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Abstract 
To identify the features of the cultural traditions of the Old Believer families of the Votkinsk 

region, they were compared with the families of the artisans of the Izhevsk plant. Both categories 
had a certain isolation, somewhat reminiscent of clans. The 1897 Population Census Book was used 
as the main source. The following regularities were found in the results. 

Old Believer families were usually large (only close relatives lived in the family), while urban 
families were simply numerous (distant relatives could live). This is probably due to the relative 
cheapness of a village house compared to a city one. The generation of great-grandfathers in the 
city turns out to be 5-10 years older than in the countryside. This is due to the need for vocational 
training in order to have an independent income. In peasant families, the opportunity to provide 
for the family appeared immediately upon reaching physical maturity. In peasant families there are 
rare names given according to the holy calendar, family names are typical for urban families. This 
is probably due to the greater piety of the peasants. In Old Believer families, it is typical that the 
wife is older than the husband, or they are of the same age; in urban families, the husband is 
almost always older than the wife. The Old Believers had a limited circle of potential spouses who 
were “appointed” from outside (matchmakers, parents). City dwellers had a greater choice. 
The literacy rate of the Old Believers is less than that of the workers of the Izhevsk plant, but higher 
than that of ordinary peasants. In both samples, this is male literacy. Women in the village and in the 
city are all illiterate. This is explained by the fact that the Old Believers themselves had to conduct 
church rites, so there must be at least one literate person in the family. For workers, literacy is a 
necessary professional skill. And since women ran the household, they had no need for literacy. 

Keywords: population census in 1897, demography, cultural traditions, peasant family, 
family of artisans, comparison. 

 
1. Введение 
В последнее время в исторической науке появилось множество направлений, на которые 

ранее не обращалось внимание. Одним из них стала локальная история – от истории отдельных 
регионов и населенных пунктов, до истории фамилий. Взгляд через призму локальной истории 
на глобальные события иногда может дать совершенно непредсказуемые результаты. А, кроме 
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того, анализируя противоречия семейной истории и, например, истории региона, можно 
получить новые оценки и новые суждения уже известных событий. 

 
2. Материалы и методы 
Цель работы состояла в выявлении по Книге переписи населения 1897 г. 

закономерностей, для староверских семей Воткинского района Удмуртии и мастеровых 
Ижевского завода с их последующим сравнением. Для решения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

1. Поиск в фондах Центрального государственного архива Удмуртской республики 
(ЦГА УР) Книги переписи населения 1897 г. по староверским деревням и селам: Июльское, 
Кудрино, Черное, Сидоровы горы, а также поселка Ижевский завод, где проживали 
непосредственные предки авторов.  

2. Выявление повторяющихся элементов по крестьянским семьям Мельниковых, 
Копотевых, Ломаевых и Дерюшевых, и по рабочим семьям Димовых и Митюковых. 

3. Применение методов культурно-исторического анализа для объяснения 
выявленных закономерностей. 

Источниковой базой исследования стали фонды ЦГА УР – фонд 236, опись 1.  
Особенности староверского быта определяют ряд трудностей в изучении староверских 

семей. Например, все записи о рождении, свадьбах и похоронах до революции вносились в 
метрические книги, которые хранились при церквях и храмах. Староверы, особенно 
«беспоповцы», проживавшие на территории Удмуртии, делали это все сами и метрические 
книги по староверским семьям не велись. Поэтому восстановить историю староверских 
семей и найти своих предков можно лишь в книгах переписи населения и крестьянских 
ревизий. А особенности быта лучше всего видны при сравнении этой категории населения с 
подобной. Как ни странно, но замкнутое общество староверов очень напоминает замкнутое 
общество мастеровых Ижевских заводов. Они, судя по нашему генеалогическому дереву, 
роднились исключительно между собой. До революции на Ижевском заводе наиболее 
квалифицированным и ценным работникам в знак поощрения выдавался кафтан зеленого 
цвета. «Кафтанщики» Ижевска были особо уважаемой группой мастеровых, и обычно 
начинали шествия и Крестные ходы. Среди непосредственных предков авторов – четыре 
«кафтанщика», а среди родственников – больше десятка. Это может служить 
доказательством определенной замкнутости общества Ижевских мастеровых, и потому 
вполне закономерно сравнение его с не менее замкнутым обществом староверов.  

В связи с этим, в работе использован сравнительно-исторический метод. Выбирались 
общие черты, характерные для всех четырех староверских семей и для двух семей мастеровых. 
Производилось сравнение. После этого применялись логические методы для обоснования 
обнаруженных закономерностей.  

