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Введение. Актуальность исследования характера и направленности изменений структуры семьи обусловлена не-
гативными тенденциями, свойственными современному социально-демографическому развитию. Исследование 
долгосрочных тенденций преобразования состава семьи важно для понимания характера и направленности со-
временных процессов, а также для разработки мер социальной политики. 
Материалы и методы. С целью проведения сравнительного анализа семейной структуры были обработаны ма-
териалы ревизий податного населения 1816, 1834 и 1850 гг. В связи с трудоемкостью обработки первичных мате-
риалов переписей территориальные рамки исследования ограничены двумя районами компактного проживания 
мордвы-эрзи и мордвы-мокши – Ардатовским уездом Симбирской губернии и Краснослободским уездом Пензен-
ской губернии. В ходе исследования использовались сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, 
системного анализа и структурный методы. 
Результаты исследования и их обсуждение. В начале XIX столетия семьи-домохозяйства этносов, населяющих 
территорию Ардатовского и Краснослободского уездов, были представлены как простыми, так и неразделенными 
формами. У мордвы и русских в 1816 г. доля малых семей была приблизительно равной: около 40 %; на этом фоне 
выделялись татаро-мишарские нуклеарные семьи – их относительная численность достигала 51,7 %. Среди не-
разделенных домохозяйств у всех народов доминировали отцовские. У татар-мишарей большее распространение 
по сравнению со смешанными получили братские семьи-домохозяйства. В 1816–1850-е гг. у всех расселенных 
на территории современной Мордовии этносов происходил рост численности и доли домохозяйств братского и 
смешанного типа. 
Заключение. На протяжении первой половины XIX в. на территории мордовского края преобладали различные ва-
риации неразделенных семей-домохозяйств. Исключение составляли семьи татар-мишарей, среди которых малые 
в начале XIX в. несколько превышали по своей относительной численности остальные типы. В 1820–1840-е гг. по 
всем основным этносам Ардатовского и Краснослободского уездов прослеживаются уменьшение доли нуклеарных 
семей и усложнение родственной структуры. 
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Введение
Негативные тенденции, свойственные 

современному социально-демографиче-
скому развитию (спад рождаемости, 
увеличение количества разводов и доли 
неполных семей и др.), определили акту-
альность исследования структуры семьи. 
Для понимания современных процессов 
и разработки эффективной социальной 
политики необходимо исследовать долго-

срочные тенденции изменения состава 
семьи, попытаться выявить особенности 
трансформации данного института на раз-
ных исторических этапах. Целью работы 
является определение этнической специ-
фики, количественных и качественных 
изменений структуры традиционной кре-
стьянской семьи мордовского края в пер-
вой половине XIX в. 
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Обзор литературы

Разработка проблемы структуры семьи 
на протяжении нескольких десятилетий 
является одним из значимых направле-
ний отечественной исторической науки. 

В начале 1980-х гг. известный совет-
ский этнограф В. А. Александров акту-
ализировал необходимость выявления 
региональных особенностей состава кре-
стьянской семьи. По мнению ученого, 
определить общее и особенное во вну-
трисемейных родственных связях можно 
лишь при условии детального изучения 
семей, функционировавших «в разных 
регионах огромной страны, отличающих-
ся друг от друга и климатическими усло-
виями, и особенностями хозяйственного 
освоения» [1, 78]. 

С середины 1980-х и в 1990-е гг. 
традиционная крестьянская семья пе-
риода «позднего феодализма» не-
однократно становилась объектом из-
учения. Особенности семейного строя 
башкир выявлял А. З. Асфандияров [2], 
удмуртов – М. В. Гришкина [7; 8], чува-
шей – Н. П. Денисова [9], мордвы и та-
тар – С. Д. Николаев [13–15], татар-ми-
шарей – В. Н. Семина.  

В 2000-е гг. оригинальные наработки 
по этой тематике представили Т. А. Васи-
на (удмурты) [4], Г. Н. Кадыкова (луговые 
марийцы) [10], Н. А. Васканова, А. Г. Ива-
нов (горные марийцы) [5; 6], Т. В. Бес-
сонова [3], Т. А. Першина, С. В. Першин 
(русские, мордва и татары) [17; 18]. 

