
СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 31 (70) 201942

История. Этнология

DOI: 10.23671/VNC.2019.70.27630

Х. К. Геграев
М. И. Баразбиев

ПРОЦЕССЫ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ВОСПРОИЗВОДСТВА  НАСЕЛЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО  БАЛКАРСКОГО  ОБЩЕСТВА  

(НА  МАТЕРИАЛАХ  XVIII  — НАЧАЛА  ХХ  В .)

Актуальность историко-демографических исследований во многом обусловлена слож-
ностью современных мировых и региональных демографических процессов, оказывающих 
большое влияние на устойчивое развитие как национальных государств, так и отдельных 
этносов. Цель данной статьи — основываясь на анализе материалов демографической 
статистики, этнографических и сравнительно-исторических исследований, трудов по 
экологии и биологии высокогорных популяций, показать специфику модели демографиче-
ского поведения в традиционном балкарском обществе. Научная новизна исследования со-
стоит в том, что впервые историческая демография Балкарии рассматривается в русле 
концепции этнической адаптации, понимаемой нами как процесс и результат взаимодей-
ствия фактора природно-географической среды (этноландшафта), созданного в ее рамках 
хозяйственно-культурного типа (системы жизнеобеспечения) и народонаселения (этно-
са) с его демографическими параметрами (уровни рождаемости, смертности и брачности, 
семейная организация, возрастно-половая структура, здоровье населения). Динамика и 
уровень демографических показателей вместе с созданной балкарцами системой жизне-
обеспечения, рассматриваются нами как критерии адаптированности этноса к своей, 
во многом экстремальной, природно-географической среде проживания. В результате про-
веденного междисциплинарного исследования делается следующий вывод: модель демогра-
фического поведения традиционного балкарского общества есть результат длительного 
процесса адаптации к условиям высокогорья, задающего свои особенные параметры и огра-
ничения репродуктивного и брачного поведения населения, послужившие основой устойчи-
вого существования небольшого по численности этноса в условиях экстремальной природ-
ной среды.

Ключевые слова: балкарцы, этническая адаптация, высокогорные популяции, демо-
графическое поведение, брачный возраст, естественное воспроизводство населения.

Балкарцами как одним из автох-
тонных высокогорных этносов Север-
ного Кавказа накоплен большой исто-
рический опыт этнической адаптации 
и демографической устойчивости. Его 
ценность состоит в том, что современ-
ные противоречивые демографические 
тенденции выдвигают перед малочис-
ленными народами, исторически при-
вязанными к определенным природ-
но-экологическим нишам, проблемы 
самосохранения и демографического 
воспроизводства. В частности, перед 

современными балкарцами стоят зада-
чи выработки таких механизмов адап-
тации, которые бы предотвращали про-
цессы депопуляции в меняющейся эко-
логической и социокультурной среде [1, 
115].

Проведенный нами анализ демо-
графических материалов, относящих-
ся ко второй половине XVIII — началу 
XX в., позволяет говорить о том, что 
выработанная балкарцами стратегия 
жизнеобеспечения, основанная на от-
гонном скотоводстве и интенсивном 
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земледелии, и связанная с нею модель 
демографического поведения в ос-
новном обеспечивали непрерывность 
процессов воспроизводства и приро-
ста населения [2].

Прежде чем перейти к общей ха-
рактеристике процессов естественного 
воспроизводства населения Балкарии в 
рассматриваемый период, необходимо 
сказать о понятии «демографическое 
поведение» или «модель демографиче-
ского поведения». Под ним подразуме-
вается «система массовых представле-
ний и соответствующих массовых дей-
ствий, непосредственно определяющих 
режим воспроизводства населения. Де-
мографическое поведение в этом истол-
ковании охватывает модель и тип брач-
ного поведения, модель и тип репро-
дуктивного поведения, модель и тип 
витального поведения. Соответственно 
демографическое поведение в той или 
иной мере характеризует принятые в 
данном социуме отношения к браку, 
разводу, брачному возрасту, к женщи-
не, к ребенку, семье и родне, к старости, 
болезни, смерти» [3, 110-111].

В результате высокой степени 
адаптированности популяций (этно-
сов) к окружающей среде, одним из ос-
новных показателей которой является 
их выживаемость и непрерывность [4, 
349], складывается система антропоге-
оценоза с ее структурными компонен-
тами: хозяйственный коллектив как 
демографическое целое, его производ-
ственная деятельность, эксплуатируе-
мая территория [5, 357].

