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Этноконфессиональные особенности  
в брачности сельского населения Южного Урала 
(конец XIX – начало XX в.)

Ш. Н. Исянгулов

В статье рассматриваются этноконфессиональные особенности в брачности сельско-
го населения Оренбургской и Уфимской губерний в конце XIX – начале XX в. Краткий 
анализ научной литературы показывает недостаточную изученность данной темы. 
Основными источниками для статьи стали статистические материалы о брачности 
сельского населения, опубликованные в сериях «Статистика Российской империи», 
«Статистический ежегодник России», а также в местных изданиях «Хозяйственно-ста-
тистический обзор Уфимской губернии…». В местных публикациях статистических 
источников давались более подробные сведения о брачности населения, в частности 
по Уфимской губернии. Поликонфессиональный состав сельского населения Южного 
Урала во многом определял и особенности коэффициента брачности: у православ-
ных в Оренбургской губернии, состоявших в основном из русских, он был высоким, 
у мусульман – чуть ниже. В Уфимской губернии уровень брачности наоборот был 
выше у мусульман. В статье рассматриваются конфессиональные особенности всту-
пления в брак по возрасту.
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Введение
Одним из важных демографических показателей является 
брачность населения. Стабильность брака зависит от мно-
гих факторов: демографических, социально- экономических, 
политико- правовых, религиозных и др. В современной Рос-
сии отмечается относительно низкий уровень брачности 
населения, повышение среднего возраста вступления в брак, 
увеличение числа незарегистрированных браков, их частый 
распад, что в свою очередь отрицательно влияет на другие 
показатели: коэффициент рождаемости и др. Государство 
предпринимает определенные меры по сохранению тради-
ционных ценностей в семейно- брачных отношениях в стране. 
В условиях кризиса современной семьи растет научный инте-
рес к эволюции брачности населения, в том числе сельского, 
в прошлом особенно в дореволюционный период.
В историко- этнографической литературе конца XIX – нача-

ла XX в. значительное внимание уделялось ранним бракам, 
явлению многоженства у мусульман края, семейно- брачным 
обычаям и др. [1; 2, с. 11; 3, с. 141–142; 4; 5, с. 42]. На основе из-
учения статистических материалов написаны работы врачей 
М. М. Кенигсберга, Э. И. Гиккеля [6; 7]. В советский период эт-
нографами изучался брак лишь у башкирского населения [8 
и др.]. Между тем в отечественной историографии в 1960-е гг. 
возродился интерес к демографическим проблемам прошлого 
[например, см.: 9; 10]. В постсоветский период происходит рост 
исследований в данной области [11, с. 48–59; 12, с. 48–63; 13 и др.]. 
Изучением эволюции восточноевропейского типа брачности 
после работы Дж. Хаджнала занимаются и за рубежом [14; 15; 16 
и др.]. Появились исследования и по Южному Уралу [17, с. 15–18; 
18 и др.]. Однако специальных работ, в которых рассматривались 
религиозные и национальные особенности в брачности сельско-
го населения Южного Урала, с конца XIX в. по 1917 г. не было.
В данной работе исследуются этноконфессиональные особен-

ности в брачности сельского населения Оренбургской и Уфим-
ской губерний в конце XIX – начале XX в. Для достижения данной 
цели рассматриваются этноконфессиональный состав населе-
ния, уровень брачности на селе, возраст вступления в брак.
Основными источниками для данной статьи стали статисти-

ческие материалы о брачности сельского населения, опубли-
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кованные в сериях «Статистика Российской империи», «Ста-
тистический ежегодник России», а также в местных изданиях, 
таких, как «Хозяйственно- статистический обзор Уфимской 
губернии…». Дело в том, что в местных изданиях давались бо-
лее подробные сведения о брачности населения. В частности, 
в Уфимской губернии земские органы с начала XX в. занима-
лись дополнительной обработкой статистических материалов 
по естественному движению населения по более расширенной 
программе, результаты которых публиковались в ежегодных 
«Хозяйственно- статистических обзорах Уфимской губернии…». 
Так, к началу XX в. уфимским губернским земством брачую-
щиеся по семейному положению делились не на четыре, как 
в серии «Статистика Российской империи», а на 11 групп. В цен-
тральном издании Центрального статистического комитета 
МВД (ЦСК МВД) отдельно не выделялись бракосочетания раз-
веденных лиц, а также полигамные браки, характерные для му-
сульман и язычников края. Между тем более дробные сведения 
о брачующихся в местных изданиях дают возможность изуче-
ния дополнительных вопросов: распространенности разводов, 
полигамии и др. По ряду лет сохранились неопубликованные 
сведения о брачности сельского населения Уфимской губер-
нии по конфессиональным группам в Национальном архиве 
Республики Башкортостан. По оренбургской деревне данные 
в архивах не обнаружены. В качестве дополнительных источ-
ников в статье привлекаются и этнографические материалы.
Исходя из специфики источников, в работе используются ста-