Запрос на обновление теоретико-ме-
тодологической базы находит отраже-
ние в опубликованных в последние годы 
статьях. В работах А. А. Мироновой, 
Л. М. Прокофьевой [12], Д. В. Стрека-
лова, Н. В. Стрекаловой [19] уточняет-
ся терминология. Актуальность сохра-
няют источниковедческие изыскания 
(Л. Н. Мазур, О. В. Горбачев [11]). 

Состояние изученности структуры се-
мьи финно-угорских народов анализиро-
валось авторами данной статьи, на осно-
ве чего были определены перспективные 
направления исследований [16]. 

1 Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 25. Оп. 1. Д. 42–100 «в»; Ф. 26. Оп. 1. 
Д. 2–50; Оп. 2. Д. 1–4, 31, 41; Оп. 3. Д. 3, 4, 6, 9, 16, 18–20, 22.

Материалы и методы 

С целью проведения сравнительного 
анализа семейной структуры нами ис-
пользовались материалы ревизий подат-
ного населения – подворные списки 1816, 
1834 и 1850 гг., находящиеся на хранении 
в фондах 25 и 26 Центрального государ-
ственного архива Республики Мордовия 
(г. Саранск)1. 

В связи с трудоемкостью обработки 
первичных материалов переписей (вклю-
чавшей в себя по каждому двору опре-
деление родственных связей, брачной и 
поколенной структуры, типологизацию 
в соответствии с принятыми подходами 
и др.) территориальные рамки исследова-
ния ограничены двумя районами компакт-
ного проживания в первой половине XIX в. 
мордвы-эрзи и мордвы-мокши – Ардатов-
ским уездом Симбирской губернии и Крас-
нослободским уездом Пензенской губер-
нии. На выбор последней из упомянутых 
административно-территориальных еди-
ниц повлияло также формирование здесь к 
началу 1800-х гг. довольно крупного ареала 
расселения татар-мишарей. 

При определении территориальных ра-
мок исследования, призванного выявить 
общее и особенное в развитии семейных 
коллективов (домохозяйств) представите-
лей разных этносов, функционировавших 
в сходных социально-экономических и 
природно-климатических условиях, глав-
ными факторами послужили сохранность 
архивных материалов и многонациональ-
ность состава населения.

В данной статье термины «семья», «до-
мохозяйство» и «двор» используются в 
качестве синонимов. Под семьей понима-
ется группа лиц, объединенных родствен-
ными связями, совместно проживающих и 
осуществляющих хозяйственную деятель-
ность. Двор и домохозяйство – лицо или 
группа лиц, не всегда являющихся род-
ственниками, но проживающих «одним 
двором». Чаще всего в рассматриваемый 
период члены двора вели совместное хо-
зяйство и воспринимались органами вла-
сти в качестве податной единицы. 
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Такой подход к определению объекта 
исследования получил распространение 
в исторической науке по той причине, что 
из-за особенностей источниковой базы в 
полной мере идентифицировать родствен-
ные и хозяйственные связи часто не пред-
ставляется возможным. 

В работе использовались в первую оче-
редь сравнительно-исторический и про-
блемно-хронологический методы, с помо-
щью которых прослеживается эволюция 
института семьи-домохозяйства на про-
тяжении длительного временного отрезка. 
Выявление общего и особенного в род-
ственных связях основных этносов, рассе-
ленных на территории мордовского края, 
стало возможным благодаря применению 
метода системного анализа, а также струк-
турного метода.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Судя по данным VII ревизии податного 
населения, в начале XIX столетия (1816 г.) 
семьи-домохозяйства мордвы, русских и 
татар были представлены как простыми, 
так и неразделенными формами (рис. 1).

Довольно распространенными были 
малые (нуклеарные, простые) семьи. 
Анализ материалов первичного учета по-
датного населения показывает, что двор 
такого типа образовывался двумя основ-
ными способами: во-первых, в результате 
выделения брачной пары с потомством из 
большого домохозяйства; во-вторых, под 
воздействием внешних факторов (болез-
ней и смертности, рекрутчины, вмеша-

тельства вотчинной администрации и др.). 
Образование брачной пары из одиночек в 
условиях общинного землепользования 
и традиционного сельского уклада пред-
ставляется маловероятным. 

