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В ряду актуальных проблем истории развития страны, требующих углубленного анализа и 

теоретического обобщения, вызывающих обостренный интерес специалистов и широких кругов 

общественности, выделяются вопросы социально-культурного развития населения полиэтничного 

и поликонфессионального Российского государства во второй половине ХIХ – начале ХХ в. В 

этом контексте особого внимания обществоведов заслуживают процессы, происходившие в таком 

интересном и отличающемся значительным своеобразием социально-культурных процессов и 

изменений регионе, как Дагестан. 

Социально-культурное развитие населения многонационального Дагестана второй половины 

ХIХ – начала ХХ в. – проблема многоаспектная и многогранная. Ее полноценное освещение 

невозможно без привлечения и анализа статистических источников. Среди этого ряда источников 

богатством и достоверностью данных выделяются материалы Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи, проведенной в 1897 г. Она явилась новым мероприятием для 

страны и охватила все ее регионы, все категории и слои населения. Был разработан специальный 

вопросник, на который должен был ответить каждый человек, живущий в стране на момент 

проведения переписи населения. Перепись проводили обученные переписчики. 

Материалы переписи населения были сконцентрированы в Центральном статистическом 

комитете Министерства внутренних дел и в последующем были подсчитаны и сведены в 

специальные таблицы в масштабах страны, отдельных губерний и областей. Была проделана 

большая аналитическая работа, которая в последующем вылилась в 89-томное издание (в 119 

книгах) под редакцией Н.А. Тройницкого. Специальная книга посвящена материалам переписи 

населения Дагестанской области «Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 

1897 г. Дагестанская область» (СПб., 1905). Окончательная сводка книги была выполнена под 

наблюдением редактора А.И. Гильшера, краткий же обзор цифровых данных переписи населения 

по Дагестанской области составлен А.Д. Львовым. Печатание таблиц было возложено на 

Ф.Ю.Таара. 
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Анализ и обобщение материалов переписи населения обеспечивают благоприятные 

возможности для прослеживания изменений в социально-культурном облике многонационального 

региона, показа общего и специфического в развитии социально-культурных процессов 

дагестанских народов. 

Исключительно большое значение в развитии производительных сил страны имели 

увеличение общей численности населения, изменение его половозрастной структуры и 

расселения. Во второй половине Х1Х в. национальные окраины Российской империи все активнее 

втягивались в орбиту российского капиталистического хозяйства, что нарушало их былую 

замкнутость и оторванность от промышленно развитых районов страны. Эти процессы активно 

влияли на ускорение миграционных процессов на национальных окраинах империи, в том числе и 

в Дагестане. 

Достоверные данные о численности населения Дагестана, его народов имеются со второй 

половины XIX в. По официальным статистическим данным за 1867 г., в Дагестанской области 

проживало 445 тыс. человек, из которых 229 тыс. мужчин и 216 тыс. женщин. Из общей 

численности населения области 98,5% составляли дагестанцы. 

Русских и представителей других народов Российской империи в Дагестанской области 

проживало более 7 тыс. человек. Они в подавляющей массе проживали в городах и в местах 

дислокации воинских частей, были заняты на административных должностях, являлись 

квалифицированными специалистами (учителя, медицинские работники, инженеры, техники и 

др.). [1, с. 28)]. 

Дальнейшие изменения в численности и составе населения многонационального региона 

получили отражение в посемейных списках населения  Дагестанской области 1886 г. Согласно 

данным списков, было достигнуто значительное увеличение общей численности населения 

области. Они позволяют дать анализ численности населения в разрезе город – село. Анализ 

материалов посемейных списков показывает, что в основном рост общей численности населения 

региона был достигнут за счет естественного прироста дагестанских народов. В 1886 г. в 

Дагестанской области насчитывалось 567 тыс. человек (95,8%), представлявших коренные этносы. 

[6, с. 15–20]. 