Исходной демографической харак-
теристикой хозяйственного коллектива 
является та или иная численность, ко-
торая, как отмечает В. П. Алексеев, «бо-
лее высока в общественных объедине-
ниях земледельцев (в связи с более вы-

сокой производительностью продуктов 
жизнеобеспечения), чем в скотовод-
ческих и особенно охотничьих обще-
ствах» [5, 357]. Он же указывает на то, 
что характерная для популяции сумма 
биологических свойств и демографи-
ческих характеристик до какой-то сте-
пени определяет интенсивность хозяй-
ственной деятельности, а от этого за-
висит уровень социальной адаптивно-
сти. Одновременно, под влиянием всей 
структуры данного антропогеоценоза 
и в частности под влиянием его геогра-
фической микросреды, сама популя-
ция эволюционирует и биологически, 
и демографически [6, 78-79]. В ходе и 
в результате биолого-демографической 
эволюции складываются такие внутри-
популяционные характеристики, как 
соотношение полов, соотношение лиц 
различных возрастных групп, уровень 
рождаемости и смертности. Эти харак-
теристики вместе с численностью по-
пуляции отражают не только степень 
освоения микротерритории антропо-
геоценоза и создаваемых в результате 
хозяйственной деятельности запасов 
пищи, но и характер взаимодействия 
с другими антропогеоценозами. Демо-
графическое давление как один из ком-
понентов взаимодействия антропогео-
ценозов регулирует демографические и 
биологические показатели популяции, 
создавая основу для коадаптации попу-
ляций [6, 80].

О том, что «степень воздействия че-
ловека на географический ландшафт, 
на природные явления и процессы за-
висит не только от типа хозяйствен-
ной деятельности, но и от абсолютной 
численности этноса, то есть от плот-
ности населения, живущего в тех или 
иных географических районах», писали 
В. И. Козлов и В. В. Покшишевский [7, 
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9]. Между тем, режим воспроизводства 
населения, определяющий его есте-
ственный прирост, а значит и абсолют-
ную численность на тот или иной мо-
мент времени, зависит в свою очередь 
«от бытующих брачных обычаев, тра-
диционного отношения к безбрачию, 
к бездетности и многодетности и от 
других факторов, восходящих к этни-
ческим особенностям» [7, 9].

Вопрос о численности населения 
приобретает особую значимость для 
этносов-изолятов, проживающих в 
труднодоступных местах, к числу ко-
торых можно относить и балкарцев 
рассматриваемого периода, поскольку, 
как писал известный французский де-
мограф А. Сови, «трудно или даже не-
возможно поддержать жизнь в преде-
лах весьма изолированной и удаленной 
территории, если численность населяю-
щих ее людей не достигает определен-
ной величины, которую можно назвать 
минимальным населением» [8, 88]. По 
мнению этого автора, «демографиче-
ская стабильность достигается только 
в том случае, если численность населе-
ния превышает 500 жителей. Во всяком 
случае, именно при такой численности 
населения ежегодно может заключаться  
5 браков и рождаться 12 человек»  
[8, 89].

Для общей характеристики динами-
ки численности населения балкарских 
обществ мы выделили в их демогра-
фической истории с 1773 по 1916 год 
близкие по протяженности хроноло-
гические отрезки длиной 30-35 лет и 
рассчитали для них среднегодовые 
показатели прироста населения. По 
нашим расчетам, в 1773-1808 гг. сред-
негодовые показатели прироста насе-
ления балкарских обществ составляли 
около 0,5 %; в 1827-1859 гг. — около 

2,9 %; в 1859-1894 гг. — около 1,9 %; в 
1890-1916 гг. — около 1,0 % прироста в 
год. В период с 1808 по 1827 гг. произо-
шло резкое, более чем в 2 раза, сокра-
щение численности населения балкар-
ских обществ — примерно с 12,3 тыс. до 
6,1 тыс. человек, вызванное, очевидно, 
вмешательством сильных негативных 
факторов экзогенного характера, пре-
жде всего моровых болезней. С 30-х 
гг. XIX в. вновь начинается рост чис-
ленности балкарского населения. При-
мечательно, что на временной отрезок 
1827-1859 гг. приходился более высокий 
показатель среднегодового прироста 
населения, что объясняется действием 
механизмов демографической компен-
сации. Подобный феномен повторился 
и в связи с трагическими событиями 
— депортацией балкарцев и пребыва-
нием их в ссылке в 1944-1957 гг., когда, 
после понесенных на чужбине больших 
людских потерь, в течение последую-
щих почти трех десятилетий у них имел 
место довольно существенный прирост 
населения.

