьянства и суицида приходилось от 11,5 до 16 % в год 
и менее одного процента от общего уровня смертности населения губернии. 

Отклоняющееся от норм поведение губернского населения в начале 
XX века имело широкое распространение. При этом девиантное поведе-
ние подвергалось осуждению, но принимаемые для искоренения девиаций 
меры были минимальными и не влияли на наносимый отклоняющимся по-
ведением ущерб. 
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The article is devoted to the questions of deviating from the norms of the community life 
behavior of residents of the Tobolsk province in the early twentieth century. The main types 
of deviations are considered — crimes, alcoholism, suicide. Unregulated behavior in the urban 
environment has been studied using statistics, archival sources, and regional press materials. 
The main source was the texts of the Reviews of the Tobolsk province for 1900—1914, compiled 
and published by the Tobolsk provincial statistical committee. The presented statistical material 
reflects the dynamics of deviations, allows us to identify their causes and consequences. The ar-
ticle provides an overview of the work of modern researchers dealing with the problem of deviant 
behavior, and also analyzes a number of types of deviant behavior of the residents of the To-
bolsk province. It was revealed that, as a rule, the causes of deviations were the socio-economic 
and unsuitable living conditions of the population, crop failures and natural disasters, the pres-
ence of a large number of marginal elements in the region, the low level of socio-cultural needs 
of the population and alcohol abuse. The author concludes that the described deviations were 
often found in the urban environment and were widespread, but despite their rejection and cen-
sure by society, the measures taken to eliminate them were clearly not enough to eradicate them.

Key words: deviation; leisure; crime; drunkenness; suicide; Tobolsk province.
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