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СОЦИАЛЬНО-СОСЛОВНЫЙ СОСТАВ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ТАТАРСКИХ ОБЩИНАХ ГОРОДОВ 

ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

Н.С. Хамитбаева, кандидат исторических наук

Мусульмане в крупных городах. В 
XIX в. население городов увеличива-
лось в основном за счет переселенцев. 
Особенно динамично развивались го-
рода, связанные с водными артериями, 
и города, через которые проходила же-
лезнодорожная магистраль, что вело 
не только к количественным, но и ка-
чественным, особенно в плане нацио-
нального состава, изменениям. К концу 
столетия большинство городов России 
отличалось многонациональностью.

К середине XIX в. в провинциаль-
ных городах, как правило, проживало 
около 5–10 тыс. чел.1, в средних горо-
дах – от 5 до 25 тыс. чел., в малых го-
родах – менее 5 тыс.2 В начале ХХ в. в 
больших городах проживало от 20 до 
100 тыс. жителей3.

Материалы переписи 1897 г., в ко-
торых зафиксировано наличное насе-
ление, дают общее представление об 

общественном разделении труда, заня-
тости, расселении и сословном составе 
татарского населения городов.

В губернских городах региона про-
живало 763563 чел., из них 65699 та-
тар. Удельный вес татарского населе-
ния составлял 8,6%, т.е. к концу XIX в.  
татары в составе населения ряда го-
родов Волго-Уральского региона ста-
ли довольно «заметным элементом». 
Крупные татарские общины (более 10 
тыс. чел.) были в Казани, Астрахани и 
Оренбурге. Наименьшее число татар 
проживало в Вятке и Пензе: всего по 
0,6%. В остальных губернских городах 
удельный вес татар составлял от 1,2 до 
5,3%. Абсолютное большинство татар-
ского населения указанных выше горо-
дов относилось к магометанской кон-
фессии.

В губернских городах преобладало 
мужское население (51,3%). Удельный 

Таблица 1

Удельный вес татар крупных городов Поволжья и Приуралья в 1897 г.4

Города Все наличное 
население об. п.

Татарское 
население об. п.

Удельный вес 
татарского населения, %

Астрахань 112880 15355 13,6
Вятка 25008 141 0,6
Казань 129959 28520 21,9
Оренбург 72425 11306 15,6
Пенза 59981 387 0,6
Пермь 45205 1263 2,8
Самара 89999 2301 2,6
Саратов 137147 1711 1,2
Симбирск 41684 2191 5,3
Уфа 49275 2524 5,1
   Итого 763563 65699 8,6
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вес татар мужчин по отношению ко 
всему татарскому населению состав-
лял 57,6%, женщин – 43,4%. Преобла-
дание мужчин в определенной степени 
может служить свидетельством основ-
ных направлений неземледельческо-
го отходничества, миграционных по-
токов.

В конце столетия сословный ста-
тус городских жителей был значитель-
но «размыт», прежде всего, в имуще-
ственном плане. Тем не менее анализ 
по параметрам традиционной сослов-
ности позволяет сделать ряд интерес-
ных выводов.

По принадлежности населения к 
городским сословиям можно с доста-
точной долей уверенности подсчи-
тать «коренных» жителей. Как видно 
из табл. 2, в губернских городах сре-
ди привилегированных сословий тата-
ры представлены незначительно. По-
томственных дворян было всего 0,7%. 
Больше всего их проживало в Орен-
бурге (138 чел.) и Уфе (206 чел.), в 
остальных городах от 1 чел. (Вятка) до 
89 чел. (Казань); в Перми и Самаре по-
томственные дворяне не зафиксирова-
ны. Личных дворян больше было в Ка-
зани (68 чел.) и Оренбурге (37 чел.), в 

остальных городах – от 1 чел. (Самара, 
Саратов) до 25 чел. (Уфа). В Вятке и 
Пензе личных дворян из татар в пере-
писи не отмечено.