 
3. Обсуждение 
Как правило, переписи населения являются объектом исследования демографов и 

социологов. И основной вопрос, поднимаемый у них, связан с корректностью вопросов и 
полученных ответов: кого хотели и кого реально подсчитали (Чешко, 2000).  

Историко-культурные вопросы, возникающие в связи с переписями, всегда были 
вторичные, но, тем не менее, переписи являются ценным источником и для исследований 
этого направления. Среди современных историков, судя по объему публикаций, основной 
интерес представляет перепись 1937 г. поскольку дает материал для различных 
политических оценок процессов, протекающих по настоящее время (Жиромская и др., 1990), 
(Жиромская и др., 1996). 

По сравнению с переписями советского и постсоветского периода, переписи 1897 г. в 
исторической литературе уделено сравнительно мало внимания. Большое количество работ, 
посвятили ей ее современники, пытавшиеся обработать полученный материал, наприер, 
(Тройницкий, 1904). Из более поздних работ, исследователей интересовали, методика 
подготовки и проведения переписи, для явного использования этого опыта в СССР 
(Сафронов, 2001; Борщик, 2017). Это все работы в основном также далекие от историко-
культурной тематики. 
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Тем не менее, результаты переписи 1897 г. являются базой и для культурологических 
исследований, правда, не в таком объеме как предыдущие. Так имеются аналитические 
работы по некоторым группам населения в Российской Империи, например, русским в 
Финляндии (Родионова, 2014) или татарам в Казанской губернии (Загидуллин, 2000). Есть 
работы и обобщающие опыт использования переписных данных в генеалогии и 
родоведении (Брюханова, 2018). 

И только в 2000-х годах появились работы по выявлению культурных традиций 
населения, нашедшие отражение в переписных листах. Так в работе Т.А. Васиной это 
сделано на примере Пудемского завода (Васина, 2016). И, таким образом, предлагаемую 
работу можно рассматривать, как продолжение исследования в этом направлении. 

 
4. Результаты и обсуждение 
В данном исследовании производится анализ записей Книги переписи населения 

Российской империи 1897 года по четырем староверским семьям Воткинского района 
нынешней Удмуртской республики и по двум семьям мастеровых Ижевского завода. 
Причины выбора показаны на Рисунках 1 и 2 – это семьи наших непосредственных предков. 
Маркером на рисунках отмечены семьи, отраженные в переписных листах.  

В перепись попало четыре староверские семьи и только две семьи мастеровых. Хотя 
прапрабабушки и прапрадедушки по линии мастеровых уже создали свои семьи, на момент 
переписи прабабушка и прадедушка еще не родились: Димова Александра Михайловна 
родилась в 1902 г., а Митюков Николай Алексеевич – в 1898 г. 

 

 
Рис. 1. Копотева Наталья Яковлевна и ее предки – староверские семьи Воткинского района 

 
В Центральном государственном архиве Удмуртской Республики имеются переписные 

листы по деревням нынешнего Воткинского района. Все они относятся к фонду 236, опись 1. 
При этом село Июльское, это дело № 299, деревни Кудрино и Черное – дело № 510, 
а деревня Сидоровы горы – дело № 429 (Рисунки 3-7), а также по поселку Ижевский завод – 
дела 78–151 (Рисунки 8, 9). 
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Рис. 2. Митюков Виталий Николаевич и его предки – семьи мастеровых Ижевского завода, 
зеленым отмечены «кафтанщики» 

 

 
 
Рис. 3. Переписной лист семьи П.Л. Дерюшева из д. Сидоровы горы  
(муж, жена, 6 детей, сноха, внук) 
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Анализ состава семей 
На время проведения переписи в 1897 г. все прапрадедушки и прапрабабушки были 

примерно одного возраста: Дерюшев Поликарп Лаврентьевич – 10 лет, Копотев Иван 
Васильевич – 11 лет, Ломаева Анна Осиповна – 16 лет, Мельникова Гликерия Егоровна – 10 лет.  

Получаются и примерно одного возраста и их родители: Мельников Егор Григорьевич – 
42 года, Коновалова Евдокия Серапиевна – 42 года, Ломаев Осип Никифорович – 38 лет, 
Ломаева Лепистина Зиновьевна – 39 лет, Копотев Василий Васильевич – 43 года, Копотева 
Василиса Якимовна – 43 года, Дерюшев Лаврентий Осипович – 45 лет, Дерюшева Александра 
Алексеевна – 44 года. 

