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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена решающей ролью семьи в фор-

мировании личности, воспроизводстве и развитии новых поколений, передаче им культур-

ного и материального наследия. На основе разноплановых персонифицированных источни-

ков был проведен сравнительный анализ основных социально-демографических параметров 

семей высших слоев Тамбова в конце XIX – начале XX века. В соответствии с классифика-

цией П. Ласлетта были выявлены и изучены типы семейной организации элиты Тамбова. Ис-

следован поколенный состав, размер и число детей в семьях представителей данной социаль-

ной группы провинциального губернского центра. Рассмотрены проблемы соотношения муж-

чин и женщин – глав семей, проанализированы их возрастные характеристики. Изучены осо-

бенности семейной структуры и брачно-семейных отношений отдельных сословно-социаль-

ных групп, входивших в высшие слои Тамбова. Сделан вывод о том, что в 1890–1910-е гг. 

доминирующим типом семейной организации элиты Тамбова стала малая двухпоколенная 

семья. Шло постепенное сокращение средней людности семей высших слоев Тамбова и 

числа детей, проживавших в них. Однако в семьях провинциальной городской элиты по-

прежнему сохранялись патриархальные внутрисемейные отношения, основанные на гла-

венстве женатых мужчин. 
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Abstract. We actualize the role of a family in the process of becoming a person, reproduction and 

education of new generations, continuity of cultural and material heritage. We also analyze the 

main social and demographic parameters of Tambov upper-class families in the late 19th – early 

20th centuries on the basis of diverse personalized sources. This allows identifying the types of 

upper-class family organization of Tambov in accordance with the classification of P. Laslett and 

studying the generational composition and number of children in the families of this social group 

in Russian provincial center. The study analyzes the sex ratio problem (heads of families and their 
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age characteristics) and considers the features of family structure and marital relations among dif-

ferent social groups of the higher strata of Tambov society. We conclude that the dominant type of 

upper-class family organization in Tambov is a small two-generation family in 1890–1910s. This 

causes a gradual reduction in the average population of upper-class families and their number of 

children. Nevertheless, the families of the provincial elite continued to maintain patriarchal inter-

family relationships based on the primacy of married men. 
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Семья как одна из важнейших состав-

ляющих общества выполняет разнообразные 

функции, наиболее значимыми из которых 

являются воспроизводство, поддержание со-

циального благосостояния новых поколений 

и передача им духовного и материального 

наследия. 

Повышает актуальность историко-демо-

графических исследований семьи наблю-

дающийся в настоящее время во многих раз-

витых странах кризис института семьи, что, в 

свою очередь, оказывает существенное влия-

ние на демографическую ситуацию в целом. 

История семьи – одно из наиболее дина-

мично развивающихся направлений совре-

менной исторической науки. Проблемы се-

мьи изучаются в рамках общих и специаль-

ных исследований применительно к отдель-

ным регионам, населенным пунктам, хроно-

логическим периодам, сословно-социальным 

группам. Значительное место в историко-

демографических трудах занимают пробле-

мы городской семьи в позднеимперский пе-

риод [1–14]. Однако комплексных исследо-

ваний, посвященных семье и семейным от-

ношениям социальных групп, на формирова-

ние и функционирование которых в большей 

степени влияли не юридический, а экономи-

ческий и общественно-политический факто-

ры, практически нет. 

Особый интерес в силу высокого статуса 

и воздействия на социально-экономическое и 

социокультурное развитие провинциального 

губернского города в пореформенное время 

вызывают семьи и семейные отношения 

представителей городской элиты [15]. 

Основными источниками при исследо-

вании семей высших слоев г. Тамбов в пред-

революционное двадцатилетие стали посе-

мейные списки бывших податных слоев
1
, 

списки купцов, объявлявших свои капиталы
2
, 

и формулярные списки служащих
3
. 

Посемейные списки 1890-х гг., состав-

ленные на основе опросов глав семей, позво-

ляют выявить информацию о персональном, 

численном и половозрастном составе семей 

непривилегированных слоев населения (ме-

щан, городских крестьян, военных низших 

чинов, переселенцев из западных губерний 

без определенного сословного статуса, быв-

ших иностранных подданных) и о внутрисе-

мейных связях.  

В них фиксировались для лиц мужского 

пола: фамилия, имя, отчество, степень родст-

ва с главой семьи, возраст, указанный в по-

следней ревизской сказке, возраст к моменту 

составления посемейного списка, дата рож-

дения по метрике, отметки о прибытии и 

убытии (рождении или смерти, причислении 

к другому сословию/званию и др.), поступ-

лении на действительную военную службу. 

Для лиц женского пола указывалась сле-

дующая информация: имя, отчество, степень 

родства с главой семьи, возраст к моменту 

                                                                 
1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205.  
2 Там же. Оп. 22. Д. 51; Оп 45. Д. 209. 
3 Там же. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16; Оп. 139. Д. 2836; 

Оп. 141. Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143. Д. 158, 159, 

917; Ф. 17. Оп. 44. Д. 13, 14, 16, 18; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 

462; Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 523, 529, 

550, 563, 681, 684; Ф. 143. Оп. 1. 252, 254, 256, 257;  

Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 8817, 9002, 9306, 9309, 9345.  
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составления посемейного списка и отметка о 

прибытии и убытии (рождении или смерти). 

Посемейные списки, составленные Там-

бовской городской управой в конце XIX сто-

летия, продолжали использовать и в первые 

десятилетия XX века. В них вносились изме-

нения, касающиеся «старых» семей, и запи-

сывались «новые». Списки содержат инфор-

мацию по ряду семей элиты Тамбова. 

Для исследования проблемы были при-

влечены списки купцов, объявивших свои 

капиталы (в работе использовались списки 

на 1895–1897 гг. и 1915 г.). Они содержат 

персонифицированные сведения о половоз-

растном составе семей и внутрисемейных 

связях купечества Тамбова. В них фиксиро-

вались изменения, происходившие в семьях в 

результате прибытия или убытия отдельных 

членов семьи (первое, в основном, – в ре-

зультате рождения или женитьбы, второе – в 

результате замужества, смерти, изменения 

сословной принадлежности, окончания выс-

шего учебного заведения, поступления на го-

сударственную гражданскую службу и др.). 