тистический и историко- сравнительный методы исследования.

Этноконфессиональный состав населения
В 1897 г. 90,5 % населения в Оренбургской губернии было 

сельским, 95,1 % – в Уфимской. В 1897 г. в Оренбургской губер-
нии большинство сельского населения составляли русские 
с украинцами и белорусами (72,8 %). Соответственно, 73,2 % 
сельчан являлись православными (с единоверцами). Более 95 % 
православных на селе составляли представители восточносла-
вянских народов, 3,3 % – мордва. Тюркские народы были пред-
ставлены башкирами (17,4 %), татарами (4,6), тептярями (1,2), 
мещеряками (0,3), чувашами (0,3), казахами (0,3), в большинстве 
являювшимися мусульманами.



79

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
REGIONAL EVERYDAY LIFE

№ 4 (32)
2024

В Уфимской губернии, наоборот, большинство сельчан со-
ставляли представители тюркских народов: башкиры – 42,8 %, 
татары – 8,4, тептяри – 1,9, мещеряки – 1, чуваши – 2,9 %. Второе 
место по удельному весу составляли русские с украинцами 
(35,8 %). Финно-угорские народы были представлены марий-
цами (3,8 %), удмуртами (1,1), мордвой (1,8). Более половины 
сельского населения были мусульманами (51,8 %), далее шли 
православные с единоверцами – 41,8, представители других 
нехристианских исповеданий (в основном, язычники) – 4,7 % 
и др. Язычниками были марийцы и удмурты. Следует обратить 
внимание на полиэтничный характер сельского православ-
ного населения Уфимской губернии. Русские с украинцами 
составляли чуть более 82 % православных, чуваши – 6,7, татары 
и башкиры – 6,1, мордва – 4,1 % [19, с. 1, 3, 26–27, 54–61; 20, с. 1, 3, 
182–183; 21, с. 38–45]. Поликонфессиональный и полиэтничный 
состав сельского населения края обусловил сосуществование 
различных типов брачного поведения.

Уровень брачности
Брачность сельского населения на Южном Урале в конце 

XIX – начале XX в. находилась на высоком уровне. Она была 
выше показателей по Европейской России, где уровень брач-
ности в среднем в 1897–1911 гг. составлял 8,6 ‰ [13, с. 12]. 
Вплоть до 1910 г. на селе в Оренбургской губернии коэффи-
циент брачности оставался выше 10 промилле. Чуть ниже 
он был в Уфимской губернии. С 1911 г. отмечается снижение 
уровня брачности. [Здесь и далее рассчитано по: 22, с. 2; 23, 
с. 1, 40; 24, с. 2, 40; 25, с. 72–75, 84–85; 26, с. 72–75, 84–85; 27, 
с. 72–75, 84–85; 28, с. 72–75, 84–85; 29, с. 72–75, 84–85; 30, с. 72–75, 
84–85; 31, с. 72–75, 84–85; 32, с. 72–75, 84–85; 33, с. 72–75, 84–85; 
34, с. 72–75, 84–85; 35, с. 72–75, 84–85; 36, с. 72–73, 84–85; 37, 
с. 74–75, 86–87; 38, с. 72–75, 84–85; 39, с. 72–75, 84–85; 40, л. 82, 
86; 41, л. 104–107; 42, л. 1 об., 2 об.; 43, с. 738–739, 746; 44, с. 661; 
45, с. 823; 46, л. 1, 9, 21, 23, 33, 38; 47, л. 6–7].
У православного населения Оренбургской губернии уро-