Небольшую, но весьма влиятель-
ную группу горожан составляли му-
сульманские духовные лица6. Соглас-
но стат. сведениям наибольшее чис-
ло духовных лиц проживало в Уфе (16 
чел.), в остальных городах – от 1 чел. 
(Пермь) до 9 чел. (Казань)7.

Незначительной была и числен-
ность почетных граждан среди татар: 
в Казани 154 чел., в остальных горо- 
дах – от 2 чел. (Пенза) до 37 чел. 
(Астрахань). Представители данной 
сословной группы отсутствовали в 
Вятке, Перми и Симбирске.

Купцы составляли 0,9% от всего 
городского татарского населения. Их 
наибольшее число было представлено 
в Казани (346 чел.) и Оренбурге (130 
чел.), в остальных городах – от 4 чел. 
(Симбирск) до 28 чел. (Астрахань). В 
Вятке и Пензе татарских купцов в пе-
реписи не отмечено.

Большинство татар (23%) отно-
силось к мещанскому сословию. Это 
были низшие государственные слу-
жащие, мелкие предприниматели, ре-

Таблица 2

Распределение татар в десяти крупных городах Поволжья и Приуралья 
в 1897 г. по сословиям5 

Сословия Татарское 
население об. п. % к итогу

Дворяне потомственные 473 0,7
Дворяне личные, чиновники не из дворян 151 0,2
Духовенство, лица свободных профессий 37 0,05
Потомственные и личные почетные граждане 250 0,4
Купцы 548 0,9
Мещане 15083 23,0
Крестьяне 47977 73,0
Войсковые казаки 158 0,2
Инородцы 206 0,3
Финляндские уроженцы – –
Лица, не принадлежащие к этим сословиям 484 0,7
Лица, не указавшие сословия 32 0,05
Иностранные подданные 300 0,5
   Итого 65699 100
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месленники, наемные работники и т.д. 
Главным источником пополнения ме-
щанского сословия была деревня.

Значительную прослойку среди та-
тар горожан региона составляли кре-
стьяне (73%). Крестьян-отходников 
города привлекали, прежде всего, как 
рынки рабочей силы. Некоторое их ко-
личество оседало в крупных селах, а 
также на фабриках и заводах, распо-
лагавшихся вне городов8. В это время 
сформировалась группа сельского на-
селения, которая подолгу проживала в 
городах, имела свое дело, но сохраняла 
статус крестьян.

Из данных табл. 3 видно, в груп-
пу непроизводительного населения 
вошло всего 12,9% от всего количе-
ства татар. В Астрахани удельный вес 
этой группы составлял 4,9%, в Вят-
ке – 17,0%, в Казани – 15,6%, в Орен-
бурге – 8,6%, в Пензе – 30,0%, в Пер-
ми – 14,6%, в Самаре – 14,0%, в Сара-
тове – 15,5%, в Симбирске – 45,0%, в 
Уфе – 14,2%. Таким образом, больше 
всего непроизводительного татарского 
населения было в Пензе и Симбирске. 
В эту группу входили чиновники, во-
еннослужащие, духовенство, люди, за-
нимавшиеся медицинской, культурной 
и учебно-воспитательной деятельно-
стью. Более всего в этой группе пред-

ставлены «рантье и пенсионеры», ко-
торые жили, получая доход с имевшей-
ся недвижимости и другой собствен-
ности. Больше всего татарских рантье 
проживало в Вятке (8,5%), Симбирске 
(8,4%), Казани (7,7%), Самаре (6,5%), 
в Перми и Уфе (по 5,7%). В остальных 
городах их численность составляла от 
1,9% (Астрахань) до 5% (Пенза).

Важным показателем социальной 
характеристики общин является пред-
ставление их членов в правительствен-
ных учреждениях – в администрации, 
судебных органах и полиции. Дворяне, 
как правило, занимали все ответствен-
ные должности в администрации, по-
лучая право на успешное продвижение 
по службе, но этот путь был практиче-
ски закрыт для татар. Так, в 1897 г. та-
тар, занятых в администрации, суде и 
полиции Казани, насчитывалось 172, 
включая одну женщину, тогда как ар-
мия казанских чиновников состояла из 
1683 чел., т.е. татары в органах управ-
ления составляли 10,2%10. Больше все-
го эта группа татар была представлена 
в Пензе (17,3%), в остальных городах 
она составляла от 0,7% (Астрахань) 
до 9,1% (Саратов). В целом в Волго-
Уральском регионе это была неболь-
шая группа, составлявшая 2,8% татар 
крупных городов.