Но в отличие от посемейных в списках куп-

цов практически отсутствует информация о 

прохождении военной службы и не отмечены 

даты рождения по метрике. И для мужчин, и 

для женщин указан лишь возраст на момент 

внесения семьи в соответствующий список. 

Разноплановые сведения о служилой 

части населения Тамбова, в том числе и о 

представителях элиты, содержатся в форму-

лярных списках служащих государственных 

учреждений и органов общественного и со-

словного управления губернского центра 

1890–1910-х гг.  

Стандартный формулярный список 

включал в себя сведения о фамилии, имени, 

отчестве, чине, должности, возрасте, вероис-

поведании, знаках отличия и жаловании 

служащего. Указывались данные о его соци-

альном происхождении и имущественном 

положении. В источнике, как правило, при-

сутствовала подробная информация об обра-

зовании и служебной карьере чиновника, его 

семейном положении, социальном происхо-

ждении и материальном положении жены, 

детях (с указанием дат рождения последних), 

вероисповедании жены и детей, их местона-

хождении в момент заполнения документа. 

Иногда вносилась информация о дате вступ-

ления в брак. 

В результате изучения перечисленных 

выше документов были выявлены сущест-

венные, с точки зрения социально-демогра-

фического изучения семей, особенности ка-

ждого из них. В посемейных списках быв-

ших податных слоев, как правило, указывал-

ся реальный состав семьи, члены которой 

входили в одно домохозяйство. В списки 

купцов, объявивших свои капиталы, вноси-

лись члены семьи, которые были записаны в 

одно гильдейское свидетельство, но не всег-

да проживали совместно. В формулярных 

списках о службе не фиксировалась инфор-

мация о родственниках чиновника, не вхо-

дивших в состав созданной им семьи, хотя 

они и могли проживать вместе с ним. 

Для уточнения сведений указанных вы-

ше источников была использована дополни-

тельная делопроизводственная документация 

государственных учреждений и органов ме-

стного самоуправления, материалы церков-

ной статистики, источники личного проис-

хождения, справочные материалы и др.
4
 

Была проанализирована информация по 

116 семьям тамбовской городской элиты за 

1896 г. и 103 семьям представителей данной 

социальной группы за 1916 г. Выборка 

включает около 30 % семей, принадлежав-

ших к элите Тамбова. Изучены семьи пред-

ставителей разных сословно-социальных 

групп высших слоев губернского центра в 

предреволюционные десятилетия: купцов, 

мещан, чиновников и дворян.  

В историко-демографической литературе 

представлены различные подходы к типоло-

гии и классификации семей. Отечественны-

ми и зарубежными исследователями, с уче-

том специфики отдельных регионов и соци-

альных групп, используется классификация, 

разработанная в 1970-е гг. Кембриджской 

группой ученых под руководством П. Лас-

летта совместно с Ю. Хэммелом [16–21]. 

Для исследования типологии семей там-

бовской городской элиты конца XIX – начала 

XX века также была применена классифика-

ция П. Ласлетта. 

Анализ внутренней структуры семей 

высших слоев губернского центра показал, 
                                                                 
4 АРАН (Архив Российской академии наук).  

Ф. 518. Оп. 3. Д. 805; ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 11; Ф. 17. 

Оп. 27. Д. 3; Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 118. Оп. 40. Д. 17;  

Ф. 161. Оп. 1. Д. 8948; Ф. 272. Оп. 1. Д. 105; Ф. 1049. 

Оп. 1. Д. 5720, 6251, 6713, 6858, 7122, 8528; Ф. Р-398. 

Оп. 1. Д. 138, 139. 
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что в 1890-е гг. в рассматриваемой выборке 

преобладали малые нуклеарные семьи (тип 3 

по классификации П. Ласлетта), удельный 

вес которых составил 76,8 % от числа изу-

чаемых семей. Из них 56,1 % приходилось на 

супружеские пары с детьми (тип 3.2). Доля 

супружеских пар без детей (тип 3.1) в ука-

занный период составляла 12,1 %, вдовцов  

с детьми (тип 3.3) – 4,3 %, вдов с детьми  

(тип 3.4) – 4,3 %
5
. 

В 1910-е гг. малые нуклеарные семьи по-

прежнему являлись наиболее распространен-

ным типом семей тамбовской городской эли-

ты. За двадцатилетний период их удельный 

вес увеличился на 4,6 % и составил 81,4 %. 

Среди малых нуклеарных семей, как и в 

1890-е гг., преобладали супружеские пары с 

детьми (тип 3.2). Однако доля таких семей 

сократилась до 52 %. В то же время удель-

ный вес супружеских пар без детей (тип 3.1) 

возрос до 17,4 %. Доля вдовцов с детьми  

(тип 3.3) увеличилась до 8 %. Незначительно 

сократился (на 0,3 %) удельный вес вдов с 

детьми (тип 3.4)
6
. 

Около 12,1 %, по данным на конец XIX ве-

ка, приходилось на семьи тамбовской город-

ской элиты, состоявшие из одного человека 

(тип 1 по классификации П. Ласлетта). Они 

включали в себя одиноких вдовцов (1,7 %), 

холостых или с неопределенным брачным 

статусом (10,4 %)
7
.  

Реформы второй половины XIX века и 

последовавшие за ними изменения в госу-

дарстве и обществе оказали влияние и на се-

мейные нормы и ценности (особенно в горо-

дах), что сказалось, в том числе, на увеличе-

нии числа разводов и некотором распростра-

нении в указанный период ранее почти не 

                                                                 
5 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Оп. 143. Д. 917;  

Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205; Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. Д. 3; 

Оп. 44. Д. 13, 14; Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 85. Оп. 1.  

Д. 684; Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 254, 256, 

257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 8817, 8948, 9002;  

Ф. 272. Оп. 1. Д. 105; Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6713, 6858, 7122. 
6 Посчитано по: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 805;  

ГАТО. Ф. 2. Оп. 141. Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143.  