В Европе эпохи средневековья также 
после больших людских потерь, вызван-
ных во многом эпидемиями, особо сви-
репствовавшими между 1350-1450 гг., 
последовало быстрое ускорение роста 
населения, продолжавшееся в течение 
«долгого XVI века» (1451–1650) [9, 58]. 
Ф. Бродель особо подчеркивает спо-
собность населения прежних истори-
ческих эпох к компенсации «в течение 
кратковременных циклов, столь же 
мощных, если не столь же быстрых, как 
те неожиданные удары, какие обруши-
ваются на живущих. В долгосрочном 
плане компенсация происходит неза-
метно, но, в конечном счете, ей принад-
лежит последнее слово» [9, 107].

В традиционных аграрных балкар-
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ских обществах, каковыми они явля-
лись по своему социальному и хозяй-
ственно-культурному укладу в XVIII 
— начале XX в., оптимальный для того 
времени и условий высокогорья режим 
воспроизводства населения и темпы его 
прироста обеспечивались в основном, 
если исходить из результатов проведен-
ного нами исследования демографиче-
ских материалов того времени, за счет 
соотношения умеренной рождаемости 
и невысокой смертности. Именно через 
рождение новых поколений и создание 
для них необходимых условий жизни 
(с использованием традиционной си-
стемы жизнеобеспечения) достигается 
устойчивость этносов в демографиче-
ском плане, обеспечивающая длитель-
ность взаимодействия каждого из них 
с определенными природными услови-
ями. Для небольших этносов особен-
но важным условием воспроизводства 
является также их традиционная эндо-
гамность [10, 11], которая успешно под-
держивалась внутри труднодоступных 
балкарских обществ.

По мнению О. Д. Комаровой, вли-
яние экологических факторов на ре-
продуктивную сферу более отчетливо 
проявляется в отношении смертности, 
чем рождаемости [11, 45, 47]. Необхо-
димо также учитывать сосуществова-
ние экзогенных и эндогенных факторов 
смертности и превалирование одних из 
них на различных исторических эта-
пах. Например, «в Западной Европе 
XVIII века впервые в истории оказа-
лось ограниченным действие факторов 
катастрофической смертности, здесь 
почти прекратились демографические 
кризисы, что и обусловило начавшееся 
в ряде западноевропейских стран сни-
жение смертности» [12, 107]. Что каса-
ется Балкарии, то здесь, согласно наше-

му исследованию, достаточно устойчи-
вое развитие народонаселения, не от-
меченное острыми демографическими 
кризисами, начинается с конца первой 
трети XIX в. Невысокий или даже низ-
кий уровень смертности, с которым 
балкарские общества подошли к рубе-
жу XIX-XX вв., являлся одним из по-
казателей высокой степени адаптиро-
ванности, как в ее биологическом, так и 
социокультурном смысле, балкарского 
этноса к своей экстремальной природ-
но-экологической среде проживания.

Поэтому, как подчеркивает Кома-
рова, «оценивая уровень смертности, 
всегда нужно учитывать, в какой ста-
дии адаптации находится данная попу-
ляция» [11, 69]. Относительно жителей 
балкарских обществ XIX — начала XX в. 
мы можем говорить о высокой степени 
адаптированности, учитывая их до-
статочно длительное к тому времени 
(в течение четырех — пяти столетий) 
проживание в границах сугубо горного 
ландшафта. В течение этого периода в 
области хозяйственной деятельности, 
социальных отношений, витального 
поведения балкарцами были выработа-
ны стратегии (навыки, способы, меха-
низмы), ограничивающие действие как 
эндогенных, так и экзогенных факторов 
смертности.

Демограф А. Г. Вишневский выде-
лял три основных направления огра-
ничивающего воздействия общества 
на экзогенные факторы смертности: 
«а) коллективная хозяйственная дея-
тельность, повышающая надежность 
удовлетворения их необходимых жиз-
ненных потребностей; б) подчинение 
индивидуального «витального» (т.е. 
непосредственно влияющего на ви-
тальные исходы) поведения социаль-
ным нормам, в большей или меньшей 
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степени охраняющим жизнь челове-
ка и требующим взаимопомощи при 
возникновении опасности для неё; в) 
использования накапливающихся зна-
ний об организме человека и свойствах 
окружающей среды для охраны, спасе-
ния или продления человеческой жиз-
ни» [12, 88]. Все эти три проадаптивных 
направления вполне зримо проявляли 
себя в традиционном балкарском об-
ществе. Это и эффективная коллектив-
ная хозяйственная деятельность, и раз-
витие традиции социально-психоло-
гической поддержки и компенсации, и 
компоненты материально-физической 
культуры самосохранения этноса (ра-
цион питания, конструкция жилища и 
топография поселений, покрой одежды, 
подвижный образ жизни, народная ме-
дицина и т.д.).