Таблица 3

Занятость татарского населения в десяти крупных городах Поволжья 
и Приуралья в 1897 г.9

Группы населения Татарское население 
об. п. % к итогу

а) Чиновники и войско
б) Духовенство и лица свободных профессий
в) Рантье и пенсионеры
г) Лишенные свободы, неопределенные

1848
1512
3531
1554

2,8
2,3
5,4
2,4

Итого непроизводительное население 8445 12,9
д) Торговля
е) Пути сообщений и сношений
ж) Частная служба, прислуга, поденщики

18627
7865
13475

28,3
11,9
20,5

Итого полупроизводительное население 39967 60,8
з) Сельское хозяйство
и) Промышленность

3553
13734

5,4
20,9

Итого производительное население 17287 26,3
   Всего 65699 100
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Татарское духовенство и предста-
вители национальной интеллигенции 
среди непроизводительного городско-
го населения являлись самой незна-
чительной группой горожан (2,3%). В 
Симбирске их насчитывалось 24,5%, в 
остальных городах они составляли от 
1,1% (Астрахань, Оренбург и Самара) 
до 2,0% (Казань) и 2,3% (Пенза).

Самую большую группу пред-
ставляло полупроизводительное на-
селение – 60,8%. Значительные груп-
пы расселялись в Астрахани – 75,9%, 
Самаре – 72,1%, Саратове – 71,9% и  
Уфе – 71,0%. Но и в других городах они 
были достаточно заметны – от 44,8% 
(Симбирск) до 68,0% (Пермь). В груп-
пу полупроизводительного населе-
ния, как и ожидалось, вошли торговцы 
(28,3%). Большое количество коммер-
сантов зафиксировано в Вятке (47,5%) 
и Перми (40,7%). Достаточно их было 
в Уфе (24,3%), Самаре (24,5%), Каза-
ни (25,4%), Симбирске (27,2%), Астра-
хани (30,1%), Саратове (31,8%), Орен-
бурге (33,0%), Пензе (35,1%). Наибо-
лее активно татары проявляли себя в 
хлебно-бакалейной торговле, в торгов-
ле одеждой и обувью, мануфактурой. 
Абсолютное большинство их торго-
вых предприятий принадлежало к раз-
ряду мелких и средних.

Прибывшему из сельской местно-
сти и не знавшему или плохо знавше-
му русскую грамоту рабочему люду 
практически невозможно было най-
ти квалифицированную работу. При-
езжие нанимались, прежде всего, на 
работы, не требующие специальных 
знаний и подготовки. Поэтому замет-
ное число татар (20,5%) представлено 
в группе «частная служба, прислуга, 
поденщики». Они преобладали в Са-
маре (38,5%), Саратове (36,5%), Уфе 
(36,3%), в остальных губернских горо-
дах их численность составляла от 0,9% 
(Симбирск) до 25,2% (Пермь).

Относящихся к группе «пути сооб-
щений и сношений» татар в губерн-
ских городах проживало 11,9%. Наи-
большее число татар среди извозчи-
ков, а также занятых на речных и же-

лезнодорожных работах было в Астра-
хани (24,9%), в остальных городах от 
2,1% (Пермь) до 16,7% (Симбирск).

