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В настоящее время существуют различные исследования,  посвященные
рассмотрению,  как  отдельных  категорий,  так  и  в  целом  населения  Вятской
губернии, изучению его конфессионального, сословного, этнического состава1.
В данной работе предпринимается попытка дать социально-демографическую
характеристику марийского населения юго-западных уездов Вятской губернии
(Малмыжского, Уржумского и Яранского) во второй половине XIX – начале XX
вв. 

Согласно  «Статистическому описанию Вятской губернии и справочным
сведениям» Н. А. Спасского, марийцы проживали «…в смешении с русскими…
преимущественно  в  Юго-Западной  части  губернии  -  в  уездах:  Уржумском,
(25626 м. п. и 28236 ж. п.); Яранском (19318 м. п. и 20235 ж. п.); Малмыжском
(3128 м. п. и 3597 ж. п.)…», а также в других уездах, но в меньшем количестве2.

Данные  работы  К.  В.  Лаврентьева  «География  Вятской  губернии»
позволяют уточнить основные районы проживания марийцев в юго-западных
уездах  Вятской  губернии:  южная  часть  Малмыжского  уезда,  западная  часть
Уржумского уезда, южная часть Яранского уезда, ближе к Казанской губернии3.

В  целом,  нужно  отметить,  что  согласно  первой  всеобщей  переписи
населения  Российской  империи  1897  года,  на  юго-западные  уезды  Вятской
губернии приходилась значительная доля населения Вятской губернии, в трех
вместе  взятых  уездах,  проживало  936388  человек  (в  Малмыжском  уезде
проживало 280427 человек, в Уржумском уезде – 289188 человек, в Яранском
уезде  –  366773  человека)  или  30,9%  от  общего  числа  жителей  губернии
(3030831)4.

Если  говорить  о  марийском  населении  юго-западных  уездов  Вятской
губернии,  то прежде всего  нужно отметить,  что в течение  рассматриваемого
периода  наблюдался  рост  его  численности,  который  отражен  в  следующей
таблице.

Динамика численности марийцев юго-западных уездов Вятской
губернии во второй половине XIX – начале XX вв.

Год 1868 1875 1880 1897 1913
Численност

ь
92000 109883 128211 134470 161182

5

С  1868  г.  по  1913  г.  численность  марийцев  в  юго-западных  уездах
возросла  с  92000  до  161182  человек.  Главной  причиной  этого  являлся
естественный  прирост  населения.  Рост  численности  населения,  во  второй
половине  XIX – начале  XX вв.,  был характерен не только для юго-западных
уездов  Вятской  губернии,  но  для  Вятской  губернии  и  России  в  целом.  Так,
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например, численность населения губернии выросла с 2097842 в 1860 г. до
3813263 человек в 1913 г.6 Численность населения 50 губернии Европейской
России с 61175,9 тыс. человек в 1863 г.  выросла к 1913 г.  до 121780 тыс.
человек7.

Важно также то, что на долю юго-западных уездов Вятской губернии
неизменно  приходился  значительный  процент  всего  марийского  населения
губернии – от 91,4% в 1868 г. до 93,4% в 1913 г. Довольно заметный процент
марийского  населения  приходился  на  юго-западные  уезды  губернии,  даже
если сравнивать с общей численностью марийцев в Российской империи на
1897 г. – 35,8%8.

В соответствии с  первой всеобщей переписью населения Российской
империи 1897 года,  марийцы также занимали значительную долю от всего
населения юго-западных уездов губернии – 14,4%.9

Общая  динамика  численности  и  размещение  марийского  населения
юго-западных  уездов  Вятской  губернии,  в  рассматриваемый  период,
представлены в следующей таблице.