Названные компоненты матери-
альной и соционормативной культуры 
являлись тем результатом этнической 
адаптации, который позволял в услови-
ях горной изолированной среды сохра-
нять и приумножать численность бал-
карского населения. Алексеев приводит 
пример с демографией эскимосского 
населения Гренландии, показывающий, 
что его численность на протяжении 
столетий не уменьшалась и даже увели-
чивалась, в то время как норвежцы эпо-
хи викингов, стоявшие в культурном 
отношении выше эскимосов, оказались 
бессильны преодолеть сопротивление 
среды, которое преодолели эскимосы [6, 
19]. Как пишет В. И. Козлов, «у родопле-
менных обществ, оказавшихся в особо 
неблагоприятных условиях, в изоли-
рованных районах с ограниченными 
природными ресурсами, разбитых на 
мелкие локальные группы», традиции 
высокой плодовитости в противовес 
высокой смертности выступали слабее, 

а «у племен, живущих в условиях, спо-
собствующих упрочнению их социаль-
ной организации — сильнее» [13, 141]. 
Если употребляемый Козловым термин 
«родо-племенные общества» мы возь-
мем в более широком смысле и назовем 
«традиционные общества», имея в виду, 
что последние могут включать в себя 
как элементы родо-племенного, так и 
феодального строя, и, считая таковыми 
балкарские общества XVIII — начала 
XX в., то, как показал анализ материа-
лов демографической статистики ука-
занного периода, для них как раз стано-
вится характерной традиция умеренной 
рождаемости при невысокой смертно-
сти, со сбалансированным возрастным 
составом населения и с существенным 
преобладанием мужского населения 
над женским. В то же время России в 
целом к началу XX в. преобладал тра-
диционный тип воспроизводства насе-
ления с молодым возрастным составом, 
высокой рождаемостью и смертностью, 
многодетностью, стабильно высоким 
естественным приростом населения и 
равновесием полов [14, 30].

Для сравнения здесь также можно 
привести общую характеристику де-
мографического развития народов Да-
гестана во второй половине XIX — на-
чале XX в., которую дает дагестанский 
исследователь М. — Р. А. Ибрагимов 
[15, 103]. Он отвергает распространен-
ное положение о том, что при царизме 
народы Дагестана были обречены на 
вымирание. Напротив, динамика их 
численности со времени образования 
области в 1860 г. до Октябрьской рево-
люции свидетельствует об увеличении 
населения в 1,7 раза или примерно по 
1,3 % в год; общая численность населе-
ния края выросла с 433,6 тыс. человек 
в 1861 г. до 739,8 тыс. человек в 1917 г. 
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Воспроизводство населения Дагестана 
этого периода характеризовалось вы-
сокой рождаемостью (по имеющейся 
статистике — до 36 % в год, но, вероят-
но, выше), что, как считает Ибрагимов, 
являлось следствием репродуктивного 
поведения, ориентированного на мак-
симальное число рождений. В свою 
очередь, такое поведение, по его пред-
положению, «провоцировалось» высо-
кой смертностью, особенно младенче-
ской, а также одобряемой обществен-
ным мнением многодетностью, ранним 
замужеством, спецификой основных 
занятий (сочетание земледелия и ското-
водства), обычаем эндогамии, прочны-
ми позициями ислама в общественном 
и семейном быту. Для населения Даге-
стана отмечается также относительно 
высокая смертность (до 18-19 %), хотя 
ее уровень был ниже, чем в целом по 
России. В то же время, «все демографи-
ческие показатели, находясь под влия-
нием экономических и социально-куль-
турных факторов, а также этнических 
традиций, довольно значительно ва-
рьировались (например, в количестве 
детей) в семьях южного и северного 
Дагестана, в горных и горно-долинных 
аулах, городах и селах и т.д.» [15, 104].

Однако в исторической демографии 
горских народов Кавказа есть и при-
меры, когда в общественном мнении 
многодетность не поощрялась. Как мы 
узнаем из исследования Л. Т. Соловье-
вой, в Пшави и Хевсурети (горная Гру-
зия) избегали иметь много детей: обыч-
но их было в семье трое или четверо. 
«При этом первый ребенок, по данным 
1850-1880 гг., должен был родиться не 
ранее 3-4 лет после свадьбы; к началу 
XX века этот срок сократился до двух 
лет. Стремление к ограничению рожда-
емости было обусловлено социально-э-

кономическими причинами: нехваткой 
удобных для земледелия участков, бояз-
нью перенаселенности. По убеждению 
горцев, если в семье было много детей, 
это обессиливало хозяйство, вызывало 
недостаток земли и нехватку продук-
тов. Особенно это сказывалось в Хев-
сурети, где преобладали малые семьи, 
что объяснялось именно малоземельем. 
То же явление наблюдалось и в Пшави, 
но в ослабленном виде, так как пшавы, 
благодаря прибыльному скотоводству 
(курсив наш. — Авт.), были менее за-
висимы от количества удобной земли» 
[16, 18].

