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Ранее мною опубликован авторский концепт народного 

демографического календаря (НДК). Под таковым понимается 

общепринятый в конкретной социальной среде, устойчивый способ 

хронологической организации в течение календарного года 

демографического поведения людей как составной части их биосоциального 

образа жизни, а также производных от этого поведения демографических 

событий, социально-демографических и социокультурных процессов. На 

основе массовой статистики по Русскому Северу и Сибири второй половины 

XIX – начала XX в. мною охарактеризовано помесячное распределение 

браков, зачатий, рождений и смертей в среде городского и сельского 

(преимущественно русского, православного) населения.   

Сравнение двух вариантов НДК – городского и деревенского – 

показывает их сходство по основным параметрам, объяснимое 

традиционным характером обоих. Получив ранее наиболее полное развитие 

в крестьянской среде, традиционный демографический календарь закрепился 

в городах по мере их формирования. Его доминирование здесь 

подпитывалось процессом руризации городов в ходе заселения их уходящим 

из деревень крестьянством. Однако в изучаемую эпоху наметилась 

модернизация НДК. Один из ее признаков в городах: более равномерное 

распределение демографических событий по месяцам года. «Сглаженность» 



городского календаря имела фундаментальную причину, действовавшую и 

раньше: образ жизни горожан меньше зависел от природно-климатических 

циклов, чем жизнь сельчан. Однако на рубеже XIX–XX вв. появились и 

дополнительные факторы. Рационализация сознания и поведения людей 

ослабила зависимость демографической сферы общества, прежде всего в 

среде интеллигенции, чиновничества, образованной части предпринимателей 

от требований религии и церкви. Успехи урбанизации и индустриализации 

сделали неактуальными установки аграрной среды, сложившиеся здесь 

сезонные ограничения брачной и сексуальной активности ослаблялись.  