Д. 158, 159; 917; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205; Оп. 44.  

Д. 13, 14, 16, 18; Оп. 45. Д. 209; Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 24. 

Оп. 1. Д. 165, 462; Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1.  

Д. 529, 550, 563; Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1.  

Д. 252, 254, 256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 8817, 8948, 

9002, 9309; Ф. 1049. Оп. 5. Д. 8528. 
7 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205; 

Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. Д. 3; Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 85. 

Оп. 1. Д. 681; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 9309, 9345. 

встречавшихся домохозяйств – семей одино-

чек, расторгнувших брак [1, с. 744]. Интерес 

представляет история семейной жизни там-

бовского поручика П.М. Матвеева. Его слу-

чай является довольно редким для исследуе-

мого периода и изучаемой социальной общ-

ности. Ранее женатый, в 1896 г. он уже был 

одинок. Согласно постановлению Тамбовской 

духовной консистории, 11 августа 1887 г. его 

брак с дочерью генерал-майора Ю.А. Немир 

был расторгнут, а сам П.М. Матвеев «осуж-

ден на всегдашнее безбрачие»
8
. 

В первые десятилетия XX века доля оди-

ноких представителей высших слоев губерн-

ского центра увеличилась до 13,6 %. Полуто-

рапроцентный прирост семей данного типа 

произошел за счет увеличения доли одино-

ких вдовцов (тип 1.1). Удельный вес семей 

одиноких или с неопределенным брачным 

статусом (тип 1.2) изменился незначительно 

(на 0,2 %)
9
. 

На долю расширенных семей (тип 4 по 

классификации П. Ласлетта) высших слоев 

Тамбова в 1890-е гг. приходилось 2,55 %. В 

1910-е гг. удельный вес расширенных семей 

сократился до 2 %
10

. 

Анализ внутренней структуры расши-

ренных семей показал, что в 1896 г. в их чис-

ло входили супружеские пары с детьми и вдо-

выми родителями (тип 4.1), супруги с детьми 

и неженатыми братьями (тип 4.3), супруги с 

детьми, вдовыми родителями и неженатыми 

братьями (тип 4.4). На каждый из указанных 

типов приходилось менее одного процента
11

. 

В 1916 г. все рассмотренные расширенные 

семьи являлись супружескими парами с 

детьми и вдовыми родителями (тип 4.1). 

6,85 % от исследуемой выборки в конце 

XIX века приходилось на большие составные 

семьи тамбовской городской элиты (тип 5 по 

классификации П. Ласлетта), которые объе-

диняли несколько поколений семейных и 

несемейных кровных родственников или не-

сколько семей одного поколения. Главным 

образом это были семьи вдовцов или вдов с 

                                                                 
8 Там же. Ф. 24. Оп. 1. Д. 462. Л. 42. 
9 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3205;  

Оп. 45. Д. 209; Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 

681; Ф. 161. Оп. 1. Д. 9306, 9309, 9345; Ф. Р-398. Оп. 1. 

Д. 138.  
10 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3205;  

Оп. 22. Д. 51; Оп. 45. Д. 209. 
11 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3205;  

Оп. 22. Д. 51. 
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женатыми и неженатыми детьми и внуками 

(тип 5.1) – 4,3 %. Семьи, в которые входили 

супружеские пары и их женатые и нежена-

тые дети и внуки (тип 5.2), составляли 1,7 %, 

семьи братьев/сестер с женатыми и нежена-

тыми детьми (тип 5.4) – 0,85 %
12

. 

Особый интерес представляет семейство 

тамбовского мещанина М.С. Москвина – 

«братство», по определению П. Ласлетта [17, 

с. 151]. В 1890-е гг. оно объединяло семьи 

трех родных братьев под руководством 

старшего. Собственно семья М.С. Москвина 

состояла из него самого, его сына, снохи, 

внука и четырех дочерей или внучек (в ис-

точнике нет четкого указания на степень 

родства данных женщин с главой семьи). В 

семью Я.С. Москвина, кроме его самого, 

входили его жена и четыре дочери, в семью 

И.С. Москвина – жена, два сына и три доче-

ри
13

. Был выявлен единичный пример семьи 

представителей тамбовской элиты с подоб-

ной структурой в исследуемый период. 

В 1910-е гг. удельный вес больших со-

ставных семей высших слоев Тамбова сокра-

тился до 2 %. По 1 % приходилось на семьи, 

включавшие в себя супружеские пары с жена-

тыми и неженатыми детьми и внуками (тип 5.2), 

и семьи, состоявшие из вдов с женатыми и 

неженатыми детьми и внуками (тип 5.1)
14

. 

Доля семей элиты Тамбова, включавших 

в себя группы родственников или не родст-

венников, которые не образовывали брачные 

союзы, но вели общее хозяйство (тип 2 по 

классификации П. Ласлетта), в рассматри-

ваемой выборке на протяжении всего иссле-

дуемого периода была незначительной. В 

1896 г. она составляла 1,7 % семей. К ним от-

носились семьи, в которые входили несемей-

ные кровные родственники (братья/сестры) 

(тип 2.1) – 0,85 %, а также лица, «явно не со-

стоявшие в родстве» (тип 2.3) – 0,85 %
15

. 

Одна из семей такого типа весьма любо-

пытна. Согласно данным посемейных спи-

сков за 1895 г., в домохозяйство, главой ко-

торого являлся двадцатилетний мещанин 

Иван Андреевич Буданцев-Гонель, была 

включена также девятилетняя незаконнорож-

денная девочка Серафима (по крестному от-
                                                                 
12 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205; Оп. 22. Д. 51. 
13 Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204. Л. 66об.-67. 
14 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 45. Д. 209;  

Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 139. 
15 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3072, 3205. 

цу Ивановна), матерью которой числилась 

дочь священника М.И. Разумова. Возможно, 

девочка была крестницей главы домохозяй-

ства. При этом сам И.А. Буданцев-Гонель 

был приемным сыном жены врача В.В. Ер-

маковой-Гонель
16

. 