Как явствуют материалы посемейных списков, заметно выросла иноэтническая составляющая 

населения Дагестанской области, которая в основной массе проживала в городах. Это наряду с 

другими обстоятельствами свидетельствовало о развитии в многонациональном регионе страны 

новых капиталистических отношений. 

Впервые в посемейных списках населения 1886 г. были отражены достоверные данные 

численности населения Дагестанской области в национальном разрезе. Наиболее крупными по 

численности являлись: аварцы, даргинцы, кюринцы (лезгины), кумыки, казикумухцы (лакцы) [6, 

с.14–20]. 

При всей значимости посемейных списков населения при анализе демографических 

процессов в Дагестанской области они не позволяют во всей полноте раскрыть и дать 

всесторонний анализ его развития. Сказанное относится и к другим аспектам социально-

культурного развития дагестанских народов. 

Наибольший интерес при анализе численности и территориального расселения населения, его 

возрастного состава, семейного положения, вероисповедания, сословного состава, а также 

грамотности в национальном разрезе и разрезе город – село представляют материалы  Первой 

всеобщей  переписи населения Российской империи 1897 г. 

По переписи населения 1897 г. в Российской империи проживало 125680682 человека, из них 

62512698 мужчин (49,7%) и 63167984 женщины (50,2%) [2, c. 7–8]. 

По ее итогам в Дагестанской области насчитывалось 571154 человека, из которых 283279 

мужчин (49,7%) и 287875 женщин (50,4%). (Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи, 1897г. Дагестанская область. 1905. С. 1.) (Определенная нестыковка данных Первой 

всеобщей переписи населения 1897 г., посемейных списков населения 1886 г., обзоров 

Дагестанской области объясняется несовершенством постановки учета населения в крае). 

Как явствуют материалы переписи, численность населения по округам области существенно 

разнилась. Наибольшее количество населения было сконцентрировано в Темирханшуринском 

(97348 человек) и Кайтаго-Табасаранском (91021 человек) округах, наименьшее проживало в 

Самурском (35633 человека) и Аварском (37639 человек) округах. 

Территориальное размещение населения наряду с другими условиями являлось важным 

фактором его социально-экономического развития, развертывания демографических процессов. 



Итоги переписи населения 1897 г. отразили быстрый рост городского населения. Как 

явствуют ее итоги, в ней преобладала иноэтническая составляющая, в которой доминировали 

квалифицированные рабочие, специалисты различных отраслей знания, представители 

административных структур и т.д. Все это свидетельствовало о создании и развитии отраслей 

индустрии в регионе. Следует отметить, что определенное число представителей русского и 

других народов страны проживало и в местах дислокации воинских частей, обслуживая их нужды 

и запросы. 

Исключительно большое значение при рассмотрении экономических и социально-

культурных процессов и изменений в многонациональном регионе имели данные переписи о 

плотности размещения населения в целом по территории области и в разрезе округов. Они 

показывают существенные различия в размещении населения в различных округах 

многонационального края, которое обуславливалось природно-географическими условиями и 

особенностями хозяйственной деятельности населения, проживающего в них, вовлеченностью его 

в товарно-рыночные отношения. 

В отличие от посемейных списков населения 1886 г. в переписи 1897 г. не было специального 

вопроса о национальности. Его роль выполняла графа о родном языке. Однако разработчики 

переписи подвергли данный материал корректировке. В предисловии к таблицам, 

характеризовавшим распределение населения по родному языку, они писали: «Так как графа о 

родном языке при производстве переписи имела главною целью выяснить именно национальность 

населения, то во многих случаях при разработке переписного материала было признано 

целесообразным подвергнуть показания означенной графы соответствующим поправкам, 

пользуясь при этом другими указаниями и признаками, имевшимися в тех же переписных 

местах…» [3, с. 1]. 

Они отмечали, что это «дало полную возможность более точно определить численность» 

разных народов, проживающих в Российской империи. Трудности выявились, в основном, в 

Дагестанской области и в Средней Азии, особенно в Туркестане и Киргизии [3, c. 2–91]. 