Интересная картина занятости та-
тар в губернских городах регио-
на представлена в группе производи-
тельного населения, которая состав-
ляла 26,3%. Причем большая часть та-
тар была занята в промышленности 
(20,9%), в сельском хозяйстве – все-
го 5,4%. Наибольшую группу произ-
водительного населения – 34,8% – со-
ставляли татары Казани, причем 27,4% 
было занято в промышленности. Зна-
чительная их группа была сосредото-
чена в Оренбурге (26,3%, из них в про-
мышленности 21,4%), где работали 
многочисленные бойни и салотопни 
татар, мясообрабатывающие предпри-
ятия, городские шерстомойки, мно-
гочисленные шапочные мастерские, 
овчинные заведения. Несколько мень-
ше производительное население было 
представлено в Астрахани (19,2%, из 
них в промышленности 16,3%). Астра-
хань привлекала большое количество 
рабочего люда, искавшего заработ-
ка на рыбных и соляных промыслах, 
погрузочно-разгрузочных работах на 
водном транспорте. В остальных го-
родах татар, занятых в промышленно-
сти, насчитывалось от 7,1% (Вятка) до 
11,7% (Уфа).

Следует отметить, что, кроме Вят-
ки11, количество в крупных городах та-
тар, занятых в промышленности, пре-
обладало над числом татар, занятых 
в сельском хозяйстве. Крестьяне, со-
ставляя значительную прослойку на-
селения, пополняли ряды городско-
го торгового люда, нанимались бурла-
ками и грузчиками, использовались в 
качестве прислуги, дешевой наемной 
силы для выполнения, главным обра-
зом, неквалифицированной работы на 
промышленных предприятиях, подря-
жались на любую поденную работу, 
занимались извозом.

Таким образом, в крупных админи-
стративных городах татары были сла-
бо представлены в привилегированных 
сферах – в административной деятель-
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Таблица 4

Татарское население средних и малых городов Поволжья и Приуралья в 1897 г.13 

Города Все наличное 
население об. п.

Татарское население % татар 
ко всему 

населениюмуж. п. жен. п. об. п.

Арск 1228 132 29 161 13,1
Белебей 5835 446 342 788 13,5
Бирск 8589 104 70 174 2,0
Бугульма 7581 326 95 421 5,6
Бугуруслан 12109 488 380 868 7,2
Бузулук 14362 471 376 847 5,9
Буинск 4213 844 739 1583 37,6
Верхнеуральск 11095 478 470 948 8,5
Вольск 27058 183 158 341 1,3
Екатеринбург 43239 331 255 586 1,4
Елабуга 9764 341 157 498 5,1
Златоуст 20502 217 60 277 1,4
Илецкая защита 11768 1471 1276 2747 23,3
Касимов 13547 505 621 1126 8,3
Красноуфимск 6251 96 41 137 2,3
Красный Яр 5593 85 42 127 2,3
Кузнецк 20473 80 50 130 0,6
Кунгур 14295 135 68 203 1,4
Лаишев 3743 77 30 107 2,9
Малмыж 3165 269 140 409 12,9
Мамадыш 4195 260 127 387 9,2
Мензелинск 7552 319 169 488 6,5
Николаевск 12504 879 880 1759 14,1
Новоузенск 13241 119 94 213 1,6
Орск 14016 1483 1552 3035 21,7
Ось 5067 83 68 151 2,9
Сарапул 21398 278 118 396 1,9
Слободск 10051 131 53 184 1,8
Спасск 2770 116 85 201 7,3
Ставрополь 5969 76 31 107 1,8
Стерлитамак 15550 1931 1848 3779 24,3
Сызрань 32383 166 90 256 0,8
Тетюши 4754 443 346 789 16,6
Троицк 23299 3683 3600 7283 31,3
Хвалынск 15127 181 169 350 2,3
Царев 6977 307 309 616 8,8
Царицын 55186 888 783 1671 3,0
Челябинск 19998 272 173 445 2,2
Чистополь 20104 2724 2199 4923 24,5
   Итого 534551 21418 18093 39511 7,4
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ности, науке, медицине, искусстве, в 
государственной образовательной си-
стеме. При этом в группе непроизводи-
тельного населения больше всего были 
представлены татарские рантье. Груп-
па полупроизводительного населения 
в основном представлена торговцами. 
Значительная доля татарского населе-
ния была занята в сфере частной служ-
бы, поденщиков и прислуги. В группе 
производительного населения основ-
ная часть татар была занята в промыш-
ленности.