Динамика численности и размещение марийского населения юго-
западных уездов Вятской губернии во второй половине XIX – 

начале XX вв.
Год 1868 1875 1880 1897 1913

Малмыжский
уезд

7900 9431 9815 10419 12292

Уржумский
уезд

37161 51441 65111 73092 81129

Яранский
уезд

46939 49011 53285 50959 67761
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На основании данных приведенной таблицы, мы можем судить о том,
что  в  рассматриваемый период первоначально  по численности  марийского
населения первое место среди юго-западных уездов занимал Яранский уезд
(в частности в 1868 г.), впоследствии данную позицию занимал Уржумский
уезд (в 1875, 1880, 1897 и 1913 гг.). В тоже время, Яранский в 1868 г. занимал
и  первое  место  по  численности  марийцев  в  губернии,  с  общей  долей  от
численности  марийцев в  губернии – 47%,  а  в  1875,  1880,  1897 и 1913 гг.
Уржумский уезд занимал первое место в губернии с общей долей марийцев–
45-50%11. Значительным было количество марийцев в Яранском и Уржумском
уездах, если учитывать данные переписи 1897 г. по всей Российской империи.
В коллективной монографии «Марийцы. Историко-этнографические очерки»,
отмечалось,  что  по  данным  переписи  1897  г.  «Наибольшее  количество
марийцев  было  зафиксировано  в  уездах:  Уржумском  –  73,1  тыс.,
Царевококшайском – 61,7 тыс., Яранском – 51 тыс., Козьмодемьянском – 38,5
тыс. чел.»12.
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Нужно  заметить,  что  на  протяжении  рассматриваемого  периода,
большая часть  марийского  населения  проживала  в  сельской  местности,  на
города  приходился  лишь  незначительный  процент  марийцев.  Общая
динамика численности городского населения среди марийцев юго-западных
уездов Вятской губернии отражена в следующей таблице.

Динамика численности марийского населения в городах юго-
западных уездов Вятской губернии во второй половине XIX – 

начале XX вв.
Год 1868 1875 1880 1897 1913

Малмыж - - - 6 14
Уржум - - 32 39 -
Яранск - - - 19 -

Царевосанчурс
к

сведения
отсутствуют13

- - 1 -

14

 Следует заключить, что на 1868 г. и 1875 г. в городах юго-западных
уездов  губернии:  Малмыже,  Уржуме  и  Яранске  марийцы  не  проживали.  
В Царевосанчурске Яранского уезда в 1875 г. марийцы также не значились.
На 1880 г.  из городов юго-западных уездов губернии, марийцы проживали
только в Уржуме – 32 человека. На 1897 г. в Малмыже проживало 6 марийцев,
в Уржуме - 39, в Яранске – 19, в Царевосанчурске – 115. Далее ситуация была
следующей: в 1910, 1913 гг. марийцы в Уржуме, Царевосанчурске и Яранске
не значились. Небольшое число марийцев в эти годы проживало в Малмыже:
в 1910 – 11, 1913 – 1416. В 1914 г. из городов юго-западных уездов губернии,
марийцы  проживали  только  в  Царевосанчурске  –  3  человека17.  Низкая
численность  городского  населения  среди  марийцев  юго-западных  уездов
Вятской  губернии  связана  с  тем,  что  большая часть  марийцев  занималась
исключительно  земледелием.  Так  в  «Сведениях  Малмыжского  уездного
исправника  для  всеподданнейшего  отчета  за  1905  год»  отмечалось:
«Проживавшие  в  стане  инородцы[:]  татары,  черемисы18 и  вотяки  почти
всецело занимаются земледелием»19. В «Сведениях от Уржумского уездного
исправника для всеподданнейшего отчета вятского губернатора за 1905 год»
отмечалось:  «Проживающие  в  Уржумском  уезде  инородцы:  черемиса  и
небольшая  часть  вотяков  исключительно  занимаются  земледелием и  лишь
некоторые,  кроме  того,  занимаются  извозом,  звероловством  и
пчеловодством»20.  В  «Сведениях  Яранского  уездного  исправника  для
всеподданнейшего отчета вятского губернатора за 1905 год» сообщалось: «Из
инородцев  в  Яранском  уезде  проживают  только  черемисы,  среди  которых
почти не наблюдается никаких промыслов, - они занимаются исключительно
земледелием и частью охотой на птиц и мелких зверей и выработкой в лесах
дров  для  продажи  на  местных  рынках»21.  Кроме  того,  изменения  в
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численности  городского  населения  среди  марийцев  юго-западных  уездов,
вероятно, объясняются трудовой миграцией.

