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1СТРУКТУРА СЕМЕЙ ПЕРМСКИХ ГОРОЖАН  
В КОНЦЕ XIX В. 
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Аннотация. Автор рассматривает состав городской семьи 
на примере г. Перми конца ХIX в. по материалам Всеобщей 
переписи Российской империи 1897 г. и документам церковного 
учета населения – исповедным (росписям) ведомостям. Выяв-
лены распределение семей по людности и структуре. Использо-
вание данных источников позволяет изучать семьи, принадле-
жавшие к разным городским сословиям и социальным группам. 
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THE STRUCTURE OF FAMILIES OF PERM CITIZENS  

AT THE END OF THE 19 CENTURY
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the First General Census of the Russian Empire in 1897, typology 
of the family of P. Laslett.

Abstract. The author considers issues of the structure of the city 
family of Perm at the end of the 19 century. The author revealed the 
distribution of families by average population in families (according 
to statistics). A study of the structure of the city family was undertak-
en according to the documents of church registration of the popula-
tion – «Ispovednye vedomosti». Using these sources allows you to 
study families belonging to different estates and social groups.

В конце XIX в. в России происходили значимые по своему мас-
штабу процессы модернизации, в первую очередь эти изменения 
проявлялись в городах. Губернская Пермь являлась одним из наи-
более крупных по численности населения среди городов Пермской 
губернии, интенсивно развивавшимся центром модернизации. 
Данный период здесь был ознаменован демократизацией отноше-
ний в молодежной среде, процессами женской эмансипации, раз-
витием товарно-денежных отношений и пр., что могло приводить 
к изменениям в семейной структуре.

Важным в исследованиях состава городской семьи конца 
XIX в., является привлечение разных источников – как статисти-
ческих, так и первичных документов учета населения, например, 
посемейных списков. По данным Первой Всеобщей переписи 
1897 г. можно сделать анализ показателей людности, проследить 
распределение семей по количеству членов семьи, сравнить эти 
значения с аналогичными в других городах и уездах Пермской 
губернии. Людность является одной из значимых характеристик 
количественного состава семьи, этот показатель обозначает число 
входивших в нее лиц. Количественный состав семьи по мнению 
отечественных исследователей связан с хозяйственной деятельно-
стью семьи, ее социальным положением, образом жизни, внутри-
семейными отношениями и т.д. [3, с. 160; 5, с. 220–238].

Информативным статистическим источником по определению 
средней людности семьи для исследователей являются материалы 
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Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. В данных Переписи содержатся сведения о распределении 
семей по средней людности, а также указано число мужчин и жен-
щин, входивших в них. 

Согласно таблице 1, составленной по сведениям Переписи, 
средняя людность семей в Перми была ниже аналогичного значе-
ния по городам губернии и составлял 3,5 человека (меньше только 
в Ирбите – 2,9 человека). Для сравнения, в Екатеринбурге средняя 
людность семьи насчитывала 3,8 человек, в большинстве осталь-
ных городов 3,9–4,5 человек. В пореформенное время по оценке 
Е.Ю. Алферовой средний размер городской семьи на Урале насчи-
тывал 5–6 человек, к концу XIX в., как мы видим, этот показатель 
стал ниже. Для сравнения, в Тобольске (как и в среднем в городах За-
падной Сибири) в конце XIX в. средняя людность семьи составляла 
4,2 человека [3, с. 143]. Средняя людность семьи Перми была ниже 
значения (4,3 человека) и по городам Европейской России [5, с. 232].

Таблица 1 
Количество и средняя людность семей  

в городах и уездах Пермской губернии, 1897 г.*

Города / уезды Число 
семей

Число человек  
в семьях

Средняя 
людность семей**

Пермь 8 503 29 512 3,5
Екатеринбург 7 448 28 347 3,8
В городах 31 758 117 527 3,8
В уездах (без городов) 544 627 2 613 698 4,8

* Составлено по: [6, с. 3,4]
** отношения общего количества людей в семьях к числу семей

Как показывает таблица 2, в Перми проживали в большинстве 
семьи, небольшие по численности – здесь достаточно много име-
лось одиночек – людей, не имевших семьи и семей, состоявших из 
двух человек – 25,0 %. Доля последних была большие, чем анало-
гичная в среднем в городах. Доли семей из трех человек и более 
в Перми были ниже значений по остальным городам губернии 
и по Екатеринбургу. В последнем, например, проживало меньше 
семей, состоявших из двух человек – 22,0 %; показатели количе-
ства семей остальных категорий распределялись более «плавно». 
В Перми насчитывалась самая низкая в губернии доля семей, сос-
тоявших из пяти, шести или десяти человек.
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В Перми в структуре семей, состоявших из двух и более чело-
век, количество женщин было больше количества мужчин в сред-
нем в 1,14 раза, для сравнения, в Екатеринбурге – в 1,16 раза. 
В остальных городах в семьях данной категории преобладали 
женщины – в среднем их было больше, чем мужчин в 1,13 раза. 