 

 
 
Рис. 4. Переписной лист семьи И.В. Копотева из д. Кудрино 
(муж, жена, отец, 8 детей) 

 
В основном супруги одного возраста (3 пары), в двух парах старше жена (причем в паре 

Ломаева Анна Осиповна – Копотев Иван Васильевич на 5 лет), в одной паре старше муж. 
Подобное несоответствие объясняется тем, что при выборе супругов обычно мнение 
молодых не спрашивали, его производили свахи и родители.  

Главным критерием при отборе потенциальных супругов была вера. Браки староверов 
с людьми другой веры строго запрещались. Поэтому проводился достаточно глубокий 
родословный анализ потенциальных супругов, чтобы они, кроме того, не были близкими 
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родственниками. Так по семейным преданиям, Дерюшев Поликарп Лаврентьевич и Копотев 
Иван Васильевич близко познакомились на военных сборах перед мировой войной и 
порешили поженить своих детей (1910 и 1912 годов рождения). Одним из главных критериев 
при этом выступил высокий рост Дерюшевых, благодаря чему Иван Васильевич хотел 
«улучшить породу», как он выражался, своих потомков. 

Возраст семей мастеровых: Митюков Алексей Иванович – 22 года, Дмитриева Наталья 
Федоровна – 22 года, Димов Михаил Романович – 19 лет, Леонтьева Евдокия Павловна – 17 лет.  

 

 
 
Рис. 5. Переписной лист семьи А.О. Ломаевой из д. Черной  
(муж, жена, отец, мать, 6 детей, брат) 

 
Обращает внимание, что для мастеровых Ижевского завода, время между 

поколениями больше на несколько лет (поэтому, хотя Митюков Николай Витальевич 
первый общий потомок двух ветвей, в перепись попало 4 староверские семьи и только две 
семьи мастеровых). Это объясняется тем, что крестьяне вступали в брак по достижению 
зрелости, поскольку они уже могли обеспечить семью, в то время как рабочим для 
получения стабильного дохода требовалось пройти профессиональное обучение. А, кроме 
того, в семьях рабочих муж старше жены, иногда намного (Митюков И.В. 39 лет, Митюкова 
Н.П. 30 лет – разница 9 лет, Митюков А.В. 29 лет, Митюкова Н.К. 17 лет – разница 12 лет). 
Формально получается, что староверы в этом отношении были менее патриархальны.  
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Вторая особенность связана с составом семьи. Староверские семьи все многодетные: 
Дерюшев Поликарп Лаврентьевич – четвертый ребенок из семи детей, Копотев Иван 
Васильевич – четвертый из восьми, Ломаева Анна Осиповна – третья из шести, Мельникова 
Гликерия Егоровна – пятая из семи. 

 

 
 
Рис. 6. Переписной лист семьи Г.Е. Мельниковой из с. Июльское 
(муж, жена, 7 детей) 

 
В двух семьях престарелые родители проживают вместе со своими детьми. Так Ломаев 

Никифор Тимофеевич (61 год) и Ломаева Агафья Павловна (58 лет) живут вместе со своим 
сыном и его семьей (со снохой и внуками). А в семье Копотевых проживает также 77-летний 
отец главы семейства. В семье Дерюшевых кроме детей проживает также семья старшего сына. 
В этом также видится интересное отличие от предков – мастеровых. Там, судя по переписи, 
семьи также многочисленные, но в них проживают и дальние родственники, что, возможно, 
объясняется дороговизной городского дома. 

Анализ имянаречения 
Если в мирской церкви допускалась определенная вольность в наречении при 

рождении ребенка, но в анализируемых староверских семьях, по-видимому, все было 
намного строже. Из-за этого распространены достаточно необычные в настоящее время 
имена (Лепистина, Серапий, Феклист, Евстафий, Киприян, Гликерия). А в семье Копотевых 
годовалый мальчик записан как «Мальчик Иванович». Кроме того, в семье Копотевых 
имеются два родных брата, оба Иваны Васильевичи. Очевидно, что они родились в день 
святого Ивана, из-за чего их наречение другим именем было исключено. Для сравнения у 
предков-рабочих были распространены фамильные имена (например, Николай и Алексей), 
чего нет у крестьян-староверов. 
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Рис. 7. Переписной лист семьи А.И. Митюкова из Ижевска 
(муж, жена, отец, мать, брат, 3 двоюродных брата с их двумя женами) 
 

 

 
 
Рис. 8. Переписной лист семьи Р.Н. Димова из Ижевска (муж, жена, мать, 8 детей, сноха) 