Проблема избыточного населения, 
то есть необеспеченного достаточным 
количеством удобной для проживания 
и возделывания земли, была доволь-
но острой для горского населения Се-
верного Кавказа, особенно на рубеже 
XIX-XX вв. К этому времени, по дан-
ным Н. Г. Волковой, избыточное населе-
ние составляло у балкарцев 67 %, у осе-
тин — 88 %, ингушей — 89 % и чеченцев 
— 90 %. «Однако в Балкарии, — подчер-
кивает Волкова, — несмотря на беззе-
мелье, переселение на равнину не при-
няло такого массового характера, как 
в Осетии, и не привело к образованию 
большого числа населенных пунктов. 
Балкарские переселенцы землеустраи-
вались только путем приселения в уже 
существовавшие селения» [17, 231].

При том, что проблема землеобе-
спеченности населения традиционно 
имела для Балкарии острый социаль-
но-демографический характер, здесь, 
как выше отмечалось, с конца первой 
трети XIX и до начала XX в. среднегодо-
вой прирост населения превышал 1 %, а 
в первые полтора десятилетия XX в. он 
уже был менее 1 %.

В демографии принято говорить о 
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быстром росте населения, когда сред-
ний годовой уровень роста превышает 
1 %. Уровень более 3 %, если он не вы-
зван массовой иммиграцией, считается 
симптомом «демографического взры-
ва». Это означает удвоение численно-
сти населения всего за 24 года, то есть 
в течение жизни одного поколения  
[18, 188].

Как известно, еще в XVIII в. 
Т. Р. Мальтус (1798) выдвинул положе-
ние о том, «что если возрастание насе-
ления не задерживается какими-либо 
препятствиями, то это население удва-
ивается через каждые 25 лет и, следо-
вательно, возрастает в каждый после-
дующий двадцатипятилетний период 
в геометрической прогрессии» [19, 10]. 
Далее он утверждал, что, если исходить 
из современного ему состояния засе-
ленных земель, то «средства существо-
вания при наиболее благоприятных ус-
ловиях применения человеческого тру-
да никогда не могут возрастать быстрее, 
чем в арифметической прогрессии» [19, 
12]. В контексте нашего исследования 
важен следующий ряд положений, вы-
двинутых Мальтусом, а именно: «1) ко-
личество народонаселения неизбежно 
ограничивается средствами существо-
вания; 2) народонаселение неизменно 
возрастает всюду, где возрастают сред-
ства существования, если только оно 
не будет остановлено явными и могу-
щественными препятствиями; 3) эти 
особые препятствия, точно так же как 
и все те, которые, останавливая силу 
размножения, возвращают население 
к уровню средств существования, мо-
гут быть сведены к следующим трем 
видам: нравственному обузданию, по-
року и несчастью» [19, 20]. Одним из 
«нравственных обузданий» являлось, 
по Мальтусу, воздержание от ранних 

браков, а к числу пороков и несчастий 
он относил войны и эпидемии.

Данные положения, как мы видели 
на примере Балкарии, действовали в 
системе традиционного типа воспро-
изводства населения. Принято считать, 
что для традиционного типа характер-
ным является положение, когда уровни 
рождаемости и смертности превыша-
ли 40 %, и в исторической перспективе 
рождаемость незначительно превыша-
ла уровень смертности. Такое, или близ-
кое к нему, соотношение рождаемости 
и смертности было присуще населению 
Европейской России, а в Балкарии вто-
рой половины XIX — начала XX в. по-
казатели рождаемости и смертности 
имели гораздо более низкие уровни.

Мы уже отмечали, что если в Рос-
сии (без национальных окраин) нали-
чие большого фонда свободной земли 
долгое время являлось фактором, сти-
мулировавшим высокую рождаемость 
и многодетность (именно наличием 
большого фонда свободной земли объ-
яснялось в значительной мере то, что в 
течение XVIII — начала XX в. в России 
доминировали ранние браки, когда 
возраст женихов и невест не превышал 
25 лет) [20, 167-168], то в условиях 
высокогорной Балкарии, напротив, су-
ществовала естественная потребность 
в определенном регулировании уровня 
рождаемости, чтобы уменьшать давле-
ние растущей численности населения 
и хозяйств на ограниченные, удобные 
для проживания и занятий хозяйствен-
ной деятельностью, земельные ресурсы 
и тем самым сдерживать аграрное пере-
население.