вень брачности был несколько выше, чем у мусульман. В 1896–
1900 гг. у православных с единоверцами в Оренбургской 
губернии он составлял 11,6 ‰, в 1901–1905 гг. – 11,4, в 1906–
1910 гг. – 11,6, у мусульман, соответственно, 10,8; 10,5 и 9,7 ‰. 
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На селе уровень брачности у православных и мусульман был 
примерно таким же или чуть ниже.
В Уфимской губернии ситуация была несколько иной: наибо-

лее высокий уровень брачности отмечается у мусульманского 
населения, чуть меньше – у православного с единоверцами. 
Так, у православных с единоверцами в Уфимской губернии 
в 1896–1900 гг. общий коэффициент брачности составлял 8,9 ‰, 
в 1901–1905 гг. – 8,9, а в 1906–1910 гг. – 9,3, в 1914 г. – 7,0, у мусуль-
ман, соответственно, 12,0; 12,2; 12,9 и 10,1 ‰, у язычников – 
8,9; 9,4; 9,6 и 6,3 ‰. Все эти коэффициенты относятся ко всему 
населению губерний (за исключением язычников, которые 
являлись исключительно сельскими жителями). С 1911 г. на-
чалось снижение уровня брачности в связи с голодом, недоро-
дом, а затем и с Первой мировой вой ной. К 1914 г. (по сравне-
нию с 1910 г.) коэффициент брачности снизился у мусульман 
на 21,1 %, у православных – на 23,9, у язычников – на 26,7 %. 
В сельской местности у православных и мусульман уровень 
брачности можно определить лишь за отдельные годы. Так, 
у мусульман в уфимской деревне он был следующим: в 1908 г. – 
13,0 ‰, в 1909 г. – 13,1, в 1911 г. – 10,9, в 1914 г. – 10,1 ‰, у право-
славных (с единоверцами), соответственно, 9,2; 8,9; 7,6; 7,0 ‰ 
[47, л. 6–7; 48; 49, л. 4; 50, л. 2 об.]. Эти цифры, в свою очередь, 
совпадают с общегубернскими показателями.
Еще в дореволюционный период исследователи заметили, что 

в восточных губерниях империи, в том числе в Оренбургской 
и Уфимской, уровень брачности населения выше, чем в запад-
ных и центральных [51, с. 40]. Известный демограф А. Г. Вишнев-
ский отнес обе южноуральские губернии к группе окраинных 
земледельческих, колонизировавшихся в пореформенный пери-
од. Для населения данной группы губерний были характерны 
ранняя и почти всеобщая брачность [10, с. 108–120]. Постоянный 
приток переселенцев, являвшихся в основном русскими по на-
циональности, повышал процент людей брачного возраста, в ре-
зультате на высоком уровне оставалась и брачность населения.
Основным занятием русского (православного) населения края 

являлось сельское хозяйство, основанное на земледельческом 
труде. В хозяйстве многое значило наличие рабочих рук, в свя-
зи с этим крестьяне предпочитали поскорее женить сыновей 
[9, с. 91–92]. Обычай ранней женитьбы и раннего замужества 
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в конце концов и давал высокий уровень брачности, особенно 
наглядно проявлявшийся в Оренбургской губернии, в кото-
рой доминировало русское население. Для финно- угорских 
и тюркских народов, скорее наоборот, была характерна отно-
сительно поздняя брачность. Скорее всего, именно поэтому 
в Уфимской губернии, в которой православное население было 
полиэтничным, уровень брачности был ниже.
Мусульманское население Уфимской губернии на протяже-

нии жизни вступало в браки более интенсивно, чем православ-
ное. Повторные браки у мусульман составляли значительный 
процент, что обеспечивало высокий уровень брачности. В Орен-
бургской губернии на коэффициент брачности оказывала вли-
яние традиция поздней женитьбы.
В целом на уровень брачности влияло множество факто-

ров, в том числе этноконфессиональные семейные обычаи 
и традиции.