В 1916 г. процент семей родственников 

или не родственников, не образовывавших 

брачные союзы, в изучаемой выборке сокра-

тился до одного
17

. Все эти семьи состояли из 

братьев и сестер (тип 2.1). 

В предреволюционное двадцатилетие 

малые нуклеарные семьи были преобладаю-

щей формой семейной организации тамбов-

ской городской элиты. В расширенных и 

больших составных семьях в 1896 г. прожива-

ло около 15 % представителей высших слоев 

губернского центра, в 1916 г. – около 8 %
18

. 

Чаще всего подобные типы семейной орга-

низации встречались у тамбовских купцов, 

что было обусловлено спецификой предпри-

нимательской деятельности, при которой се-

мья, как правило, являлась формой семейно-

го предприятия с четким распределением 

обязанностей между всеми ее членами. Оп-

ределенную роль играло и крестьянское про-

исхождение многих из них и, соответствен-

но, крестьянские представления о том, что 

только большая семья с достаточным коли-

чеством рабочих рук может быть прочной 

основой экономически устойчивого, процве-

тающего хозяйства и надежной опорой для 

каждого из ее членов. В исследуемый период 

все расширенные и 80 % больших составных 

семей были купеческими. 

Перемены в типологии и структуре се-

мей высших слоев Тамбова в конце XIX – 

начале XX века отражали общероссийские 

тенденции. Рост числа и удельного веса ма-

лых семей в это время был характерен не 

только для городского, но и для сельского 

населения различных регионов Российской 

империи. В частности, в Среднем Поволжье 

удельный вес нуклеарных и неразделенных 

крестьянских семей был примерно равным, 

доля одиноких крестьян в регионе за исклю-

чением периода переселения не превышала  

5 % [10, с. 12]. 44,6 % семей сельского насе-

                                                                 
16 Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3205. Л. 16об.-17;  

Оп. 27. Д. 3. Л. 9. 
17 Посчитано по: ГАТО. Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 139. 
18 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205; Оп. 22. Д. 51; Оп. 45. Д. 209; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 139. 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 178 

ления Черноземья (по данным на 1897 г.) 

были малыми, 44,4 % – расширенными и со-

ставными. Материалы Первой всеобщей пе-

реписи свидетельствуют, что более половины 

семей сельского населения Европейской Рос-

сии были малыми, 42 % – расширенными и 

составными, около 3 % приходилось на семьи, 

состоявшие из одного человека [1, с. 670]. 

Сопоставимыми с показателями Европейской 

России были данные по типологии семьей 

крестьян Западной Сибири [11, с. 16-36]. 

В городах на рубеже XIX–XX веков нук-

леарная семья становится господствующей 

формой семейной организации даже в аграр-

ных регионах. Так, в Среднем Поволжье 68 % 

городских семей были малыми. В городах 

Центрального Черноземья доля таких семей 

составляла более 64 %. Удельный вес расши-

ренных и составных семей в указанных ре-

гионах был 23 и 27 % соответственно, 8,5 и  

7 % приходилось на одиноких. В целом в Ев-

ропейской России 66 % городских семей бы-

ли малыми нуклеарными. В них проживало 

более 52 % городских обывателей. Около  

26 % семей были расширенными и составны-

ми, более 7 % – семьями одиночек [1, с. 684]. 

В сибирских городах Тобольск и Барнаул в 

исследуемый период также преобладали ма-

лые семьи, удельный вес которых составил 

около 65 %. На долю расширенных и состав-

ных семей приходилось 23 %, одиноких – 

около 12 % (посчитано по: [4, с. 370, 371]). 

Главами 93–94 % семей высших слоев 

Тамбова в 1890–1910-е гг. были мужчины и 

только около 6–7 % – женщины. Анализ се-

мейного статуса женщин – глав семей город-

ской элиты губернского центра показал, что 

они были либо вдовами (одинокими или с 

детьми), либо девицами
19

. Женщины числи-

лись главами семей разных сословно-со-

циальных групп из исследуемой выборки: 

купцов, дворян, мещан
20

. 

                                                                 
19 Посчитано по: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 805; 

ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16; Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. 

Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143. Д. 158, 159, 917; Ф. 16. 

Оп. 75. Д. 1; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205, 3469, 3878;  

Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. Д. 3; Оп. 44. Д. 13, 14, 16, 18;  

Оп. 45. Д. 209; Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 462; 

Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 523, 529, 550, 

563, 681, 684; Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1.  

Д. 252, 254, 256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 8817, 

8948, 9002, 9306, 9309, 9345; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138, 139.  
20 Посчитано по: ГАТО. Ф. 16. Оп. 75. Д. 1; Ф. 17. 

Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. Д. 3; Оп. 45. Д. 209; Ф. Р-398.  

Оп. 1. Д. 138. 

76–80 % мужчин – глав семей элиты 

Тамбова в предреволюционное двадцатиле-

тие были женаты. В зависимости от принад-

лежности к той или иной сословно-социаль-

ной группе их доли распределись следую-

щим образом: у мещан – 85–88 %, купцов – 

76–77 %, чиновников и дворян – 71–76 %
21

. 

Неженатые мужчины являлись главами 

семей вдовцов с детьми, семей, члены кото-

рых не образовывали брачные союзы, а так-

же семей, состоявших из одного человека. 

Примеры, когда холостой мужчина воз-

главлял более сложную семейную организа-

цию, единичны. Одним из них в изучаемой 

выборке была семья тамбовского купца  

П.И. Дорохова. Он числился главой семейст-

ва, которое состояло из него самого, его ма-

тери и семьи младшего брата, в которую, в 

свою очередь, входили жена и четверо детей 

последнего. При этом сам П.И. Дорохов (на 

момент составления посемейного списка в 

1895 г. ему было 54 года) в брак никогда не 

вступал
22

. 

Средний возраст мужчин – глав семей 

высших слоев Тамбова в 1896 г. был около 

45,5 лет. Примерно половина из них в 

указанный период находилась в возрасте 41–

55 лет
23

 [22, с. 335]. 