Разработчики переписи населения 1897 г. пошли по наиболее легкому пути, а именно решили 

себя особо не затруднять и вести подсчет численности ряда дагестанских народов как одно целое, 

исходя из их языковой близости. В результате этого в Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. отражена численность 8 коренных дагестанских народов, что на 20 

народностей меньше по сравнению с посемейными списками населения 1886 г. [6, с. 14-20; 5, с. 76–81]. 

Наиболее крупными дагестанскими народами по численности, как и ранее,  являлись аварцы 

(27,8%), даргинцы (21,2%), лезгины (16,6%), лакцы (13,4%). Анализ материалов переписи 

населения показывает, что территориальные границы административных образований области 

зачастую не совпадали с расселением конкретных дагестанских народов. Наиболее  

полиэтничными являлись Темирханшуринский, Кайтаго-Табасаранский, Даргинский округа, в 

которых проживали аварцы, даргинцы, кумыки и представители других дагестанских народностей 

[1, с. 48]. 

Организаторы проведения Первой всероссийской переписи населения 1897 г., учитывая 

поликонфессиональность страны, включили в опросный лист и вопрос о религиозной 

принадлежности опрашиваемого. Это позволило определить картину конфессиональной 

принадлежности населения страны, проследить его территориальное расселение. Подавляющее 

большинство жителей, особенно в Европейской России и Сибири, были православными. В 

Средней Азии более 90% населения исповедовало ислам. На Кавказе около половины жителей 

были православными, а 34,5% магометанами [2, с. 20]. 

Анализ материалов переписи населения 1897 г. показывает, что в Дагестане проживали 

представители всех конфессий и течений, представленные в стране. При этом на первом месте 

находились мусульмане, на втором – православные, на третьем месте – иудеи. Последователей 

других конфессий и течений в области было незначительное количество. 

Исключительно важным обстоятельством для Дагестана являлось то, что материалы переписи 

населения 1897 г. позволяли проследить состав населения по вероисповеданию в территориальном 

разрезе. 

К сожалению, в послеоктябрьский период, исходя из идеологических соображений, 

партийно-государственное руководство страны при проведении переписей отказалось от учета 

населения по религиозной принадлежности. Это позволяло им манипулировать дутыми цифрами 

об успехах атеистической работы в стране, в том числе и в таких мусульманских регионах, как 

Дагестан. 



Перепись 1897 г. позволила выявить половозрастную структуру населения Российской 

империи. По всей империи преобладало женское население (50,26%). Особенно это было заметно 

в губерниях Европейской России (51,04%). В то же время в Сибири, на Кавказе и в Средней Азии 

численность мужчин превышала число женщин. В Сибири женское население составляло 48,2%, 

на Кавказе – 47,39% и в Средней Азии – 46,24% от общего количества проживавших в тех 

местностях [2, c. 12–13]. 

Итоги переписи населения в Дагестанской области показали преобладание женщин в общей 

численности населения, что являлось следствием относительно высокой продолжительности 

жизни женщин у дагестанских народов. 

Материалы переписи позволяют характеризовать соотношение полов в различных 

возрастных градациях. В возрастной категории новорожденные – до 29 лет мужчин в области 

было больше, чем женщин. В последующих возрастных категориях женщин было больше, что и 

обеспечило их преобладание в общей численности населения Дагестана. 

Анализ возрастного состава населения многонационального региона показывает, что здесь 

преобладали дети и люди молодого возраста. Это свидетельствовало о высокой рождаемости в 

области, которая обеспечивала увеличение общей численности дагестанских народов. 

Возрастной состав населения Дагестана был достаточно благоприятным для перспектив 

использования трудовых ресурсов. Однако острая нехватка пахотных земель, особенно в 

предгорной и горной зонах области, не позволяла эффективно использовать значительную часть 

трудовых ресурсов и вызывала отток молодых дагестанцев на заработки в другие регионы страны. 

