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Аннотация. Важнейшей причиной формирования многонационального об-
лика Северо-Западного Кавказа во второй половине XIX – начале ХХ вв. был ко-
лонизационный приток переселенцев. Среди центров Предкавказья, имевших 
гетерогенный полиэтничный контингент жителей, заметно выделялся Армавир. 
Полиэтническая среда российских городов региона в целом способствовала фор-
мированию условий для роста числа смешанных браков. В настоящем исследо-
вании процессы миксации рассматриваются на примере армавирской немецкой 
общины, выявлены случаи смешанных браков среди православного населения. 
Данный анализ дополнен статистикой динамики процессов миксации в среде 
народов Северного Кавказа в 1920-1930-е гг. Наши наблюдения показывают, 
что в среде городской этнообщины, существующей в иноэтничном окружении, 
со временем возрастает число смешанных браков. Этот процесс протекает более 
интенсивно, чем аналогичные процессы среди, например, автохтонных народов 
Северного Кавказа. Впрочем, относительно более высокий процент смешанных 
браков среди горожан наблюдался в первые десятилетия советской власти и сре-
ди этих народов. Наиболее подробно в статье затронуты процессы этнического 
размывания на примере немецкой общины города Армавира. В итоге авторы обо-
сновывают вывод об интенсификации межэтнического взаимодействия на уров-
не родственных связей в первые десятилетия советской власти.
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Abstract. The colonization influx of migrants was a major factor in forming the 
multinational image of the North-Western Caucasus in the second half of the XIX 
- early XX centuries. Among the centers of Ciscaucasia with a heterogeneous multi-
ethnic diversity of inhabitants, Armavir stood out noticeably. The multi-ethnic 
environment of Russian cities in the region as a whole contributed to the increase in 
the number of mixed marriages. In this study, the processes of mixing are considered 
on the example of the Armavir German community; cases of mixed marriages among 
the Orthodox population are identified. The analysis also provides statistics on 
the dynamics of mixing processes among the peoples of the North Caucasus in the 
1920s-1930s. The analysis shows that in an urban ethno-community that exists 
in a different ethnic environment, the number of mixed marriages increases over 
time. This process is more intense than similar processes among, for example, the 
autochthonous peoples of the North Caucasus. However, the percentage of mixed 
marriages among these peoples was relatively higher in the first decades of Soviet 
regime. The article thoroughly examines the processes of ethnic erosion on the 
example of the German community of the city of Armavir. In conclusion, the authors 
prove the intensification of interethnic interaction at the level of family ties in the 
first decades of Soviet regime.
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Введение. Интеграция Север-
ного Кавказа в состав России, за-
вершившаяся в 1860-е гг., с одной 
стороны, активизировала процессы 

взаимодействия между разными на-
родами, включавшимися в единую 
социально-экономическую систему, 
а с другой, - открывала перед ними 



– 53 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (314) 2023

большие перспективы в плане раз-
вития собственных национальных 
культур. 

Формирование выраженной ге-
терогенной этнической и конфесси-
ональной структуры населения ука-
занного региона стало результатом 
целого ряда взаимообусловленных 
факторов. Главным из них можно 
уверенно назвать миграционный, 
связанный с массовым переселением 
на южные земли выходцев из самых 
разных губерний и областей Рос-
сийского государства и некоторых 
зарубежных государств (Турция, 
Персия, Греция, Австро-Венгрия, 
Болгария). Это развернувшееся с 
1860-х гг. движение населения, в 
которое оказались вовлечены сотни 
тысяч человек, было вызвано не-
сколькими причинами. Важнейшим 
стимулом миграции стало освобож-
дение в 1861 г. бывших крепостных 
крестьян, устремившихся в поисках 
лучшей доли на плодородные кубан-
ские земли. Другим фактором стало 
завершение в 1864 г. на Северо-За-
падном Кавказе и в восточном При-
черноморье длительной и разори-
тельной Кавказской войны, одним 
из итогов которой стал трагический 
исход большинства представите-
лей автохтонных народов (адыгов, 
абазин, ногайцев) в Турцию. Благо-
приятным фактором именно для Ку-
банской области в определенной сте-
пени стал принятый в 1868 г. указ 
«О дозволении лицам невойскового 
сословия приобретать недвижимую 
собственность в казачьих землях». 

Свою роль в колонизационном 
потоке разнообразного люда сыгра-
ли и осуществлявшиеся в этот же 
период буржуазные реформы, сти-
мулировавшие экономическое раз-
витие новых территорий, в том чис-
ле и резкий рост количества сделок 
по купле-продаже и аренде земли.  