Более полное представление о семье дает анализ ее структуры, 
однако для него не подходят агрегированные данные статистики. 
Мы предприняли попытку использования в качестве источника до-
кументы церковного учета населения – исповедные ведомости (рос-
писи) православных церквей. Данный источник представляет собой 
официальный документ, предназначенный для отчета приходских 
священников перед Духовной консисторией [8]. Исповедные ве-
домости – это ежегодные посемейные списки прихожан церкви по 
основным городским сословиям и социальным группам, которые со-
ставлялись приходским клиром. В списках делались отметки о по-
сещении исповеди каждым членом семьи, поэтому дети до 1 года 
могли не учитываться при их составлении. Глава семьи указывался  
в списке первым, затем записывались остальные члены семьи, вна-
чале супруга главы семейства с детьми, потом другие родственники. 

Наиболее значимые исследования по изучению структуры 
семьи в городах Пермской губернии в рассматриваемый период 
были проведены В.В. Белослудцевой (мещанские семьи конца 
XIX – начала ХХ вв. по посемейным спискам гг. Перми и Черды-
ни) и Ю.В. Боровик (исследование, посвященное семьям старооб-
рядцев г. Екатеринбурга) [1,2]. Нами обработаны исповедные ведо-
мости Градо-Пермской Свято-Троицкой церкви г. Перми за 1897 г. 
[4, л. 1–45]. В данных документах прихожане распределены  

Таблица 2
Численность семей в городах и уездах  

Пермской губернии, 1897 г., абс. знач./ % *

Состав семьи Пермь Екатеринбург В городах В уездах  
(без городов)

2 чел. 2130/25,0 1638/22,0 7212/22,7 62 705/11,5
3 чел. 1662/19,5 1406/18,9 5883/18,5 75 984/14,0
4 чел. 1304/15,3 1111/14,9 4881/15,4 85 348/15,7
5 чел. 915/10,8 931/12,5 3767/11,9 85 402/15,7
6−10 чел. 1375/16,2 1583/21,3 6335/19,9 200 197/36,8
11 и более чел. 29/0,3 43/0,6 147/0,5 13 735/2,5

* Составлено по: [6, c. 3,4].
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по социальным группам: духовенство, военные и статские (граж-
данские) чиновники, купцы, мещане. В ведомости включены так-
же разночинцы. Следует учитывать, что подавляющее число воен-
ных и гражданских чиновников составляли дворяне. Исповедные 
ведомости зафиксировали представителей следующих сословных 
групп: 31 человек из духовенства, 220 – из чиновников военных, 
74 – из гражданских, 106 – из купцов, 1574 – из мещан и 213 из 
разночинцев. Крестьяне в данных списках отсутствуют. 

Для изучения структуры семьи по данным исповедных ведо-
мостей можно распределить все семьи, указанные в списках, по 
типам семейной организации, используя одну из классификаций 
семей современной исторической демографии. Ее разработка при-
надлежит П. Ласлетту и широко используется в заграничных ис-
следованиях по истории семьи [7, с. 136–138]. Из предложенных 
в ней типов семей нами было отобрано 5: 1-й представляют собой 
отдельно проживающие одиночки; 2-й – группа родственников 
или неродственников, не образующих семьи, но ведущих общее 
хозяйство; 3-й – простая малая (нуклеарная) семья, состоявшая 
только из супругов или супругов с неженатыми детьми (в т. ч. се-
мьи вдов и вдовцов с неженатыми детьми); 4-й – расширенная се-
мья, состоящая из супружеской пары с детьми и родственников, не 
находившихся друг с другом в брачных отношениях (мы включили 
в данную категорию семьи вдов и вдовцов (с неженатыми детьми), 
проживавшие вместе с родственниками или группой родственни-
ков, без супружеских пар); 5-й – составная, или сложная семья, 
включавшая две или более супружеские пары. В эту категорию 
включаются и большие патриархальные отцовские или братские 
семьи, включавшие несколько поколений одного предка, образую-
щих 3–5 и более супружеских пар.

По результатам исследования, сгруппированным в таблице 3, 
видно, что у горожан преобладали простые нуклеарные семьи – 
супруги (или вдовцы и вдовы) с неженатыми детьми. Семьи ду-
ховенства относились в большей степени к простым нуклеарным, 
среди них совсем не было составных семей. Большинство семей 
мещан относились также к нуклеарным семьям. Часть мещанских 
семей были расширенными за счет проживания вдов с женаты-
ми сыновья ми. Также около 13 % мещанских семей относились 
к составным семьям (из нескольких супружеских пар). Среди  
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них больше всего было братских семей. У разночинцев сложи-
лась аналогичная ситуа  ция, но больше насчитывалось состав-
ных семей (25 %).

Представители дворянства – военные, гражданские чиновни-
ки, либо придерживались сингулярного образа жизни, либо про-
живали в нуклеарных семьях. Высокий процент вдов, живших 
самостоя тельно, не в семьях детей, по сравнению, например, с ме-
щанами, может быть связан с организацией призрения вдов на му-
ниципальном и государственном уровне, выплате пенсий. Семьи, 
представленные группой родственников, более распространенны-
ми были среди военных чиновников. 