Анализ показал определенные различия 

возрастных характеристик глав семей в зави-

симости от сословно-социальной группы. В 

частности, средний возраст мужчин, управ-

лявших купеческими семьями из числа там-

бовской городской элиты, в конце XIX века 

                                                                 
21 Посчитано по: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 805; 

ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16; Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. 

Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143. Д. 158, 159, 917; Ф. 16. 

Оп. 75. Д. 1; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205, 3469, 3878;  

Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. Д. 3; Оп. 44. Д. 13, 14, 16, 18;  

Оп. 45. Д. 209; Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 462; 

Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 523, 529, 550, 

563, 681, 684; Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1.  

Д. 252, 254, 256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 8817, 

8948, 9002, 9306, 9309, 9345; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138, 139. 
22 ГАТО. Ф. 17. Оп. 22. Д. 51. Л. 18. 
23 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Оп. 143. Д. 917;  

Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205, 3469, 3878; Оп. 22. Д. 51; 

Оп. 44. Д. 13, 14, 17, 19; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 462; Ф. 85. 

Оп. 1. Д. 550, 681, 684; Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. 

Оп. 1. Д. 254, 256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 

8817, 8948, 9002, 9309, 9345; Ф. Р-5328. Оп. 1. Д. 1; 

Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской 

губернии на 1914 год. IV Отд. Исторический. Тамбов, 

1914. С. 16.  
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составил 50,7 лет
24

. Мужчины – главы дво-

рянских и мещанских семей в среднем были 

моложе глав купеческих семей на 5 и 7 лет 

соответственно
25

 [22, с. 335]. 

Средний возраст женщин, записанных 

главами семей высших слоев губернского 

центра, в 1890-е гг. равнялся примерно 47 го-

дам. У купчих он составил 53,7 лет, у меща-

нок – 42 года, у дворянок – 41 год
26

. 

С 1896 по 1916 г. средний возраст муж-

чин – глав семей элиты Тамбова вырос на 

11,5 лет и достиг примерно 57 лет. Чуть бо-

лее трети из них относились к возрастной 

категории 51–60 лет, 26 % было от 61 до  

70 лет, 22 % – от 41 до 50 лет
27

 [22, с. 335]. 

Анализ возрастных характеристик при-

менительно к конкретным сословно-социаль-

ным группам также показал старение глав 

семей. Средний возраст мужчин, возглав-

лявших купеческие семьи, к 1916 г. увели-

чился почти на 8 лет и составил 58,5 лет
28

. 

Средний возраст мужчин – глав семей чи-

новников и дворян вырос почти на 12 лет и 

достиг 57,6 лет
29

 [22, с. 335]. Мужчины, воз-

главлявшие мещанские семьи, также «по-

взрослели» примерно на 12 лет. К концу 

                                                                 
24 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3469, 

3878; Оп. 22. Д. 51; Оп. 44. Д. 14, 17, 19; Ф. 24. Оп. 1. 

Д. 165. 
25 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Оп. 143. Д. 917;  

Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205; Оп. 22. Д. 51; Оп. 44. Д. 13; 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 85. Оп. 1. Д. 550, 681, 684;  

Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 254, 256, 257;  

Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 8817, 8948, 9002, 9309, 

9345; Ф. Р-5328. Оп. 1. Д. 1; Адрес-календарь и спра-

вочная книжка Тамбовской губернии на 1914 год.  

IV Отд. Исторический. С. 16.  
26 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205; Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. Д. 3. 
27 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 11;  

Оп. 141. Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143. Д. 158, 159, 

917; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205; Оп. 44. Д. 13, 14, 16-18; 

Оп. 45. Д. 209; Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 462; 

Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 523, 550, 563, 

681; Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 252, 254, 

256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 8817, 8948, 9306, 9309, 

9345; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138, 139; Ф. Р-5328. Оп. 1. Д. 1. 
28 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 44. Д. 14, 17; 

Оп. 45. Д. 209; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165; Ф. 85. Оп. 1. Д. 523; 

Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 139. 
29 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 11;  

Оп. 141. Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143. Д. 158, 159, 

917; Ф. 17. Оп. 44. Д. 13, 16, 18; Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 24. 

Оп. 1. Д. 462; Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 

550, 563, 681; Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1.  

Д. 252, 254, 256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 8817, 8948, 

9306, 9309, 9345; Ф. Р-5328. Оп. 1. Д. 1. 

предреволюционного двадцатилетия средний 

возраст глав семей зажиточных мещан соста-

вил 55,3 года
30

. 

С 1896 по 1916 г. почти на 18 лет (с 47 до 

64,8 лет) увеличился средний возраст жен-

щин – глав семей из исследуемой выборки. У 

представительниц купеческого сословия 

данный показатель составил 63,3 года, у 

представительниц чиновничества и дворян-

ства – 66,3 года
31

. 

Одним из самых пожилых глав семей из 

числа высших слоев губернского центра в 

конце XIX века был крупный благотворитель 

и влиятельный общественный деятель, пред-

ставитель знаменитого дворянского рода 

Э.Д. Нарышкин. В 1896 г. ему исполнилось 

84 года
32

. К числу самых «возрастных» глав 

семейств, принадлежавших к тамбовской го-

родской элите, относился и известный обще-

ственный деятель, губернский предводитель 

дворянства князь Н.Н. Чолокаев. В 1916 г. ему 

исполнилось 86 лет
33

. Самым молодым гла-

вой семейства являлся уже упомянутый вы-

ше 21-летний (в 1896 г.) мещанин И.А. Бу-

данцев-Гонель. 

Изучение поколенного состава элитар-

ных семей Тамбова показало, что в конце 

XIX века доминировали семьи, в которых 

проживали представители двух поколений 

(родители и дети). На такие семьи приходи-

лось 67,2 % семей изучаемой выборки. 

Двухпоколенные семьи являлись преобла-

дающей формой семейной организации для 

всех сословно-социальных групп элиты гу-

бернского центра. Удельный вес однопоко-

ленных семей составлял 25,8 %, семей, в ко-

торых проживали представители трех поко-

лений, – 7 % (из них 5 % приходилось на ку-

печеские семьи, 2 % – на мещанские)
34

. 