Population Processes. 2022. 7(1) 

27 

 

Грамотность 
В основном крестьянские семьи неграмотные. Из 10 членов семьи Дерюшевых только 

один грамотен (трое малолетних), из 11 членов семьи Копотевых трое грамотных (двое 
малолетних), из 11 членов семьи Ломаевых трое грамотных (трое малолетних), из 9 членов 
семьи Мельниковых двое грамотных (один малолетний). Что интересно, все грамотные – 
мужчины. В семье Митюковых из 11 человек грамотны 9, Димовых из 12 – 4. Хотя 
грамотность староверов ниже, чем у мастеровых, она существенно выше, чем в обычных 
крестьянских семьях. Это объясняется тем, что в староверской семье должен быть хотя бы 
один грамотный, чтобы уметь читать «Святое писание» для справления обрядов (например, 
перед похоронами). А грамотность мастеровых – это необходимое условие для их работы и 
профессионального роста.  

 
5. Заключение 
Книга переписи населения 1897 года является ценным материалом, на основе которого 

можно найти своих предков (даже если они были староверами), которые не отражались в 
метрических книгах. 

Староверские семьи обычно были многодетными (в семье проживали лишь 
ближайшие родственники), в то время как городские просто многочисленными (могли 
проживать дальние родственники). Вероятно, это связано с относительной дешевизной 
деревенского дома по сравнению с городским.  

Поколение прадедов в городе получается старше на 5-10 лет, чем в деревне. Это 
связано с необходимостью профессионального обучения для того, чтобы иметь 
самостоятельный доход. В крестьянских семьях возможность обеспечивать семью 
появлялась сразу по достижению физической зрелости. 

В крестьянских семьях присутствуют редкие имена, даваемые по святцам, для городских 
характерны фамильные имена. Вероятно, это связано с большей набожностью крестьян. 

В староверских семьях характерно, что жена старше мужа или они одного возраста, 
в городских почти всегда муж старше жены. Староверы имели ограниченный круг 
потенциальных супругов, которые «назначались» из-вне (свахи, родители). Городские 
жители имели большую возможность выбора. 

Уровень грамотности староверов меньше чем у рабочих Ижевского завода, но выше 
чем у обычных крестьян. В обоих выборках – это мужская грамотность. Женщины что в 
деревне, что в городе все неграмотные. Это объясняется тем, что староверы должны были 
сами вести церковные обряды, поэтому в семье должен быть хотя бы один грамотный. 
У рабочих грамотность – необходимый профессиональный навык. А поскольку женщины 
вели домашнее хозяйство, им грамотность была без надобности. 
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Аннотация. Для выявления особенностей культурных традиций староверских семей 

Воткинского района, произведено сравнение их с семьями мастеровых Ижевского завода. 
Обе категории обладали определенной замкнутостью, чем-то напоминающей клановость. 
В качестве основного источника выступила Книга переписи населения 1897 г. В результаты 
обнаружены следующие закономерности.  

Староверские семьи обычно были многодетными (в семье проживали лишь 
ближайшие родственники), в то время как городские просто многочисленными (могли 
проживать дальние родственники). Вероятно, это связано с относительной дешевизной 
деревенского дома по сравнению с городским. Поколение прадедов в городе получается 
старше на 5-10 лет, чем в деревне. Это связано с необходимостью профессионального 
обучения для того, чтобы иметь самостоятельный доход. В крестьянских семьях 
возможность обеспечивать семью появлялась сразу по достижению физической зрелости. 
В крестьянских семьях присутствуют редкие имена, даваемые по святцам, для городских 
характерны фамильные имена. Вероятно, это связано с большей набожностью крестьян. 
В староверских семьях характерно, что жена старше мужа или они одного возраста, 
в городских почти всегда муж старше жены. Староверы имели ограниченный круг 
потенциальных супругов, которые «назначались» из-вне (свахи, родители). Городские 
жители имели большую возможность выбора. Уровень грамотности староверов меньше чем 
у рабочих Ижевского завода, но выше чем у обычных крестьян. В обоих выборках – 
это мужская грамотность. Женщины что в деревне, что в городе все неграмотные. 
Это объясняется тем, что староверы должны были сами вести церковные обряды, поэтому в 
семье должен быть хотя бы один грамотный. У рабочих грамотность – необходимый 
профессиональный навык. А поскольку женщины вели домашнее хозяйство, им грамотность 
была без надобности. 

Ключевые слова: перепись населения 1897 г., демография, культурные традиции, 
крестьянская семья, семья мастеровых, сравнение. 
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