В купеческой среде насчитывался самый высокий процент рас-
ширенных и достаточно много составных семей (суммарно на них 
приходилась половина), среди купцов не было зафиксировано оди-
ночек и семей, состоящих из группы родственников. Овдовевший 
родитель чаще всего проживал вместе с одним (или несколькими) 
своими женатыми сыновьями. 

В Перми проживало большое количество одиноких вдов, а так-
же вдов с несовершеннолетними неженатыми сыновьями и неза-
мужними дочерьми. Так, в среде духовенства насчитывалась одна 
одинокая вдова, среди военных чиновников было записано 9 та-
ких вдов из 14 одиночек, среди гражданских чиновников – 4 из 7; 
у разночинцев – 1; у мещан, на которых приходилось большинство 
семей – из 47 одиночек насчитывалось 35 вдов. Среди купеческих 

Таблица 3
Структура семьи у прихожан Свято-Троицкой церкви  

г. Перми, 1897 г., абс. знач. / %* 

Сословие Типы семей Всего 
семей1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Духовенство 1/14,3 – 5/71,4 1/14,3 – 7
Дворяне (военные 
чиновники) 14/20,0 4/5,7 42/60,0 8/11,4 2/2,9 70
Дворяне  
(гражданские 
чиновники)

7/26,9 1/3,8 12/46,2 4/15,4 2/7,7 27

Купцы – – 12/50,0 8/33,3 4/16,7 24
Мещане 47/13,4 6/1,7 182/51,7 72/20,5 45/12,8 388
Разночинцы 4/8,3 1/2,1 27/56,3 4/8,3 12/25,0 51
Всего по приходу 73/13,9 12/2,3 268/50,9 97/18,4 65/12,3 567/100

* Расчеты автора по: [4 л. 1–45]
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семей вообще не было одиноких вдов и вдовцов. Вдовы с неже-
натыми детьми были представлены в 2 из 5 нуклеарных семей 
духовенства, в 7 из 42 семей военных чиновников, 6 из 12 семей 
гражданских чиновников, 5 из 12 купеческих семей, 35 из 182 ме-
щанских семей, 6 из 27 семей разночинцев.

В целом, среди прихожан Градо-Пермской Свято-Троицкой 
церкви г. Перми больше всего насчитывалось двухпоколенных 
семей (более 60 %). По величине средней людности семей прихода 
самыми большими были семьи купцов и духовенства – 4,4 чел., 
затем по убыванию идут семьи разночинцев и мещан – соответ-
ственно 4,2 и 4,1 чел., военных чиновников 3,1 чел., гражданских 
чиновников 2,7 чел. (самый низкий показатель) [4, л. 4–45]. Се-
мьи духовенства чаще всего были нуклеарными с большим ко-
личеством детей – до 7 чел. В семьях купцов количество детей 
нередко составляло 2–4 чел. (максимально 5 детей), при этом 
большая людность насчитывалась в составных семьях (до 15 че-
ловек), в которые могли входить родители и сыновья с женами 
и детьми. Большая доля расширенных семей у купцов за счет се-
мей, включавших вдову, ее женатого сына с детьми; также часть 
расширенных семей включала родственников не по прямой ли-
нии. В составе нуклеарных мещанских семей нередко встречались 
супружеские пары в возрасте старше 50 лет без детей. Данная 
тенденция способствовала уменьшению доли расширенных и со-
ставных семей в их среде по сравнению с купечеством. Коли-
чество детей в мещанских нук леарных семьях часто достигало 
3–4 чел. (максимально 5–6 чел.) Среди разночинцев достаточно 
высокой была доля нук леарных семей в среднем с 3–4 детьми, 
как и у мещан, но чаще встречались семьи с большим количеством 
детей (6–7 чел.). Сос тавные семьи не были такими большими, как 
у купцов. Следует отметить, что по приходу в целом преоблада-
ющая часть нук леарных семей была представлена супружеской 
парой с детьми (возраст мужа до 40 лет).

Семьи Перми в большинстве были небольшими по людности 
и преимущественно нуклеарными по структуре, что отражало из-
менения в семейно-брачных отношениях горожан, происходивших 
в позднеимперский период. 
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1ИМЯ «ЕКАТЕРИНБУРГ»: ЧЬЯ БЫЛА ИДЕЯ?
Ключевые слова. Основание Екатеринбурга 1723 г., наиме-

нование, В. де Геннин, В.Н. Татищев.
Аннотация. В статье рассматривается вероятность сов-

местной идеи В. де Геннина и В.Н. Татищева назвать строив-
шийся в 1723 г. Исетский завод Екатеринбургом. Общеизвестно 
подобное предложение Геннина в письме жене Петра I Екате-
рине от 12 июня 1723 г. Однако по двум авторским документам 
Татищева, составленным в Кунгуре в середине июня, можно су-
дить, что название было ему известно еще до письма Геннина.
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