                                                                 
30 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205; Оп. 45. Д. 209; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165; Ф. Р-398.  

Оп. 1. Д. 139. 
31 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 45. Д. 209;  

Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138. 
32 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбов-

ской губернии на 1914 год. IV Отд. Исторический. С. 16. 
33 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 9345. Л. 25об. 
34 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Оп. 143. Д. 917;  

Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205, 3469; Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. 

Д. 3; Оп. 44. Д. 13, 14; Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 85. Оп. 1. 

Д. 681, 684; Ф. 118. Оп. 40. Д. 17; Ф. 143. Оп. 1. Д. 254, 

256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 8817, 9002, 9309, 

9345; Ф. 272. Оп. 1. Д. 5; Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6713, 6858, 

7122. 
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Эти показатели сопоставимы с данными 

о поколенной структуре семей других регио-

нов и социальных общностей. Так, в городах 

Западной Сибири в конце XIX века однопо-

коленные семьи составляли от 20 до 25 %, 

двухпоколенные – около 60 %, трехпоколен-

ные – от 15 до 20 %. Четырехпоколенные 

семьи встречались крайне редко [4, с. 171]. 

К 1916 г. поколенная структура семей 

представителей тамбовской городской элиты 

претерпела отдельные изменения. Удельный 

вес однопоколенных семей вырос до 31 % 

(его увеличение произошло, главным обра-

зом, за счет прироста семей, состоявших из 

супружеских пар без детей). Доля трехпоко-

ленных семей сократилась до 2 %. Большин-

ство по-прежнему составляли двухпоколен-

ные семьи – 67 %. Семьи, включавшие в себя 

три поколения совместно проживавших род-

ственников, сохранились только у купцов
35

. 

Значимой социально-демографической 

характеристикой семьи является ее люд-

ность. Согласно проведенным подсчетам, в 

1896 г. средняя людность семей высших сло-

ев Тамбова равнялась 5,5 человека
36

. Это за-

метно превышало среднюю людность семей 

жителей губернского центра, которая в ука-

занный период составляла 3,8 человека
37

. 

Для сравнения можно отметить, что средний 

размер городских семей Вятской губернии в 

пореформенное время колебался от 4,6 до  

6,9 человека [7, с. 14]. В городах Европей-

ской России средняя величина семей в конце 

XIX века равнялась 4,2 человека, в сельской 

местности – 5,8 человека [1, с. 669, 683]. 

                                                                 
35 Посчитано по: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 805; 

ГАТО. Ф. 2. Оп. 141. Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143.  

Д. 158, 159, 917; Ф. 12. Оп. 1. Д. 4982; Ф. 17. Оп. 1.  

Д. 3204, 3205; Оп. 44. Д. 13, 14, 16, 18; Оп. 45. Д. 209; 

Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 462; Ф. 26. Оп. 7.  

Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 523, 529, 550, 563, 681;  

Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 252, 254, 256, 

257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 8817, 8948, 9002, 9306, 

9309, 9345; Ф. 1049. Оп. 5. Д. 8528; Ф. Р-398. Оп. 1.  

Д. 138, 139. 
36 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Оп. 143. Д. 917;  

Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205, 3469; Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. 

Д. 3; Оп. 44. Д. 13, 14; Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 85. Оп. 1. 

Д. 681, 684; Ф. 118. Оп. 40. Д. 17; Ф. 143. Оп. 1. Д. 254, 

256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 8817, 9002, 9309, 

9345; Ф. 272. Оп. 1. Д. 5; Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6713, 6858, 

7122.  
37 Посчитано по: Первая Всеобщая перепись насе-

ления Российской империи. Т. XLII. Тамбовская губер-

ния. Спб., 1904. С. 6, 7. 

Средняя людность семей тамбовской го-

родской элиты отличалась в зависимости от 

сословия. Самыми большими были купече-

ские семьи, которые в среднем включали в 

себя 6,1 человека
38

. В городах Сибири сред-

няя величина купеческих семей колебалась 

от 5 до 5,4 человека, в отдельных городах 

Вятской губернии средняя людность купече-

ских семей достигала 7,3 человека [4, с. 368; 

7, с. 15]. 

Одной из самых многочисленных купе-

ческих семей в исследуемый период было 

семейство И.Т. Исаева, состоявшее из 17 че-

ловек. Наряду с главой в него входили два 

сына с семьями (семья первого состояла из 

него самого, жены, четырех сыновей и доче-

ри, семья второго – из него самого и жены), 

четыре неженатых сына и две незамужние 

дочери
39

. 

Средняя людность мещанских семей 

высших слоев Тамбова в исследуемый пери-

од составляла 5,2 человека
40

. Она была ниже 

купеческой, но выше средних показателей 

людности мещанских семей по городам дру-

гих регионов. Так, в Казани средний размер 

мещанской семьи был 3,4 человека, в сибир-

ских городах – 4–4,5 человека [4, с. 368; 5,  

с. 118; 9, с. 31; 23, с. 78]. 

В 1896 г. самым многочисленным ме-

щанским семейством из числа высших слоев 

губернского центра была семья уже упомя-

нутого выше М.С. Москвина. Членами его 

семьи были 21 человек
41

. 

Влияние на размер купеческой и мещан-

ской семьи в исследуемый период оказывали 

уровень материального благосостояния, сте-

пень приверженности традиционным ценно-

стям и образу жизни ее членов, число и каче-

ство семейных предприятий, а также эконо-

мическая ситуация в городе и регионе в це-

лом. По мнению исследователей, между раз-

мером купеческой и мещанской семьи и ус-

пешностью предпринимательской деятель-

ности ее членов прослеживалась прямая за-

висимость. При этом размер семьи у мещан 

был подвержен колебаниям сильнее, чем у 

купцов [7, с. 15].  

                                                                 
38 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3469;  

Оп. 22. Д. 51; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165. 
39 Там же. Ф. 17. Оп. 22. Д. 51. 
40 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205; Оп. 22. Д. 51; Оп. 44. Д. 14; Ф. 85. Оп. 1. Д. 684. 
41 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204.  