Возраст вступления в брак
Судя по этнографическим материалам, в деревне на Южном 

Урале к началу XX в. сложилось несколько типов брачного по-
ведения: 1) ранние браки (до 20 лет) как для юношей, так и для 
девушек (характерно, прежде всего, для русского населения); 
2) ранний – для мужчин, поздний – для девушек (язычники, 
отчасти – русские); 3) поздний – для юношей, ранний – для 
девушек (башкиры, татары) [1, с. 53; 2, с. 11; 18, с. 290–292; 3, 
с. 141–142; 4, с. 217; 5, с. 42; 8, с. 217].
Статистические материалы свидетельствуют, что в орен-

бургской деревне в ранние браки в возрасте до 20 лет вступали 
половина юношей и более 3/4 девушек. Около четверти муж-
чин женилось в 21–25 лет. Интересным моментом является то, 
что в годы Первой мировой вой ны доля ранних браков до 20 лет 
у юношей выросла, по сравнению с 1906–1910 гг., на 5,1 пункта, 
тогда как у девушек она практически не изменилась. Очевидно, 
увеличение доли ранних браков у мужчин объясняется стрем-
лением семьи получить дополнительные рабочие руки перед 
возможной отправкой жениха в армию. Неизменность же доли 
девушек в возрасте до 20 лет объясняется, по нашему мнению, 
тем, что некоторая часть юношей, действительно женилась 
на девушках старше себя. Подобное демографическое поведе-
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ние было характерно прежде всего для русского крестьянства 
[9, с. 91–92]. Действительно, в Оренбургской губернии в конце 
XIX – начале XX в. около половины юношей- православных (с еди-
новерцами) вступало в брак в возрасте до 20 лет и более 70 % – 
девушек, в возрасте 21–25 лет, соответственно 25 и 15 %. Для 
юношей- мусульман Оренбургской губернии были характерны 
поздние браки: до 20 лет вступало в брак лишь 13–14 % юношей, 
в 21–25 лет – 37 %, в 26–30 лет – 21–22 %, в 31 год и старше – 26 %.
Несколько иная ситуация складывалась в сельской мест-

ности Уфимской губернии. В конце XIX – начале XX в. здесь 
до 20 лет женилась лишь пятая часть юношей, и выходила за-
муж чуть более половины девушек. Основная часть мужчин 
вступала в брак в возрасте 21–25 лет, да и процент девушек, 
выходивших замуж в этом возрасте, в два и более раза больше, 
чем в оренбургской деревне. Намного выше также доля мужчин, 
женившихся в возрасте 26 лет и старше. С 1911 г. в связи с неу-
рожаями и голодом отмечалось повышение доли как юношей, 
так и девушек, вступающих в брак до 20 лет.
Так, 40 % юношей- православных в Уфимской губернии жени-

лось до 20 лет, 35 % – в 21–25 лет, 13–14 % – в 26–30 лет. С 1906 г. на-
метилась тенденция снижения доли ранних браков у мужчин. 
Ниже, чем в Оренбургской губернии, был и процент девушек- 
православных, выходивших замуж в возрасте до 20 лет – около 
60 %, 27–30 % женщин- православных вступали в брак в 21–25 лет.
Ранние браки (до 20 лет) у юношей- мусульман в Уфимской 

губернии ниже, чем в Оренбургской, и составляли чуть более 
7 %, и с 1906 г. имели тенденцию к снижению. 40–45 % мусуль-
ман женилось в 21–25 лет, 24 % – в 26–30 лет. До 20 лет выходила 
замуж от 50 до 60 % девушек.
За отдельные годы имеется возможность рассмотреть воз-

раст вступления в брак по вероисповеданиям в уфимской 
деревне. В целом они совпадают с общегубернскими показа-
телями. Особо необходимо сказать о язычниках. Так, 15–18 % 
юношей- язычников женилось до 20 лет, 41–42 % – в 21–25 лет 
(в 1900–1902 гг.), 24–26 % – в 26–30 лет. Девушки- язычницы 
вступали в брак позднее, чем православные и мусульманки: 
до 20 лет – 35–38 % (в 1900–1903 гг.). Процент ранних браков 
в 1908–1909 гг. снизился до 25–27 %. Половина девушек всту-
пали в брак в возрасте 21–25 лет.
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Таким образом, вопреки этнографическим сведениям, ран-
ние браки у юношей- язычников были немногочисленными, 
большинство из них женилось после 20 лет. Необходимость 
платить калым за невесту у мусульман и язычников приводила 
к тому, что парни у них вступали в брак поздно, обычно после 
службы в армии. У православного же крестьянства, занимаю-
щегося тяжелым земледельческим трудом (который требовал 
много рабочих рук), укоренился обычай ранней женитьбы, 
особенно ярко проявлявшийся в оренбургской деревне. В Уфим-
ской губернии процент поздних браков увеличивался, скорее 
всего, за счет финно- угорских и тюркских народов – православ-
ных по вероисповеданию.

