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Ключевым моментом в истории Республики Татарстан (РТ) стал Декрет ВЦИК и
СНК от 27 мая 1920 года, согласно которому была образована Татарская Автономная
Советская Социалистическая Республика (ТАССР) [8]. Территорию республики образова-
ли земли 5 губерний: Казанской, Симбирской, Самарской, Вятской, Уфимской. Однако,
имея общие корни с данными территориями, Татарстан стал представителем уникального
развития, где тесно переплелись судьбы многих народов, черты которых видны в терри-
ториальных особенностях РТ [9]. Чтобы отследить тенденции социального и социально-
демографического развития территории современного Татарстана в конце XIX века были
проанализированы итоги Всероссийской переписи населения 1897 года.

Исследование осуществлялось по следующим критериям: численность населения, со-
словный состав населения, гендерный состав населения, возрастная структура населения,
состояние грамотности и образования, структура занятости. Общая численность населе-
ния территорий, образующих современный Татарстан, суммарно составляла 2909277 чел.
Наиболее крупными уездами являлись Казанский, Мензелинский (самый крупный), Чи-
стопольский, Елабужский, в которых численность населения варьировалась в диапазоне
от 241 тыс. чел. до 380 тыс. чел. [2, 3, 4, 5, 6]. Среди городов особо выделялась Казань
с численностью населения 129959 чел., что по тем временам считалось очень крупным
городом, на втором месте, с численностью населения 20104 чел. находился г. Чистополь.
Однако в большинстве уездных городов представленных выше территорий численность
редко превышала 10000 чел (Елабуга) и, в большинстве своем, не превышала 5000 чел.

Территории, образовавшие Республику Татарстан, являлись преимущественно аграр-
ными с небольшим преобладанием промышленных производств [2, 3, 4, 5, 6]. Развитое
сельское хозяйство характерно и для современной РТ, что обусловлено климатом и гео-
графическими условиями. С трудовой деятельностью тесно были связаны быт и условия
жизни населения уездов, где, в основном, жители придерживались традиционного уклада
жизни: многодетные семьи, расширенные семьи (несколько семей, связанных близким род-
ством), народные промыслы, сельский быт [8]. Так уездам было присуще наличие семей (и
домохозяйств) с большим количеством детей. Основная часть населения данного региона
была сельскими жителями, среди которых уровень грамотности сильно варьировался по
сословным группам. Наибольшую по численности группу составляло сельское сословие,
которое было представлено во всех населенных пунктах данной территории, на втором
месте - мещане, на третьем - дворянство, численность которых находилась в диспропор-
ции по уездам и уездным городам. Исторически сложилось так, что самым образованным
сословием было дворянство, что и подтвердилось данными Переписи. Сельское сословие
имело ограниченный доступ ко многим ступеням образования в силу юридических причин
- «Циркуляр о кухаркиных детях», который резко ограничивал право «неблагородного со-
словия» обучаться в гимназиях и иных учебных заведениях [7].

Исследование показало, что все 11 уездов являлись достаточно благополучными для
проживания, с социальной точки зрения, так как жители этих территорий могли полу-
чить доступ к определенным общественным благам. Сравнивая современный и историче-
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ский Татарстан, можно определить, что территории уездов (а теперь районов) являлись,
в основном, производящими, а в городах преобладала сфера услуг, что заметно и сейчас.
Демографическая ситуация на территориях, образующих современный Татарстан была
благоприятной, наблюдался стабильный рост населения, что основывалось на традицион-
ном укладе жизни и принципе преемственности поколений. Этому принципу необходимо
следовать и сейчас, спустя 120 лет после Переписи населения 1897 года, так как это будет
залогом сохранения уникальности социально-экономического устройства республики.
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