Л. 66об.-67. 
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Средняя людность семей чиновников и 

дворян из числа элиты губернского центра в 

конце XIX века составляла 4,2 человека
42

. 

Этот показатель сопоставим с данными по 

другим регионам для представителей указан-

ной сословно-социальной группы. Так, в го-

родах Вятской губернии в среднем в дворян-

скую семью входили 3–4 человека, в сибир-

ских городах – около 3,5 человека [4, с. 368; 

7, с. 16]. 

На размер семей дворян и чиновников 

оказывали влияние образ жизни и условия 

службы их представителей. Самостоятельная 

жизнь чиновника начиналась рано, как пра-

вило, с момента поступления на службу. 

Служебные перемещения практически не 

позволяли задерживаться в семье родителей. 

Создание собственной семьи нередко откла-

дывалось до тех пор, пока чиновник не полу-

чал необходимого для этого материального 

обеспечения. 

Самым многочисленным из проанализи-

рованных дворянских семей тамбовской эли-

ты было семейство коллежского секретаря 

потомственного дворянина В.В. Москалева, 

включавшее в себя 10 человек. Помимо  

В.В. Москалева, в состав семьи входили его 

жена, три неженатых сына и пять незамуж-

них дочерей
43

. 

В 1910-е гг. средний размер семей выс-

ших слоев Тамбова сократился до 4,2 чело-

века
44

. К 1916 г. наиболее многолюдными 

оставались семьи купцов. В среднем в купе-

ческой семье из числа городской элиты гу-

бернского центра проживало 4,7 человека
45

. 

Средняя людность семей мещан в этот пери-

од составила 4,6 человека, семей чиновников 

                                                                 
42 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Оп. 143. Д. 917;  

Ф. 17. Оп. 27. Д. 3; Оп. 44. Д. 13; Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; 

Ф. 85. Оп. 1. Д. 550, 681; Ф. 118. Оп. 40. Д. 17; Ф. 143. 

Оп. 1. Д. 254, 256, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8692, 8760, 

8817, 8948, 9002, 9309, 9345. 
43 Там же. Ф. 161. Оп. 1. Д. 8817. Л. 6. 
44 Посчитано по: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 805; 

ГАТО. Ф. 2. Оп. 141. Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143.  

Д. 158, 159; Ф. 12. Оп. 1. Д. 4982; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205; Оп. 44. Д. 13, 14, 16, 18; Оп. 45. Д. 209; Оп. 53.  

Д. 2, 3; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 462; Ф. 26. Оп. 7. Д. 12;  

Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 523, 529, 550, 563, 681; Ф. 107.  

Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 252, 254, 256, 257;  

Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 8817, 9002, 9306, 9309, 9345;  

Ф. 1049. Оп. 5. Д. 8528; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138, 139. 
45 Посчитано по: ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 4982;  

Ф. 17. Оп. 44. Д. 14, 17; Оп. 45. Д. 209; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165.  

и дворян – 3,5 человека
46

. Однако еще сохра-

нялись семьи с числом членов 8 и более че-

ловек, в том числе и у представителей дво-

рянства. Например, из 8 человек в 1916 г. 

состояло семейство статского советника  

В.Н. Салтыкова. Помимо главы семьи, в него 

входили супруга В.Н. Салтыкова, его пять 

незамужних дочерей и неженатый сын
47

. 

В среднем на одну малую семью с деть-

ми представителей высших слоев Тамбова в 

1890-е гг. приходилось 3,8 ребенка
48

. 

Самыми многодетными в указанный пе-

риод были купеческие семьи. В среднем в 

них проживало 4,2 ребенка
49

. В мещанских 

семьях в среднем было 3,5 ребенка, в семьях 

чиновников и дворян – 3,2 ребенка
50

.  

Около трети семей тамбовских купцов и 

мещан – представителей элиты губернского 

центра были семьями с пятью и более деть-

ми
51

. Удельный вес таких семей чиновников 

и дворян Тамбова из указанной социальной 

группы в конце XIX века также был значи-

тельным – 26 %
52

. 

По мнению исследователей, на рубеже 

XIX–XX веков на численность детей в малых 

семьях горожан, независимо от сословия, 

оказывал влияние возраст родителей. Как 

отмечают В.А. Скубневский и Ю.М. Гонча-

                                                                 
46 Посчитано по: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 805; 

ГАТО. Ф. 2. Оп. 141. Д. 570; Оп. 142. Д. 21; Оп. 143.  

Д. 158, 159; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205; Оп. 44. Д. 13, 

16, 18; Оп. 53. Д. 2, 3; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165, 462; Ф. 26. 

Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 519, 529, 550, 563, 681;  

Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 252, 254, 256, 257; 

Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 8817, 9002, 9306, 9309, 9345;  

Ф. 1049. Оп. 5. Д. 8528; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138, 139.  
47 ГАТО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 462. Л. 41об., 42. 
48 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205, 3469; Оп. 22. Д. 51; Оп. 27. Д. 3; Оп. 44. Д. 13, 14; 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 85. Оп. 1. Д. 550, 684; Ф. 118. 

Оп. 40. Д. 17; Ф. 143. Оп. 1. Д. 254, 257; Ф. 161. Оп. 1. 

Д. 8692, 8760, 8817, 8948, 9002; Ф. 272. Оп. 1. Д. 5;  

Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6713, 6858, 7122. 
49 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3878;  

Оп. 22. Д. 51; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165. 
50 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 111. Д. 16;  

Оп. 139. Д. 2836; Оп. 141. Д. 570; Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205; Оп. 27. Д. 3; Оп. 44. Д. 13, 14; Ф. 24. Оп. 1.  

Д. 462; Ф. 85. Оп. 1. Д. 550, 684; Ф. 118. Оп. 40. Д. 17; 

Ф. 143. Оп. 1. Д. 254, 257; Ф. 161. Оп. 1. Д. 8693, 8760, 

8817, 9002; Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6713, 6858, 7122.  
51 Посчитано по: ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 

3205, 3878; Оп. 22. Д. 51; Оп. 44. Д. 14; Ф. 24. Оп. 1.  