У мордвы и русских в 1816 г. доля ма-
лых семей была приблизительно равной и 
составляла около 40 %. На этом фоне вы-
делялись татаро-мишарские нуклеарные 
семьи – их относительная численность до-
стигала 51,7 %. Отметим, что среди про-
стых семей у населения Мордовии преобла-
дали семьи супругов с неженатыми детьми.  

Неразделенные семьи-домохозяйства 
классифицировались на отцовские, брат-
ские и смешанные. Такие домохозяйства 
образовывались в основном вследствие 
разрастания простых семей, усложне-
ния их брачной и поколенной структуры; 
реже – путем подселения во двор, зани-
маемый нуклеарной семьей, людей, не яв-
лявшихся хозяевам родственниками. 

На территории мордовского края среди 
неразделенных домохозяйств в 1816 г. до-
минировали отцовские: у русских они со-
ставляли около 40 %, у мордвы-мокши – 
39,1, у мордвы-эрзи – 44,2, у татар – 38,1 %. 
Распространенность таких домохозяйств 
была связана с непререкаемым авторите-
том глав семей, близкими родственными 
отношениями между членами семей, воз-
главляемых старшими мужчинами. У всех 
этносов, населявших исследуемую тер-
риторию, данный тип преимущественно 
был представлен родителями (либо одним 
из них), проживавшими с одним жена-
тым сыном, внуками и младшими детьми. 

Рис. 1. Относительная численность семей-домохозяйств Краснослободского уезда Пензенской губернии 
и Ардатовского уезда Симбирской губернии по материалам VII ревизии (1816 г.)

Fig. 1. Relative number of families-households in the Krasnoslobodsky district of the Penza province 
and Ardatovsky district of the Simbirsk province based on materials of the VII revision (1816)
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Доля таких семей варьировалась от 30,6 % 
у эрзи до 24,4 % у татар-мишарей.

Другой тип семьи-домохозяйства – 
братский – включал в себя совместно 
живущих братьев либо братьев со сно-
хой-вдовой и племянниками. Семьи дан-
ного типа образовывались после смерти 
родителей и были следующей фазой ге-
незиса неразделенных отцовских семей. 
У татар-мишарей такие семьи были более 
распространенными (7,5 %) по сравне-
нию со смешанными. У мордвы и русских 
на территории Краснослободского уезда 
доля братских семей (соответственно 10,0 
и 7,1 %) была меньше, чем смешанных. 

Домохозяйства, отнесенные к смешан-
ным, появлялись, как правило, в резуль-
тате распада отцовских и братских семей 
либо принятия во двор неродственников. 
У русских относительная численность та-
ких дворов в 1816 г. варьировалась от 12,4 

2 См.: Семина В. Н. Семья татар-мишарей Мордовии в первой половине XIX века: автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Саранск, 1999.  

до 10,9 %, у мордвы – от 10,3 до 9,9, у та-
тар составляла всего 2,7 %. 

Незначительная доля дворов смешан-
ного типа была прямо связана со специфи-
кой исламского мировоззрения и обычно-
правовыми нормами, действовавшими в 
татарских населенных пунктах. Как пока-
зало исследование В. Н. Семиной, нерод-
ственные включения не получили распро-
странения в домохозяйствах татар. Другой 
особенностью семейного строя мишарей 
того времени являлось бытование много-
женства. В начале 1816 г. в 4,6 % обсле-
дованных дворов татар-мишарей были за-
фиксированы многоженцы2.

Одну из основных тенденций, опреде-
ливших характер социальной трансфор-
мации в мордовском крае 1820–1840-х гг., 
составили уменьшение доли нуклеарных 
семей и усложнение родственной структу-
ры крестьянских домохозяйств (рис. 2–3). 

Рис. 2. Относительная численность семей-домохозяйств Краснослободского уезда Пензенской губернии 
и Ардатовского уезда Симбирской губернии по материалам VIII ревизии (1834 г.)

Fig. 2. The relative number of families-households in the Krasnoslobodsky district of the Penza province 
and the Ardatovsky district of the Simbirsk province based on the materials of the VIII revision (1834)

Рис. 3. Относительная численность семей-домохозяйств Краснослободского уезда Пензенской губернии 
и Ардатовского уезда Симбирской губернии по материалам IX ревизии (1850 г.)