Мусульмане в средних и малых го-
родах. Достаточно большое число та-
тар проживало в уездных и заштатных 
городах.

Выборка сведений из материалов 
Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. позволила 
выявить татарские общины в средних 
и малых городах Поволжья и Приура-
лья, в которых насчитывалось не менее 
100 чел.12

Как видно из данных табл. 4, в 39 ма-
лых и средних городах региона прожи-
вало 39511 татар, из них 54,2% состав-
ляли мужчины и 45,8% – женщины, т.е. 
и здесь, как и в крупных городах, пре-
обладало мужское население. В целом 
доля татар по отношению ко всему на-
селению 39 городов составляла 7,4%.

Из табл. 4 были выбраны сведения 
о городах, в которых доля татарского 
населения по отношению ко всему го-
родскому населению превышала 10%, 
и сведены в табл. 5. Таких городов ока-
залось одиннадцать.

Как следует из данных табл. 5, чис-
ло татар в 11 средних и малых горо-
дах составляло 23,4% по отношению 
ко всему городскому населению. Наи-
больший удельный вес татар – более 
20% – приходился на города Буинск, 
Илецкая защита, Орск14, Стерлитамак, 
Троицк, Чистополь.

В уездных городах среди татар пре-
обладали мещане (61,1%). Остальные 
жители составляли локальные группы: 
крестьяне (33,2%), купцы (2,03%) и ка-
заки (1,62%).

Татарское население было много-
ликим по социальному составу. Татар-
ских дворян, как потомственных, так и 
личных, и почетных граждан было не-
много16.

Распределение лиц купеческого со-
словия по городским центрам носило 
неравномерный характер. Их прослой-
ка в составе населения доходила до 
2,03% вместо 0,9% в губернских горо-
дах. Особенно высокой концентрацией 
лиц данной группы отличался Троицк –  
264 чел. В остальных уездных центрах 

Таблица 5

Удельный вес татарского населения одиннадцати средних и малых городов 
Поволжья и Приуралья в 1897 г.

Средние и малые города Все наличное 
население об. п.

Татарское 
население об. п.

Удельный вес 
татар, %

Арск 1228 161 13,1
Белебей 5835 788 13,5
Буинск 4213 1583 37,6
Илецкая защита 11768 2747 23,3
Малмыж 3165 409 12,9
Николаевск 12504 1759 14,1
Орск 14016 3035 21,7
Стерлитамак 15550 3779 24,3
Тетюши 4754 789 16,6
Троицк 23299 7283 31,3
Чистополь 20104 4923 24,5
   Итого 116436 27256 23,4
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проживало от 2 чел., зарегистрирован-
ных в купеческом сословии (Тетюши) 
до 87 чел. (Стерлитамак). В городах 
Арск, Малмыж, Николаевск татарских 
купцов в переписи не отмечено.

Мещан больше всего насчитыва-
лось в Троицке (4299 чел.) и Стерлита-
маке (3054 чел.). В остальных уездных 
городах их проживало от 7 чел. (Арск) 
до 1956 чел. (Чистополь). Они были 
заняты сельскохозяйственным трудом, 
мелочной торговлей и ремесленным 
производством.

Численность войсковых казаков в 
Орске составляла 348 чел. В незначи-
тельном количестве они проживали в 
Троицке (82 чел.), Илецкой защите (6 
чел.) и Стерлитамаке (5 чел.).

Заметную часть общин составляли 
крестьяне. Татарские крестьяне преоб-
ладали в Чистополе и Троицке (соот-
ветственно 2908 и 2479 чел.), в осталь-
ных уездных городах от 37 чел. (Нико-
лаевск) до 772 чел. (Илецкая защита). 
Таким образом, уездные города также 
привлекали крестьян-отходников, хотя 
и в несколько меньшей степени, чем 
губернские центры.