Далее  рассмотрим  сословный  состав  марийского  населения  юго-
западных уездов Вятской губернии.

Сословное происхождение марийского населения юго-западных
уездов Вятской губернии по переписи 1897 г.

Малмыжский
уезд

Уржумский
уезд

Яранский уезд

Потомственные
дворяне
Личные  дворяне
и чиновники

1

Лица  духовного
звания

5 2

Почётные
граждане
Купцы
Мещане 1 13
Крестьяне 10418 73054 50940
Войсковые
казаки

2 1

Иностранные
подданные
Лица  иных
сословий

17 14

22

Данные  приведенной  таблицы  свидетельствуют,  что  абсолютное
большинство  марийцев  юго-западных  уездов  Вятской  губернии  было
представлено крестьянами – 99,96% (134412). Затем шли лица иных сословий
– 31, мещане – 14, лица духовного звания – 7, личные дворяне и чиновники –
1.

Ниже  представлены  данные  первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 г. о конфессиональной принадлежности марийцев
юго-западных уездов Вятской губернии.
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Конфессиональная принадлежность марийского населения юго-
западных уездов Вятской губернии на 1897 г.

Малмыжский
уезд

Уржумский уезд Яранский уезд

Православные  и
единоверцы

9136 69899 50958

Старообрядцы  и
уклоняющиеся от
православия

2 1

Мусульмане 14 4
Остальные
нехристианские
исповедания

1269 3197

23

Согласно данным переписи 1897 г., абсолютное большинство марийцев
было  представлено  лицами,  относящимися  к  категории  православные  и
единоверцы  –  97%  (129993  человека).  Данные  работы  «Вятская  Епархия.
Историко-географическое и статистическое описание», в которой приводятся
сведения  об  инородческом  населении  Вятской  епархии  за  1909  г.
свидетельствуют  о  том,  что  большинство  в  данной  категории  марийского
населения юго-западных уездов составляли православные – 140821 человек24.
При  этом  численность  марийского  населения  юго-западных  уездов
составляла за 1909 г. 157370 человек25, т.е. православные составляли 89% от
общей численности марийцев данных уездов.

Еще одну, довольно значимую категорию марийского населения юго-
западных  уездов  Вятской  губернии,  согласно  переписи  1897  г.  составляли
лица,  относящиеся  к  остальным  нехристианским  исповеданиям  –  4466
человек. Речь здесь идет главным образом о придерживающихся языческих
верований. Поскольку как отмечалось в работе К. В. Лаврентьева «География
Вятской губернии»: «Хотя большинство черемис считается православными,
но  многие  до  сих  пор  не  покидают  своих  языческих  обрядов  и
верований…»26. Эта информация подтверждается данными из книги «Вятская
Епархия. Историко-географическое и статистическое описание», по данным
которой,  в  юго-западных  уездах  губернии  в  1909  г.  проживало  4814
язычников27. Кроме того, можно упомянуть, что согласно переписи 1897 г., в
юго-западных  уездах  губернии  жили  также  мусульмане  –  18  человек,
старообрядцы и уклоняющиеся от православия – 3 человека. 

Далее  рассмотрим  гендерный  состав  марийского  населения  юго-
западных уездов Вятской губернии.
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Гендерный состав марийского населения юго-западных уездов
Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.