Д. 165; Ф. 85. Оп. 1. Д. 684. 
52 Посчитано по: ГАТО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 462;  

Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 257; Ф. 161.  

Оп. 1. Д. 8760, 8817.  
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ров, с увеличением возраста глав семей 

средняя численность детей сначала увеличи-

валась, достигая своего апогея к 45–49 годам, 

а затем начинала уменьшаться [24, с. 133]. 

Большинство глав семей из анализируемой 

выборки в конце XIX века были как раз в том 

возрасте (40–50 лет), когда количество детей 

в их семьях уже приблизилось к максимуму, 

и все они, как правило, находились еще при 

родителях. 

В 1910-е гг. количество детей, в среднем 

проживавших в семьях высших слоев Тамбо-

ва, сократилось до 3,5 человека. В купече-

ских и мещанских семьях в исследуемый пе-

риод проживало в среднем 3,8 ребенка, в 

семьях чиновников и дворян – 2,7
53

. 

По сравнению с 1896 г., заметно (на 9 %) 

вырос удельный вес семей дворян и чинов-

ников, в которых было один-два ребенка. На 

такие семьи приходилось около 51 % семей с 

детьми представителей данной сословно-со-

циальной группы. В то же время доля семей с 

пятью и более детьми уменьшилась до 22 %
54

. 

Шло сокращение детей в семьях пред-

ставителей других сословных групп из рас-

сматриваемой выборки. В 1916 г. по-преж-

нему сохранялся высокий удельный вес мно-

годетных семей у купцов (43 % семей) и ме-

щан (около 33 % семей), но количество детей 

в них уменьшалось и редко превышало 5–6 

человек на семью
55

. В целом в 1910-х гг. 

удельный вес семей с шестью и более детьми 

сократился для всех сословно-социальных 

групп. 

Исследование брачного поведения пред-

ставителей тамбовской городской элиты сви-

детельствует о том, что на протяжении всего 

предреволюционного двадцатилетия оно во 
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462; Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; Ф. 85. Оп. 1. Д. 550, 563;  

Ф. 107. Оп. 2. Д. 215; Ф. 143. Оп. 1. Д. 252, 254, 257;  

Ф. 161. Оп. 1. Д. 8760, 8817, 9002, 9309; Ф. 1049. Оп. 5.  

Д. 8528; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138, 139.  
54 Посчитано по: ГАТО. Ф. 2. Оп. 141. Д. 570;  

Оп. 142. Д. 21; Оп. 143. Д. 158, 159; Ф. 17 Оп. 44. Д. 13, 

18; Оп. 53. Д. 2; Ф. 24. Оп. 1. Д. 462; Ф. 26. Оп. 7. Д. 12; 
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55 Посчитано по: ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 4982;  

Ф. 17. Оп. 1. Д. 3204, 3205; Оп. 44. Д. 14; Оп. 45. Д. 209; 

Оп. 53. Д. 2; Ф. 24. Оп. 1. Д. 165; Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 138, 

139. 

многом определялось традиционными нор-

мами, предписывавшими обязательное всту-

пление в брак и сохранение его практически 

при любых обстоятельствах. Большинство 

мужчин и женщин – членов семей элиты 

Тамбова вступали в брак только один раз. 

Доля семей, в которых для одного или обоих 

супругов брак был повторным, составляла в 

1896 г. около 9 %, в 1916 г. – около 11 %. 

Основной удельный вес повторных браков 

приходился на мужчин
56

. 

Во второй раз чаще вступали в брак чи-

новники и дворяне – представители семей 

высших слоев губернского центра
57

. При 

этом дворянки выходили замуж повторно, не 

только овдовев, но и после разводов. Разво-

ды, а также последующие замужества разве-

денных женщин были свидетельством опре-

деленной демократизации семейно-брачных 

отношений. Так, после развода снова вышла 

замуж дочь тамбовского городского головы 

И.А. Гуаданини О.И. Самойлова (до развода 

с первым мужем Махова)
58

. На разведенной 

Л.Д. Даниловой (урожденной Свербеевой) 

был женат член Тамбовской губернской зем-

ской управы Г.Ю. Новосильцев
59

. 

На рубеже XIX–XX веков основной 

формой семейной жизни для большинства 

представителей высших слоев губернского 

центра была малая нуклеарная семья. В 

1890–1910-е гг. при практически неизменной 

доле семей одиноких увеличивался удельный 

вес малых семей, а расширенных и больших 

составных семей сокращался.  

На протяжении всего предреволюцион-

ного двадцатилетия в изучаемой социальной 

общности преобладали двухпоколенные се-

мьи, в основном состоявшие из родителей и 

неженатых (незамужних) детей. Шло увели-

чение удельного веса однопоколенных семей 

(преимущественно за счет прироста малых 

семей, состоявших из бездетных супруже-

ских пар) и уменьшение доли трехпоколен-

ных семей. 

Людность семей высших слоев Тамбова в 

конце XIX века была выше данного показате-
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ля средней семьи губернского центра. В зна-

чительной степени этому способствовали род 

занятий, уровень материального благосостоя-

ния, сохранение патриархальных внутрисе-

мейных отношений в семьях представителей 

социальной элиты Тамбова. К 1916 г. было 

зафиксировано сокращение размера семей 

высших слоев в изучаемой выборке. К этому 

времени взрослые дети глав семей высших 

слоев губернского центра (последним в конце 

XIX века было 40–50 лет) стали жить отдель-

но от родителей, создали собственные семьи. 

Таким образом, в 1890–1910-е гг. под 

воздействием процессов модернизации, ур-

банизации и индустриализации шло эволю-

ционирование семьи представителей элиты 

Тамбова в сторону современного типа, одна-

ко, эти изменения нельзя назвать кардиналь-

ными. По-прежнему внутрисемейные связи и 

отношения в среде высших слоев Тамбова 

еще во многом сохраняли традиционные чер-

ты и основывались на главенстве в семьях 

женатых мужчин. 
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