Анализ вопросов воспроизводства населения обуславливает исключительную важность 

рассмотрения семейно-брачных отношений, так как семья традиционно является основной 

ячейкой воспроизводства населения. 

Брачность населения России была всеобщей. По расчетам М.С. Тольца, в конце XIX в. в 

Европейской России оставались вне брака к возрасту 45–49 лет 4% мужчин и 5% женщин. 

Причем, по данным XIX в., население Европейской России вступало в брак в основном один раз 

(мужчины – 1,23, женщины – 1,04). Такое положение способствовало незначительному числу 

разводов [2, с. 35]. 

Перепись населения 1897 г. содержит данные о состоянии брачности населения в 

зависимости от социальной, сословной, религиозной, национальной принадлежности [1, c. 53]. 

Материалы переписи позволяют определить различия между мужской и женской половинами 

населения области, впервые вступающими в брак. Они же позволяют воссоздать полную картину 

брачности в возрастном и половом разрезе дагестанских народов. 

Итоги переписи населения 1897 г. позволяют проанализировать и состояние разводимости у 

дагестанских народов, половые и возрастные, конфессиональные различия разводов в области. 

Переходный характер исторического развития пореформенной России и многоукладность 

экономики обуславливали своеобразие социальной структуры и разнообразие социальных 

антагонизмов. Сохранялось сословное деление общества. Каждое сословие (дворяне, крестьяне, 

купцы, мещане, духовенство) обладали четко зафиксированными привилегиями или 

ограничениями. Развитие капитализма постепенно меняло социальную структуру и облик 

сословий, формировало две новые социальные группы – классы капиталистического общества 

(буржуазия и пролетариат). В социальной структуре переплетались черты старого и нового 

общественного строя [4, с. 293–294]. 

Эти изменения в социальной структуре российского общества нашли отражение в переписи 

населения 1897 г. 

В переписи отражена хозяйственная деятельность населения страны в целом и в 

региональном разрезе, а также в разрезе город–село. В ней представлены данные и о сословном 

делении населения. 

Анализ хозяйственной деятельности населения по материалам переписи 1897 г. в разрезе 

город–село, а также сословного деления позволяет оценить степень проникновения 

капиталистических отношений в Дагестан на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

В переписи населения 1897 г. большое внимание уделено показателям уровня грамотности 

населения. В ней в отличие от посемейных списков населения 1886 г. представлены данные о 

грамотности не только мужчин, но и женщин. Исключительно важно было для характеристики 

уровня социально-культурного развития нерусских регионов страны то, что в ней представлены 

данные о грамотности  населения на русском и других языках. В Дагестане и других 

мусульманских районах страны это был преимущественно арабский язык. В отличие от переписи 



1897 г., в последующих советских переписях населения учет грамотных на арабском языке  не 

велся, что отражалось на полноте картины, не позволяло в полном объеме оценить потери, 

понесенные в духовном развитии дагестанскими народами в послеоктябрьский период [1, с. 56]. 

Исключительно важно, что по итогам переписи можно проследить не только общую 

грамотность населения, но и в разрезе город–село. В этом контексте материалы переписи 

позволяют проанализировать уровень грамотности населения в округах Дагестанской области. 

Материалы переписи позволяют провести сопоставительный анализ уровня грамотности 

населения многонационального региона по полу и возрасту. 

Впервые итоговые данные Первой всеобщей переписи населения в Российской империи 

позволили охарактеризовать уровень грамотности населения Дагестанской области на русском и 

на нерусском (преимущественно на арабском) языке. 

Показательны данные переписи 1897г. об уровне грамотности населения, исходя из 

сословной принадлежности. Они позволяют продемонстрировать социально-классовую суть 

политики царизма в области развития образования. 

Таким образом, анализ материалов Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 г. показывает, что они являются важным источником для изучения социально-

культурных процессов в Дагестане на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
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