Как видно из данных табл. 7, не-
большая доля татарского населения 

представлена в группе непроизводи-
тельного населения (9,3%), достаточ-
но большая – в группе производитель-
ного населения (34,8%) и их основная  
часть – в группе полупроизводитель-
ного населения (55,9%). Однако по 
сравнению с большими городами, где 
проживало больше непроизводитель-
ного (12,9%) и полупроизводительно-
го населения (60,8%), в малых городах 
несколько больше была группа произ-
водительного населения.

Самые большие группы непроиз-
водительного населения были пред-
ставлены в Арске (50,3%) и Малмы-
же (32,8%), в остальных городах эта 
группа населения составляла от 3,1% 
(Илецкая защита) до 19,0% (Буинск).

Больше всего чиновников отмече-
но в Малмыже (4,4%) и Арске (3,1%), 
в остальных уездных городах их про-
живало от 0,1% (Илецкая защита) до 
2,2% (Буинск).

Среди непроизводительного насе-
ления малых городов значительную 
часть составляли татарские рантье – 
4,7%. Больше всего их было в Буинске 
(14%) и Малмыже (11,2%), в осталь-
ных городах они составляли от 0,4% 
(Николаевск) до 6,9% (Белебей).

Таблица 6

Распределение татарского населения одиннадцати средних и малых городов 
в 1897 г. по сословиям15 

Сословия Татарское 
население об. п. % к итогу

Дворяне потомственные 151 0,55
Дворяне личные, чиновники не из дворян 27 0,09
Духовенство, лица свободных профессий 6 0,02
Потомственные и личные почетные граждане 11 0,04
Купцы 553 2,03
Мещане 16649 61,1
Крестьяне 9049 33,2
Войсковые казаки 441 1,62
Инородцы 109 0,4
Финляндские уроженцы – –
Лица, не принадлежащие к этим сословиям 90 0,33
Лица, не указавшие сословия 30 0,11
Иностранные подданные 140 0,51
   Итого 27256 100
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Отсутствие дворян и купцов из та-
тар в ряде уездных городов (Арск, 
Малмыж, Николаевск) свидетельству-
ет о низком социально-сословном, эко-
номическом и образовательном стату-
се татарской городской общины, что 
приводило к ее пассивной роли в об-
щественной жизни города.

Служителей мусульманской рели-
гии вместе с татарской интеллигенци-
ей в уездных городах в целом прожи-
вало 1,8%.

В группе полупроизводительно-
го населения малых городов наиболь-
ший процент составляли татары, за-
нимавшиеся торговой деятельностью 
(32,3%), заметную часть – в группе 
«частная служба, прислуга, поденщи-
ки» (19,2%).

Группа полупроизводительного на-
селения преобладала почти во всех 
городах, кроме Николаевска (1,4%) 
и Арска (5,6%). Значительные груп-
пы полупроизводительного населе-
ния были представлены в Тетюшах 
(71,2%), Стерлитамаке (69,7%), Тро-
ицке (63,2%), Орске (62,1%), Чистопо-
ле (61,1%), Буинске (59,6%), Белебее 
(44,6%), Илецкой защите (37,2%).

Практически во всех уездных го-
родах основную часть полупроизво-
дительного населения составляли та-

тары, занятые в торговле. Особен-
но много их зафиксировано в Орске 
(44,3%), Буинске (42,6%) и Стерлита-
маке (43%), в остальных уездных горо-
дах они составляли от 1,4% (Никола-
евск) до 37,1% (Троицк). В уездных го-
родах основная часть татар занималась 
развозной, разносной, мелочной тор-
говлей, некоторые из них занимались 
стационарной торговлей, имели свои 
лавки18.

В группе производительного насе-
ления, в отличие от губернских горо-
дов, где значительная часть татарского 
населения была занята в промышлен-
ности, в малых городах большая часть 
татарского населения занималась сель-
ским хозяйством (18,4%).

В целом группа производитель-
ного татарского населения в малых и 
средних городах составляла 34,8%. Са-
мой большой она была в Николаевске 
(95,1%), в основном за счет татар, за-
нятых в сельском хозяйстве (94,0%)19. 
Большая группа татар, занятых в сель-
ском хозяйстве, проживала в Илец-
кой защите (48,2%) и Арске (36,6%). 
В остальных городах татар, занятых 
в сельском хозяйстве, было от 3,9% 
(Троицк) до 17,8% (Орск).