Год 1868 1875 1880 1897 1913
Мужчины 43880 52777 61583 64512 79354
Женщины 48120 57106 66628 69958 81828

% 48%/52% 48%/52% 48%/52% 48%/52% 49%/51%
28

Исходя из данных приведенной таблицы, мы можем судить о том, что в
рассматриваемый период в юго-западных уездах среди марийцев преобладала
доля женщин. Это объясняется высокой смертностью мужчин, которая была
связана с тяжелым трудом29.  Нужно сказать, что преобладание женщин над
мужчинами  среди  населения  было  характерно  для  Вятской  губернии,  по
данным Н. А. Спасского, на 100 мужчин приходилось 110 женщин30. Данное
явления было характерным также и для Российской империи в целом. Так, в
1858  г.,  среди  всего  населения  Европейской  России  на  1000  мужчин
приходилось  1023 женщины,  в  1897 г.  на  1000 мужчин приходилось  1042
женщины31. Отметим, что процентное соотношение мужчин и женщин в юго-
западных  уездах  губернии,  в  течение  рассматриваемого  периода,  было
стабильным  –  доля  мужчин  была  48-49%,  доля  женщин  –  51-52%.  Если
рассматривать соотношение мужчин и женщин среди марийцев, на примере
каждого из юго-западных уездов в отдельности, то, согласно переписи 1897 г.
в  Уржумском  уезде,  было  35244  мужчин  (48%),  37848  женщин  (52%),  в
Яранском уезде – 24211 мужчин (48), 26748 женщин (52%), в Малмыжском
уезде – 5057 мужчин (49%), 5362 женщин (51%)32.

Важным  представляется  и  рассмотрение  возрастного  состава
марийского населения юго-западных уездов Вятской губернии. 

Возрастной состав марийского населения юго-западных уездов
Вятской губернии по переписи 1897 г.

Малмыжский
уезд

Уржумский уезд Яранский уезд

Дети моложе 1
года

457 (4,39%) 2993 (4,09%) 2141 (4,20%)

1-9 лет 2409 (23,12%) 16750 (22,92%) 11718 (22,99%)
10-19 лет 2387 (22,91%) 16822 (23,01%) 11496 (22,56%)
20-29 лет 1626 (15,61%) 11311 (15,47%) 8282 (16,25%)
30-39 лет 1262 (12,11%) 9515 (13,02%) 6619 (12,99%)
40-49 лет 998 (9,58%) 7183 (9,83%) 4686 (9,20%)
50-59 лет 629 (6,03%) 4801 (6,57%) 3310 (6,50%)

60 лет и более 650 (6,24%) 3706 (5,07%) 2698 (5,29%)
Неизвестного

возраста
1 (0,01%) 11 (0,02%) 9 (0,02%)

33
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Из приведенной выше таблицы следует,  что вцелом во всех 3 уездах
возрастной  состав  марийского  населения  был  сходным.  Большая  часть
марийцев на момент переписи была в возрасте от 1 до 39 лет – 74,5% или
100197 человек.  При этом отметим,  что почти половину всего  марийского
населения составляла возрастная категория от 1 до 19 лет – 61852 человека –
45,8%  от  общей  численности  марийцев  юго-западных  уездов  Вятской
губернии. Преобладание именно такой возрастной категории, видимо, было
обусловлено  высоким  уровнем  рождаемости,  характерным  в
рассматриваемый период и для России целом34. Наименьшее число жителей
приходилось  на  следующие  возрастные  категории:  лица  неизвестного
возраста,  дети моложе 1 года и лица 60 лет и старше.  Это объясняется,  в
частности тем, что общероссийскими тенденциями были высокая смертность
среди  детского  и  зрелого  населения,  а  также  невысокая  средняя
продолжительность  жизни35.  Обобщая  данные  по  возрастному  составу
марийского населения юго-западных уездов, следует отметить преобладание
категории молодого населения среди марийцев.

Если говорить об уровне грамотности марийцев юго-западных уездов
Вятской губернии, то можно привести сведения и работы К. В. Лаврентьева
«География Вятской губернии»,  где сообщается:  «Черемисы говорят своим
языком,  но  грамоты  своей  у  них  нет,  а  русская  распространена  весьма
слабо»36. Это подтверждается данными переписи 1897 г., которые отражены в
следующей таблице.