Быстрое увеличение численно-
сти иногороднего населения Кубани 
и восточного Причерноморья было 
связано и с реализацией ряда круп-
ных инфраструктурных проектов. 
В их числе следует особо отметить 

строительство первой на Северном 
Кавказе Ростово-Владикавказской 
железной дороги (движение от-
крыто в 1875 г.) и прокладку шоссе 
между Новороссийском и Сухумом, 
которая велась с 1892 г. 

Основную массу переселенцев 
привлекали на Кубань плодородные 
и при том недорогие земли, однако 
сложности обустройства (бытовые и 
хозяйственные) на новом месте для 
некоторых мигрантов оказались не-
преодолимыми и выталкивали их в 
города, где, как оказалось, они смог-
ли найти себе применение. Именно 
города становятся местами наиболее 
интенсивного межкультурного и ме-
жэтнического взаимодействия.

Важнейшими причинами пе-
реселения в регион иностранных 
подданных также выступали пре-
имущественно экономические, а в не-
которых случаях этнополитические 
и религиозные, факторы (например, 
это касалось многих армянских вы-
ходцев из Турции или ассирийских 
переселенцев из Персии).

Методы. Методологическую ос-
нову статьи составили принципы 
историзма и объективности. Ис-
пользован статистический, сравни-
тельно-исторический методы иссле-
дования, методы систематизации 
и обобщения. Источниковой базой 
исследования послужили как опу-
бликованные [1], так и неопубли-
кованные источники, например, 
церковные метрические книги, хра-
нившиеся в Архивном отделе адми-
нистрации г. Армавира [4], а также 
книги записей актов гражданско-
го состояния 1920-1930 гг. архива 
ЗАГС г. Армавира.

Обсуждение. Армавир избран 
нами как показательный населён-
ный пункт, число жителей, ин-
фраструктура и промышленность 
которого развивались довольно высо-
кими темпами. Следствием бурного 
экономического роста стало форми-
рование ярко выраженного гетеро-
генного по составу местного населе-
ния. Армавир был основан в 1839 г. 
как аул горских армян. Решающую 
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роль в этом сыграли российские во-
енные власти на Кубани. Только в 
1914 г. он получил статус города, за 
что почти 30 лет вели напряженную 
борьбу иногородние жители [1]. Од-
нако еще задолго до 1914 г. Армавир 
отличался развитой урбанизирован-
ной средой, не уступая в этом таким 
значительным губернским и област-
ным центрам региона, как Екатери-
нодар, Новороссийск, Ставрополь и 
Владикавказ. В начале ХХ в. село 
Армавир стало одним из важных 
центров торговли на Северном Кав-
казе, а по размерам промышленного 
производства уступало только Ека-
теринодару. Эти обстоятельства по-
зволяют нам рассматривать досовет-
ский Армавир в качестве типично 
городского центра, ставшего к нача-
лу ХХ в. одним из мест притяжения 
переселенцев на Кубань.

В результате миграционных про-
цессов к 1914 г. Армавир, достиг-
нувший 60-тысячного населения, 
превращается в крупнейшее село 
Российской империи.

Среди массы мигрантов, прибы-
вавших в субрегион Средней Куба-
ни, естественным центром которо-
го являлся Армавир, выделялись 
немецкие колонисты, преимуще-
ственно из Самарской и Саратовской 
губерний.

В досоветский период среди не-
мецких общин, проживавших в ино-
этничной среде городов и селений 
Северного Кавказа, армавирская 
становится самой многочисленной 
[2]. Например, по данным за 1910 г., 
в Армавире (из общего количества 
жителей в 44 448 чел.) немцев было 
зафиксировано 2834 чел., в то время 
как в Екатеринодаре их насчитыва-
лось 1224 чел., в Грозном – 607 чел., 
в Пятигорске – 558 чел., Владикав-
казе – 471 чел., Ставрополе – 281 
чел. и т.д. [3].

Как и представители других ло-
кальных общин, армавирские нем-
цы вовлекались в разнообразные 
межэтнические и межконфессио-
нальные связи. Одним из главных 
аспектов данного взаимодействия 

стали смешанные браки. Данный 
вид контактов выступал важным 
фактором активизации кросс-
культурного диалога и процессов 
миксации. Эти явления межэтни-
ческой интеграции представляют 
собой одну из самых актуальных 
проблем при изучении этнографии 
города. 

По нашим подсчётам, базирую-
щимся на основе анализа данных 
10 церковных (метрических) книг 
армавирского молитвенного дома 
лютеран [4], смешанные браки сре-
ди местных немцев в дореволюцион-
ный период составили лишь 1,47% 
на 1227 супружеских пар [5]. В этих 
супружеских союзах все мужчины 
были немцами. Известно, что жен-
щины вступали в смешанные браки 
реже мужчин. Но даже если допу-
стить, что эти показатели у женщин 
и мужчин были равными, то мы все 
равно получим не более 3%. 