Лиц, занимавшихся земледелием, 
пчеловодством, животноводством, ле-

Таблица 7

Занятость татарского населения одиннадцати средних и малых городов 
Поволжья и Приуралья в 1897 г.17 

Группы населения Татарское 
население об. п. % к итогу

а) Чиновники и войско
б) Духовенство и люди свободных профессий
в) Рантье и пенсионеры
г) Лишенные свободы, неопределенные, неизвестные

211
478
1281
544

0,8
1,8
4,7
2,0

    Итого непроизводительное население 2514 9,3
д) Торговля
е) Пути сообщений и сношений
ж) Частная служба, прислуга, поденщики

8808
1204
5239

32,3
4,4
19,2

    Итого полупроизводительное население 15251 55,9
з) Сельское хозяйство
и) Промышленность

5019
4472

18,4
16,4

    Итого производительное население 9491 34,8
    Всего 27256 100
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соводством и лесным промыслом, ры-
боловством и охотой, зафиксирован-
ных переписью 1897 г., можно рассма-
тривать как собственно сельскохозяй-
ственное городское население. Сель-
скохозяйственного населения в уезд-
ных городах было значительно боль-
ше, чем в крупных губернских горо-
дах.

Татар, занятых в промышленности, 
было несколько больше, чем занятых в 
сельском хозяйстве, в Белебее (27,4%), 
Троицке (23,8%) и Чистополе (20,3%). 
В остальных уездных городах татар в 
промышленности насчитывалось от 
1,1% (Николаевск) до 13,7% (Буинск). 
Всего в промышленности указанных 
одиннадцати уездных городов татары 
составляли 16,4%. Они были заняты на 
небольших кирпичных, кожевенных, 
крупяных, зерносушильных, салото-
пенных, солодовенных, кулеткацких, 
канатных, поташных предприятиях.

В целом, по данным за 1897 г., 
основным источником существования 
татарского населения средних и малых 

городов Поволжья и Приуралья явля-
лись: торговля (32,3%), выполнение 
наемных и поденных работ (19,2%), 
сельское хозяйство (18,4%), промыш-
ленное и ремесленное производство 
(16,4%).

Следует отметить, что большин-
ство уездных городов, несмотря на на-
метившийся процесс индустриализа-
ции, оставалось «такими же деревня-
ми, какими были прежде, и господ-
ствующим занятием тамошних мещан 
и купцов по-прежнему остается хлебо-
пашество»20. Население этих уездных 
городов, как правило, занималось зем-
ледельческим и мелкотоварным ремес-
ленным производством.

Происходившие во второй полови-
не XIX в. в России процессы модер-
низации обусловили расширение ре-
гионов обитания и формирования та-
тарских городских общин не только в 
крупных административных центрах, 
но и в малых уездных городах, хотя 
в последних эти процессы протекали 
медленнее.
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Аннотация

В данной статье рассматривается численность татарского населения крупных и ма-
лых городов Поволжья и Приуралья в конце XIX в. Особое внимание уделяется вопро-
сам социально-сословного состава и общественного разделения труда в татарских го-
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родских общинах, обращается внимание на процессы, обусловившие расширение ре-
гионов обитания и формирования татарских городских общин, на степень протекания 
этих процессов.

Ключевые слова: конец XIX в., города Поволжья и Приуралья, численность татар-
ского населения, социально-сословный состав, общественное разделение труда. 

Summary

This article deals with the size of the Tatar population of cities and towns of the Volga and 
Ural regions at the end of the XIX century. Special attention is paid to the social and caste 
composition and the social division of labor in the Tatar city communities, special attention 
is also paid to the processes that led to the expansion of regional habitat and formation of the 
Tatar city communities, the extent of these processes.

Key words: the end of the XIX century, the city of Volga and Ural regions, the number of 
the Tatar population, social and social structure, the social division of labor.