Как писал Вишневский, «мысль о 
том, что можно по своему желанию ро-
дить больше или меньше детей, недо-
ступна человеку традиционного обще-
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ства» [12, 163]. Однако этот тезис, как 
нам представляется, можно относить 
не ко всему традиционному обществу, а 
только к его наиболее архаическим эта-
пам. Когда же мы говорим об обществах 
с более развитой социальной органи-
зацией, то в них на рождаемость мог-
ли воздействовать (и воздействовали) 
«либо путем регулирования отношений 
между полами, в частности влияя на 
брачность, либо путем проведения ме-
роприятий, направленных на ограни-
чение рождаемости» [8, 74]. Влиять же 
на брачность можно было либо через 
поощрение ранних браков, а значит, и 
многодетности, либо через откладыва-
ние времени вступления в брак, кото-
рое «сокращает репродуктивный пери-
од в его наиболее плодовитой части» [8, 
170].

Уровень рождаемости у жителей 
высокогорья как раз мог, в отличие от 
жителей Русской равнины, регулиро-
ваться, в том числе посредством откла-
дывания браков, особенно у мужчин, 
на более поздний срок, нередко после 
30 лет. К тому же, как установлено ис-
следованиями в области экологии вы-
сокогорных популяций, для последних 
характерно, независимо от расовой и 
этнической принадлежности, замедле-
ние ростовых процессов и сроков по-
лового созревания [21, 98], что могло 
сдвигать минимальный брачный воз-
раст в сторону его повышения и сказы-
ваться на уровне «реализованной» пло-
довитости, то есть рождаемости.

Однако этот фактор биологическо-
го характера не мог быть единствен-
ным регулятором уровня рождаемости. 
Здесь более важную роль должно было 
играть другое, уже социально-культур-
ное по своей природе, средство регу-
лирования рождаемости и прироста 

населения — откладывание времени 
вступления в брак или, иначе говоря, 
повышение возраста первого брака, ко-
торый, в свою очередь, также зависел, 
как это будет показано, от целого ряда 
факторов.

Вообще, как установлено истори-
ко-демографическими исследования-
ми, повышение возраста первого бра-
ка — наиболее часто встречающееся 
в традиционных аграрных обществах 
средство регулирования рождаемости. 
И увеличение этого возраста, по мысли 
Ю. Л. Бессмертного, свидетельствует о 
росте средней длительности предсто-
ящей жизни и сокращении числа мест 
для хозяйственного устройства моло-
дых семей [22, 160-161]. Данный факт 
Бессмертный отмечал для аграрного 
населения Франции XVI-XVIII вв. Дж. 
Хаджнал характерной особенностью 
брачного поведения европейского кре-
стьянства на рубеже средних веков и 
нового времени считал ту, что «муж-
чины женятся поздно, поскольку они 
не в состоянии «позволить» себе ран-
ний брак; они вынуждены ждать, пока 
не приобретут средства к существова-
нию…» [23, 63]

Б. Н. Миронов, характеризуя демо-
графические процессы в России послед-
ней трети XIX — начала XX в., отмечал 
одновременное уменьшение брачности, 
рождаемости и смертности и увеличе-
ние средней продолжительности жиз-
ни и естественного прироста населения 
[20, 209].

Наконец, мы можем привести бо-
лее близкий для нас пример Дагестана 
конца XIX — начала XX в., где в горных 
районах с суровыми климатическими и 
трудными материальными условиями 
(у аварцев, даргинцев, лакцев), в кото-
рых женщины наравне с мужчинами 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 31 (70) 201950

История. Этнология

выполняли тяжелые полевые работы и 
где «родительская семья, как правило, 
сразу выделяла новобрачных в само-
стоятельное хозяйство, молодые люди 
вступали в брак относительно поздно, 
уже в зрелом возрасте» [24, 151], то есть 
когда уже имели определенную эконо-
мическую базу.

Для высокогорной Балкарии рас-
сматриваемого периода, в силу ее из-
вестных природно-географических, 
экономических и социально-культур-
ных особенностей (ограниченные зе-
мельные ресурсы, занятия отгонным 
скотоводством, строгая фамильная 
экзогамия, сословные перегородки и 
др.), мы предполагаем более длитель-
ное существование традиции вступле-
ния в первый брак, особенно мужчин, 
в достаточно зрелом возрасте, т.е. от 
30 лет и выше. Свидетельства тому мы 
находим в работах авторов конца XIX 
— начала XX вв., изучавших хозяй-
ственный, общественный и семейный 
быт балкарцев.