Межнациональные браки не 
были редкостью среди русского на-
селения Армавира, в том числе и с 
лютеранами. О том, насколько ча-
сто немцы вступали в брак с право-
славными, в некоторой степени по-
зволяют судить метрические книги 
главной в селе православной Нико-
лаевской церкви. На основе анализа 
записей метрических книг право-
славной Николаевской церкви за 
1913 г. выяснилось, что из 245 вен-
чаний в 25 случаях (10%) были за-
регистрированы межнациональные 
семьи [6]. По составу чаще других 
встречались русско- или украин-
ско-армянские семьи. Встречались 
также браки православных с люте-
ранами или католиками, например, 
немцами или поляками [7, 8].

Динамику смешанных браков 
уже в советский период позволяют 
проследить данные актовых книг 
записей гражданского состояния, 
которые на Кубани полностью вы-
тесняют из источникового инфор-
мативного поля церковные метриче-
ские книги к 1922 г.

Молодое советское делопроиз-
водство искало наилучшие формы 
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своего документального выраже-
ния, в том числе с учётом новых иде-
ологических и классовых задач, что 
получило отражение в часто меня-
ющихся формах метрических запи-
сей в книгах записей гражданского 
состояния. В целом, по сравнению 
с церковными книгами, они стали 
скуднее. 

Сведения о «национальности» 
фигурантов появляются только в 
1926 г. По этой причине у авторов 
нет возможности проследить сте-
пень миксации в семейной сфере до 
этого года. Здесь мы должны были 
опираться, прежде всего, на звуча-
ние фамилий брачующихся.

В 1926 г. появилась не только 
графа «национальность», но и «со-
циальное положение». В 1928 г. фор-
ма записи о браке ещё раз меняется: 
был заметно изменён список вариан-
тов социального положения, данные 
об этнической принадлежности те-
перь вписывались от руки.

В последующие годы неизменной 
оставалась графа «национальность», 
несмотря на то, что в целом форма 
бланка вступающих в брак продол-
жала меняться. При этом необходи-
мо заметить, что в межэтнических 
семейных парах национальная при-
надлежность новорожденного чаще 
всего определялась по отцу.

Анализкниг записей граждан-
ского состояния показал, что в го-
родских условиях (в данном случае в 
Армавире) у такой этнической груп-
пы, как немцы, рост числа смешан-
ных браков происходит в геометри-
ческой прогрессии.

По нашим подсчётам, с 1922 и до 
начала 1940-х гг. в Армавире нем-
цами было заключено 745 браков. 
Мы учитывали те браки, где хотя 
бы один из супругов был немцем. В 
этом числе 343 брака (686 чел.) были 
моноэтничными и 402 - смешанны-
ми. В 229 случаях в таких браках 
немцами были мужчины, и в 173 
- женщины [9]. Таким образом, за 
два десятилетия советской власти в 
Армавире смешанные браки заклю-
чили около 37% немцев и немок от 

общего числа вступивших в брак. 
Примерно за 30 лет досоветского пе-
риода, по нашим подсчётам, немцы 
или немки вступили в подобные бра-
ки в Армавире едва ли более чем в 
3% случаев [10].

Таким образом, рост процента 
смешанных браков у армавирских 
немцев, взятых нами в качестве при-
мера локальной городской этниче-
ской общины, в 1920-1930-е гг. ста-
новится более чем десятикратным. 

Возникает закономерный во-
прос: насколько тенденция роста 
смешанных браков была общерас-
пространённой? Попробуем отве-
тить на этот вопрос, обратившись к 
примеру северокавказских народов. 
Общая тенденция в 1920-1930-е гг. 
проявляется в том, что мужчины 
вступали в смешанные браки чаще 
женщин. Среди последних этот по-
казатель был мизерным и редко до-
стигал 1 процента. К 1939 г. только у 
мужчин абазин и невест из числа но-
гаек он достиг этой цифры, а у муж-
чин ногайцев даже составил 1,2%. 
У других северокавказских народов 
доля смешанных браков была суще-
ственно ниже. У ингушей смешан-
ные пары в 1928 г. составили 0,01%, 
а в 1939 – 0,02% [11; 154]. У адыгей-
цев межэтнические браки в 1925 г. 
составили 0,3%, а в 1939 г. – 0,4%, 
у адыгеек - соответственно 0,02% 
и 0,07%; у черкесов к 1939 г. такие 
браки заключили 0,8%, а у черкеше-
нок – 0,3% [12].