Обсуждение и выводы
Таким образом, большинство сельского населения Орен-

бургской губернии составляли русские (православные по вере), 
и лишь чуть более пятой части – представители других народов 
(в основном башкиры – мусульмане), тогда как уфимская дерев-
ня была значительно более полиэтничной.
Уровень брачности в сельской местности на Южном Ура-

ле в конце XIX – начале XX в. оставался высоким, особенно 
у русского населения. Он определялся ранней брачностью как 
у мужской, так и у женской половины населения, что было 
особенно заметно в оренбургской деревне. Тогда как в Уфим-
ской губернии из-за многонационального состава православ-
ного населения коэффициент брачности был несколько ниже, 
чем у мусульман. Большая интенсивность браков у мусульман 
в Уфимской губернии, чем у православных, была обусловлена, 
скорее всего, значительным процентом повторных браков. 
Именно данным обстоятельством, возможно, объясняется более 
высокий уровень брачности у мусульман, чем у православных, 
в этой губернии. В Оренбуржье сыграли свою роль поздние 
браки у юношей- мусульман.
Ранние браки (до 20 лет) были характерны для православ-

ных как парней, так и девушек. При этом в Уфимской губер-
нии их процент был ниже, чем в Оренбургской губернии. 
Подобное матримониальное поведение, очевидно, было тесно 
связано с земледельческим бытом сельского православного 
населения края, требовавшего много рабочих рук. Такое же 
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положение имело место в центрально- земледельческих гу-
берниях Европейской России.
Мусульмане- юноши в основном женились позднее, после 

службы в армии из-за существования института калыма, на упла-
ту которого иногда уходило несколько лет. Также вопреки эт-
нографическим сведениям немногочисленны ранние браки 
у юношей- язычников. До 20 лет вступала в брак большая часть 
мусульманок. Однако в Уфимской губернии их доля была ниже, 
чем в Оренбургской, что было связано, скорее всего, с сохра-
нением пережитков полукочевого быта у башкир в последней. 
Относительно поздние браки (после 20 лет) были характерны 
для язычниц, что согласуется с этнографическими материалами.
В целом укоренившиеся предписания религиозных канонов, 

народных традиций обусловливали этноконфессиональные осо-
бенности в брачности сельского населения Южного Урала, ко-
торые влияли, в свою очередь, на социально- демографические 
факторы: распространенность ранних или относительно позд-
них браков, повторных бракосочетаний и др. Значительное вли-
яние на состояние брачности сельского населения оказывали 
также социально- экономические и политические процессы, 
некоторые из которых здесь были только обозначены, однако 
они требуют специального изучения.
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Ethno-Confessional Peculiarities in the Marriage Rate 
of the Southern Urals Rural Population 
(Late 19th – Early 20th Century)

Shamil N. Isyangulov

The article examines ethno-confessional features in the marital status of the rural pop-
ulation of the Orenburg and Ufa provinces in the late 19th – early 20th centuries. A brief 
analysis of the scientific literature shows the insufficient knowledge of this topic. The 
main sources for this article are statistical materials on the marital status of rural pop-
ulation, published in the series "Statistics of the Russian Empire", "Statistical Yearbook 
of Russia", as well as in local publications "Economic and Statistical Review of the Ufa 
province...". Local publications of statistical sources provided more detailed information 
about the marital status of the population, in particular, in the Ufa province. The poly-con-
fessional composition of the rural population of the Southern Urals largely determined 
the peculiarities of the marriage rate: the Orthodox in the Orenburg province, consisting 
mainly of Russians, had a high one, while the Muslims had a slightly lower one. In Ufa 
province, on the contrary, the marriage rate was higher among Muslims. The article ex-
amines the confessional features of marriage by age.
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