Число грамотных среди марийского населения юго-западных
уездов Вятской губернии по переписи 1897 г.

Малмыжский
уезд

Уржумский уезд Яранский уезд

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
Число грамотных 439 14 4229 148 2786 107
Общее  число
марийцев

5057 5362 35244 37848 24211 26748

37

Данные  переписи  1897  г.  свидетельствуют  о  том,  что  процент
грамотных среди марийцев в юго-западных уездах губернии был довольно
невысоким – Малмыжский уезд – 4,35%, Уржумский уезд – 5,99%, Яранский
уезд  –  5,68%. Так,  например,  если сравнивать  с  русским населением юго-
западных  уездов  Вятской  губернии,  то  уровень  их  грамотности  был:  в
Малмыжском  уезде  –  17%,  Уржумском  уезде  –  20%,  Яранском  уезде  –
19,6%38.  Кроме  того,  преобладало  число  грамотных  мужчин  над  числом
грамотных женщин, что характерно было и в целом для Российской империи.
Согласно  переписи  1897  г.,  среди  населения  России  грамотных  мужчин
насчитывалось  в  2,3  раза  больше,  чем  женщин39.  Несмотря  на  то,  что  во
второй  половине  XIX –  начале  XX в.  происходят  определенные
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положительные  изменения  в  распространении  грамотности  и  образования
среди марийцев Вятской губернии, выражавшиеся в составлении и развитии
марийской учебной литературы,  зарождении и развитии просветительского
движения40,  оставался  ряд  проблем.  Так  в  коллективной  работе  
Алметева И. В., Иванова А. Г., Филонова А. А. «Земская школа в Марийском
крае  в  начале  XX века»  отмечается,  что  в  Уржумском и  Яранском  уездах
марийские училища встречались крайне редко41. Согласно работе Слотина В.
Е.  «К  вопросу  о  проблемах  образования  марийского  народа  во  второй
половине  XIX –  начале  XX вв.  (на  материалах  Вятской  губернии)»
существовал  и  ряд  других  проблем,  в  частности,  недостаток
квалифицированных  кадров,  слабая  разработка  методов  и  форм
образования42.

Таким образом,  изученный материал позволяет прийти к выводу,  что
большинство  марийского  населения  Вятской  губернии  проживало  в  юго-
западных  уездах,  среди  них,  по  численности  марийцев,  выделялись
Уржумский  и  Яранский  уезды,  не  только  на  губернском,  но  и  на
всероссийском  уровне.  На  протяжении  рассматриваемого  периода,
наблюдался  рост  численности  марийского  населения  юго-западных  уездов
Вятской губернии. Для марийцев было характерно, в сословном отношении,
преобладание  крестьян.  В  конфессиональном  отношении,  большинство
марийцев  было  православными,  а  также  значительная  доля  марийцев
придерживалась  языческих  верований.  В  гендерном  отношении,  среди
марийцев  преобладала  доля  женщин,  а  по  возрастному  составу,  большая
часть  марийцев  юго-западных  уездов  Вятской  губернии,  приходилась  на
категорию от 1 до 39 лет. Марийцы юго-западных уездов Вятской губернии в
рассматриваемый  период  составляли  существенную  часть  населения  юго-
западных  уездов  и  соответственно  играли  важную  роль  в  экономической
жизни  данных  уездов,  особенно  в  аграрной  сфере,  а  также  в
демографическом  отношении,  поскольку  среди  них  преобладала  доля
молодого населения. Имеющийся потенциал сдерживал невысокий уровень
грамотности,  обусловленный  нерешенностью  ряда  проблем.  Вопросам
повышения  уровня  грамотности  и  в  целом,  социально-культурного
выравнивания  населения  было  уделено  большее  внимание  в  советский
период. 

Ведущий архивист                    /                         /                           А.С. Корепанов
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