Несмотря на то, что в брак балкар-
цы могли вступать в достаточно зрелом 
возрасте, к этому событию, как подме-
чал В. Я. Тепцов, будущие невесты и 
особенно женихи начинали готовиться 
рано: «Уже в возрасте 15-16 лет он (т.е. 
жених. — Авт.) вынужден подумать о 
женитьбе и начать готовиться к ней… 
На все это нужны годы терпения и тру-
да, особенно же для бедняка… Самое 
трудное для жениха собрать калым, 
размеры которого не ограничены» 
[25, 170]. Тепцов перечисляет целый 
ряд причин, которые могли препят-
ствовать женитьбе: «Жениться надо, 
а жену найти трудно: одна в родстве, 
другая не пара по сословию, третья 
урод, семья четвертой во вражде, пя-
тая бедна слишком, за шестую требуют 

непосильный калым и т.д.» [25, 173]. 
Интересно отметить тот факт, что 23 
марта 1895 г. обществом балкарского 
сел. Гунделен был вынесен приговор 
«относительно уменьшения платы за 
невест, который по обычаю туземного 
населения дошел до чрезвычайных мер 
и сильно препятствует на вступление 
в брак молодым людям, не имеющим 
средств…» (курсив наш. — Авт.). Об-
щество постановило, с учетом того, 
что жители его были «одинакового со-
словия», определить «в уплату калыма 
невесте… триста руб. из них пятьде-
сят наличными деньгами, а осталь-
ные скотом…» [26, 45] О том, как ма-
териальное состояние могло влиять на 
сроки заключения браков у балкарцев, 
Н. А. Караулов писал: «Когда жених 
состоятельный и может уплатить ка-
лым немедленно, то сватовство долго 
не затягивается; в противном случае 
иногда проходит до 2-х лет, пока жених 
соберется со средствами и приготовит 
требуемый калым» [27, 146-147]. Также 
и Н. Тульчинский подчеркивал, что «в 
молодости до женитьбы горец, не по-
кладая рук, работает, чтобы скопить 
деньги и скот, необходимые для уплаты 
калыма. Женившись, он опять трудит-
ся и трудится не для умножения своего 
состояния, а для того, чтобы поженить 
своих сыновей и так без конца… Одна-
ко, несмотря на свой неустанный труд, 
который в горах очень дешев, все-та-
ки там остается много бедняков, не 
имеющих возможности жениться; вот 
почему в горах не редкость встретить 
пожилых холостяков рядом со старею-
щими девами — явление, вызываемое 
упорным желанием родных последних 
выманить как можно больше калыму. 
Не удивительно после этого, что в го-
рах также часто можно встретить тай-
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ное умыкание девушек, ибо в таких 
обстоятельствах, при умелом ведении 
дела, калым понижается до минимума, 
или совсем упраздняется» [28].

Тепцов, отмечая допустимость 
многоженства по исламу, вместе с тем 
констатировал нехарактерность этого 
явления «у горских татар», давая это-
му следующее объяснение: «Трудно, 
как мы видели, отыскать и одну жену; 
большие издержки разорительны и для 
одной свадьбы, тяжело прокормить и 
одну небольшую семью, главное же — 
“предки наши не знали этого обычая”, 
то есть многоженства. Исключения из 
этого правила встречаются у князей и 
то весьма редко» [25, 179]. Далее Теп-
цов касался вопроса о брачном возрас-
те у балкарцев: «Возраст брачующих-
ся не определен строго обычаями, да 
здесь народ и не ведет летоисчисления, 
так что ни один татарин в точности не 
знает, сколько лет ему и его детям. Не 
принято, впрочем, жениться или вы-
ходить замуж слишком рано. Девушка 
объявляется невестою в 12-14 лет, при 
этом объявлении и назначается размер 
калыма за нее. Мужчины обыкновен-
но женятся после 20 лет. Ранние браки 
являются редким исключением. Холо-
стяки за 30 лет и девушки за 20 лет 
встречаются здесь нередко (курсив наш 
— Авт.). Свадьбы устраиваются преи-
мущественно летом до начала рабоче-
го времени и осенью после праздника 
Курман» [25, 179].