Fig. 3. The relative number of families-households in the Krasnoslobodsky district of the Penza province 
and Ardatovsky district, Simbirsk province based on the materials of the IX revision (1850)
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К 1834 г. относительная численность 
простых семей у русских сократилась до 
36,2 % в Краснослободском уезде и до 
32,3 % в Ардатовском уезде; у мордвы 
доля простых семей была приблизительно 
равна 30 %. Свои позиции сдала даже ну-
клеарная семья татар-мишарей (41,1 %), 
до того времени преобла давшая над дру-
гими типами. В 1850 г. нуклеарные семьи 
почти всех рассматриваемых народов со-
ставляли около 30 %, у эрзи их доля не до-
стигала и 20 %.

В 1816–1850 гг. у всех расселенных на 
территории современной Мордовии этно-
сов происходил рост численности и доли 
домохозяйств братского и смешанного 
типов. На территории восточного райо-
на (Ардатовский уезд) отцовский тип в 
1816–1834 гг. несколько прирастал, а в 
1834–1850 гг., как и на западе (Красносло-
бодский уезд), сокращался в своих отно-
сительных значениях. 

Распад отцовских домохозяйств во вто-
рой межревизский период способствовал 
довольно существенному приросту брат-

ских типов (мокша – с 13,6 до 21,9 %,  
эрзя – с 13,4 до 22,5, татары-мишари – с 
8,1 до 16,1, русские – с 8,8 до 14,0  в Крас-
нослободском уезде и с 9,3 до 10,8 % в Ар-
датовском).

К середине XIX столетия дальнейшее 
распространение получили семьи со сме-
шанным составом. С 1834 по 1850 г. их 
относительная численность особенно ощу-
тимо возросла у мордвы-эрзи (с 12,7 до 
22,1 %) и у татар-мишарей (с 5,0 до 11,4 %). 

Заключение
На протяжении первой половины XIX в. 

на территории мордовского края преобла-
дали различные вариации неразделенных 
семей-домохозяйств. Исключение состав-
ляли семьи татар-мишарей, среди которых 
малые в начале XIX в. несколько превы-
шали по своей относительной численно-
сти остальные типы. В 1820–1840-е гг. по 
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The relative composition of the Mordovian, 
Russian and Tatar family-households 
in the fi rst half of the XIX century: 
a comparative analysis
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Saransk, Russia

Introduction. The relevance of the study of the nature and direction of changes in the family structure is due to the 
negative trends in modern socio-demographic development. The study of long-term trends in the transformation of family 
composition is important for understanding the nature and direction of modern processes, as well as for developing social 
policy measures.
Materials and Methods. In order to conduct a comparative analysis of the family structure, the materials of the audits of the 
taxable population of 1816, 1834 and 1850 were processed. Due to the complexity of processing primary census materials, 
the territorial scope of the study is limited to two areas of compact residence of Mordva-Erzya and Mordva-Moksha – 
Ardatov county of Simbirsk province and Krasnoslobodsky county of Penza province. In the course of the study, it used 
comparative, historical, problem and chronological, as well as systematic analysis and structural methods.
Results and Discussion. At the beginning of the XIX century, families-households of ethnic groups inhabiting the territory 
of the Ardatov and Krasnoslobodsky counties were represented by both simple and undivided forms. Among Mordva and 
Russian population in 1816, the share of small families was approximately equal, it was about 40 %; Tatar-Mishar nuclear 
families stood out against this background with their relative number reached 51,7 %. Among the undivided households, 
paternal ones dominated: among Russians, there were about 40 %, among Mordva-Moksha – 39,1 %, among Mordva-
Erzya – 44,2 %, among Tatars – 38,1 %. Among the Tatar Mishars, fraternal families-households (7,5 %) were more 
widespread than mixed ones. In 1816–1850, all ethnic groups settled on the territory of modern Mordovia experienced an 
increase in the number and share of fraternal and mixed-type households.
Conclusion. During the fi rst half of the XIX century on the territory of the Mordovian region, various variations of undivided 
families-households prevailed. The exception was the families of the Tatar Mishars, with the small ones at the beginning of 
the XIX century slightly exceeded the other types in their relative numbers. In the 1820s–1840s, a decrease in the share of 
nuclear families and the complication of the kinship structure was observed in all the main ethnic groups of the Ardatov and 
Krasnoslobodsky counties. 
Keywords: family, household, yard, ethnos, Mordva, Russians, Tatars, kindred composition
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