Северокавказские народы до-
вольно долго с недоверием относи-
лись к необходимости государствен-
ной регистрации брака. Однако 
наблюдается постепенная трансфор-
мация этой тенденции. Уже к 1939 
г. официальная регистрация браков 
возрастает у северокавказских наро-
дов в 1,5 раза по сравнению с 1926 г. 
У ногайцев, балкарцев и кабардин-
цев регистрируемость браков при-
близилась к численности реально 
заключаемых родственных союзов к 
концу 1930-х гг. 

В Северной Осетии наблюда-
лась тенденция увеличения числа 
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регистрируемых браков под влия-
нием жизни в городских условиях. 
Например, среди осетин, проживав-
ших в городах, их фиксировалось в 
2,5 раза больше, чем среди сельских 
жителей. У чеченцев и ингушей эта 
разница была ещё более очевидной. 
В городах они обращались в органы 
ЗАГСа в 6 раз чаще, чем в сельской 
местности [11; 155].

Результаты. Для представителя 
любой диаспоры или малочислен-
ного народа, оказавшегося за пре-
делами своей исторической роди-
ны, важную роль играют символы и 
факторы этнокультурной самоиден-
тификации. Утрата этнокультур-
ных ценностей и социокультурных 
действий, позволявших им прежде 
выделять себя из численно домини-
рующего иноэтничного окружения, 
грозит представителям диаспоры 
этнокультурной ассимиляцией. Это 
данность, которую участники ме-
жэтнического диалога на Северном 
Кавказе по-своему понимали очень 
хорошо. При этом то, что мужчи-
ны позволяли себе вступать в брак с 
представительницами других наро-
дов, ничем не угрожало этнической 
целостности – дети от таких браков 
записывались по национальности 
отца. Другое дело – женщины. Ухо-
дя в другую среду, они и их дети от 
смешанных браков растворялись в 
ней и утрачивались для исходной, 
что естественным образом вело к 
смене этнической идентичности. 
Именно это удерживало женщин от 
подобных браков на уровне неглас-
ных предписаний в той или иной 
(особенно горской, кавказской) на-
циональной среде.

Тем не менее, пусть и неодина-
ковыми темпами у различных наро-
дов, но процент этнически смешан-
ных браков в межвоенный период 
возрастает. Особенно заметно эта 
тенденция проявляется в городских 
центрах, где явления модерниза-
ции и новая интернациональная по 
своему духу идеология оказывали 
гораздо большее влияние на транс-
формацию семейно-бытовой сферы 

культуры, нежели в сельской мест-
ности. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что главными при-
чинами роста числа межэтнических 
браков, особенно в городской среде, 
в 1920-1930-е гг. были особенности 
национальной политики советского 
государств. Основополагающими в 
этом отношении являлись идеоло-
гические установки советской вла-
сти на пролетарский интернациона-
лизм. Это приводило к изменению 
самосознания граждан, все больше 
идентифицировавших себя в каче-
стве не только представителей той 
или иной национальности, но и 
«советских людей». То есть в дан-
ном случае речь фактически долж-
на идти о зарождении новой нации 
- согражданства.

Заключение. Интернациона-
лизм большевиков сочетался с их 
целенаправленной политикой ин-
дустриализации страны. Давайте 
отойдём от сугубо экономического 
понимания этого термина и обра-
тим внимание на то, что речь идёт о 
форсированном переходе от аграр-
ного общества к индустриальному. 
Его основы, заложенные ещё в по-
реформенный период, своё цивили-
зационное значение проявляют уже 
при советской власти. Несмотря на 
двойственную социальную поли-
тику большевиков, миграционный 
поток из села в город усиливался. 
Советская индустрия нуждалась в 
рабочих руках и квалифицирован-
ных специалистах, поэтому раз-
рушение патриархального быта, 
социокультурная замкнутость эт-
носов (особенно малочисленных) 
были неизбежными. Следствием 
этих процессов стал рост численно-
сти городского населения, повыше-
ние роли городской культуры и в 
целом те явления, которые имену-
ются урбанизацией. Эти процессы 
закладывали основы новой нации 
- согражданства, фактически ново-
го прочтения этничности: распро-
странение русского языка как язы-
ка межнационального общения, 
активное формирование советским 
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государством единых для всех на-
родов ценностей, возникновение 
общих для всех социальных лиф-
тов, модернизация и унификация 
быта (особенно в городах) и поощре-
ние государством смешанных бра-
ков. Всё это не могло не затронуть 
и регион Северо-Западного Кавказа 
и особенно отчётливо проявилось 
в среде жителей предкавказских 
городов.
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