Интересную связь проводил меж-
ду брачным возрастом, физическим и 
нравственным здоровьем балкарцев 
Мисост Абаев: «В отношении нрав-
ственности горцев можно сказать сме-
ло, что было время, когда горец или 
горянка не допустили бы мысли, что 
кто-нибудь мог нарушить супружескую 

верность, или кто-либо позволил себе 
увлечь женщину или девушку, несмо-
тря на то, что до зрелого возраста обо-
его пола браки не совершались, почему 
народ был крупный и здоровый» (курсив 
наш. — Авт.) [29, 21].

О том, что на рубеже XIX-XX вв. 
большинство балкарских мужчин чаще 
всего женились в 30-40 лет, пишут 
С. А. Арутюнов и Б. Х. Кучмезов. Они 
считают, что «этот возраст определялся 
не только экономическими причинами 
(прежде всего необходимостью собрать 
калым). По народным представлени-
ям, в этом возрасте человек созревал 
для семейной жизни — как говорили 
балкарцы, у него “ум устанавливался” 
(акъылы тохтагъан) … Наилучшим 
возрастом для замужества считались 
16-20 лет. При этом, по уверениям ста-
риков, многие девушки, например, в Че-
геме и Холаме, выходили замуж только 
в 30-35 лет. Старожилы не могут объяс-
нить этот обычай; таким образом, быть 
может, стихийно сдерживался рост на-
селения в ущелье?» [30, 12]

Свое влияние на повышение брач-
ного возраста у балкарцев оказывали, 
вероятно, разного рода запреты, исклю-
чавшие из числа потенциальных брач-
ных партнеров довольно широкий круг 
лиц по линиям кровного и искусствен-
ного родства. Как известно, экзогамный 
запрет действовал как по отцовской, 
так и по материнской линии до седь-
мого колена включительно. Столь же 
строго соблюдалось и молочное родство 
(между лицами аталыка-воспитателя и 
эмчека-воспитанника). Такие же род-
ственные отношения возникали между 
семьей жениха и семьей того дома, в ко-
тором он, согласно обычаю, скрывался 
во время свадьбы (болуш юй). Вероятно, 
с такого рода традициями связано было 
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появление балкарской поговорки: «Къ-
атыналсанг, кенгден ал, сабан сюрсенг, 
жууукъда сюр». — «Поле паши рядом с 
домом, а жену бери издалека».

На повышение брачного возраста, 
как мы полагаем, могло влиять и до-
вольно существенное преобладание 
в балкарском населении мужчин над 
женщинами. Например, в 1890 г. муж-
чин было на 4,4 % больше, чем женщин, 
а в 1916 г. — на 4,6 %, что иначе выража-
лось в соотношении 109:100.

Практика заключения браков в зре-
лом возрасте была возможна только 

при достижении популяцией или этно-
сом достаточно высокой средней про-
должительности жизни, когда человек 
мог рассчитывать на то, что он успеет 
завести и вырастить определенное ко-
личество детей.

Таким образом, как показывает 
наше исследование, репродуктивное и 
брачное поведение балкарцев как высо-
когорного этноса саморегулировалось 
комплексом природно-экологических 
и социально-нормативных факторов, 
придававших своего рода устойчивость 
существованию данного социума.
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The relevance of historical and demographic research is largely due to the complexity of the 
modern world and regional demographic processes, which have a great impact on the sustainable 
development of both national states and individual ethnic groups. The purpose of this article is to 
show the features of demographic behavior model that has developed in traditional Balkar society 
based on the analysis of materials of demographic statistics, ethnographic and comparative historical 
studies, works on the ecology and biology of high mountain populations. The scientific novelty of this 
study is that for the first time the historical demography of Balkaria is considered here in line with the 
concept of ethnic adaptation, understood as the process and result of the interaction of the factor of the 
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natural-geographical environment (ethnic landscape) created within its framework of economic and 
cultural type (life support system) and population (ethnic group) with its demographic parameters 
(levels of fertility, mortality and nuptiality, family organization, age and sex structure, public health). 
The dynamics and level of demographic indicators, together with the life support system created by 
the Balkars, are considered by us as criteria for the ethnos to be adapted to their own, in many ways 
extreme, natural-geographical living environment. To achieve the stated goal, taking into account the 
interdisciplinary nature of this study, we used general scientific methods of analysis and synthesis; such 
historical methods as historical-genetic, historical-comparative, historical-typological; demographic 
methods such as methods of demographic coefficients and models. As a result of the study, the following 
conclusion is made: this model is the result of a long process of adaptation to the conditions of the 
highlands, which specifies its particular parameters and limitations of the reproductive and marital 
behavior of the population, which served as the basis for the sustainable existence of a small ethnic 
group in the conditions of extreme natural environment.
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