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SOURCE BASE DURING STUDYING 
PROFESSIONAL EMPLOYMENT OF 

POPULATION OF VYATKA PROVINCE IN THE 
SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 
Проблема изучения профессиональной занятости 
населения актуальна для исторической науки. Изучение 
данного вопроса позволяет ознакомиться с темпами эко-
номического развития Российской империи и ее регионов, 
например Вятской губернии. Общество не стоит на ме-
сте, технический прогресс изменяет потребности и за-
просы населения, что влияет на рынок труда. Статья 
посвящена изучению вопроса подбора исторических ис-
точников для исследования занятости населения Вятской 
губернии во второй половине XIX в. Рассматриваемая 
губерния была одной из самых крупных в Российской 
империи по числу лиц, проживающих в ней. Увеличение 
численности населения и развитие различных форм про-
изводства оказали влияние на развитие рынка труда. 
Средние темпы экономического развития Вятской губер-
нии и расширяющийся рынок труда позволяют предста-
вить перечень профессиональных занятий, характерных 
для всей Российской империи во второй половине XIX в. 
В данной статье представлен обзор источников, типичных 
не только для Вятской губернии, но и для остальных гу-
берний, а значит, и для Российской империи в целом. Для 
этого автор провел анализ источников: статистические 
данные, периодические издания, вещественные источ-
ники. Универсальным источником можно считать дан-
ные Первой Всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. Были привлечены архивные материа-

лы ‒ документы Вятского губернского статистического 
комитета и Канцелярии Вятского губернатора. Докумен-
ты состоят из отчетных ведомостей, в которых указан 
перечень профессий и число лиц, занятых ими; дело-
производственные акты указывают на проблемы, с 
которыми сталкивались представители профессий. 
Периодические издания содержат наглядный перечень 
работ и услуг в виде объявлений. Объявления в газе-
тах можно разделить на категории «требуются» и 
«предоставление услуг». Специфическими источника-

ми стали «Памятные книжки» и «Календари» ‒ справоч-
ные издания Российской империи, издаваемые типо-
графиями губерний. Вещественные источники сообща-
ют об условиях труда представителя той или иной 
профессии. Обосновываются идеи комплексного изу-
чения различных источников для выявления профес-
сиональных занятий населения Российской империи во 
второй половине XIX в. 
 
Ключевые слова: Российская империя, Вятская гу-
берния, профессиональная занятость, источники, 
статистические данные, периодические издания, ве-
щественные источники. 

  
The problem of studying of professional employment 
of the population is urgent for historical science. 
Studying of the matter allows to examine rates of eco-
nomic development of the Russian Empire and its re-
gions, for example, of the Vyatka province. Society 
doesn't stand still. Technical progress changes re-
quirements and inquiries of the population, it affects 
labor market. This article presents the review of the 
sources that give an overall picture of employment of 
the population of the Vyatka province in the second 
half of the XIX century. This province was one of the 
largest in the Russian Empire in a population. The 
increase in the population and the development of 
various modes of production had an impact on the 
development of a labor market. Average rates of the 
economic development of the Vyatka province and the 
extending labor market allow to submit the list of pro-
fessional jobs, typical for all Russian Empire in the 
second half of the XIX century. This article presents 
the review of the sources that give an overall picture 
of employment of the population of the Vyatka prov-
ince and of the Russian Empire in the second half of 
the XIX century. For this purpose the author carried 
out the analysis of sources like statistical data, period-
icals, real sources. As universal source it is possible 
to consider data of the First General population cen-
sus of the Russian Empire 1897. Archival materials - 
documents of Vyatka provincial statistical committee 
are used.  Materials consist of balance sheets in which 
the list of professions and number of the persons oc-
cupied with them is specified; office work acts indicate 
problems which representatives of professions faced. 
Periodicals contain an evident list of works and ser-
vices in the form of announcements. Announcements 
in newspapers can be divided into categories «are 
required» and «rendering of services». «Memorable 
books» and «Calendars» – are special sources about 
statistics. They were published by printing houses of 
provinces of the Russian Empire. Material sources 
(artifacts) report about working conditions of workers. 
The article contains the ideas of complex studying of 
various sources for identification of professional 
works of the population of the Russian Empire in the 
second half of the XIX century. 
 
Keywords: Russian Empire, Vyatka province, profes-
sional employment, sources, statistical data, periodi-
cals, real sources 

 

Проблема изучения профессиональной занятости населения является весьма актуаль-

ной. Этим вопросом интересовались исследователи различных научных отраслей еще в XIX в.: 

социологи, психологи, экономисты и историки. Для исследования данного вопроса в историче-

ской науке появилась отдельная отрасль – историческое профессиоведение. Изучение профес-

сиональных занятий позволяет проследить за экономическими и социальными изменениями в 

обществе и государстве: социальная мобильность, экономическое развитие, престижность тру-

да, его специфика, образ жизни представителя той или иной профессии. Изменяются потребно-
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сти и запросы, поэтому процесс возникновения новых профессий и отмирание старых можно 

считать закономерным условием развития общества. 

Вопросом по выявлению перечня профессиональных занятий населения Российской им-

перии заинтересовались основатели исторического профессиоведения в России – доктор исто-

рических наук, профессор Алтайского государственного университета Владимир Николаевич 

Владимиров; доктор исторических наук, профессор Тамбовского государственного университе-

та Валерий Владимирович Канищев и др. 

Под руководством В.Н. Владимирова был выполнен проект РГНФ № 08-01-12124в в 2008-

2009 гг. по созданию российской электронной базы данных HISCO (Международный историче-

ский стандарт классификации профессий) с перечнем профессиональных занятий жителей 

Российской империи [1, с. 8-9]. Для составления классификации профессий исследовали обра-

тились к материалам разных источников. Универсальными источниками при изучении занятости 

населения были акты гражданского состояния, данные регистрации церковных книг, результаты 

переписей и др. 

Для сознания общей картины о профессиональных занятиях населения Российской им-

перии в XIX в. мы ознакомились с источниковой базой провинции. В качестве примера рассмот-

рена Вятская губерния. Спецификой рынка труда Вятской губернии во второй половине XIX в. 

было преобладание числа занятых лиц в сельскохозяйственном производстве. Но при этом 

увеличивалось число лиц, занятых кустарными промыслами, ремеслами, промышленным про-

изводством и торговлей.   

Нами была проведена работа по изучению статистических материалов, периодических 

изданий, делопроизводственных актов и вещественных источников. Работа с различными ви-

дами источников предполагает использование разных приемов. Для исследования мы исполь-

зовали общеисторические методы исследования. Сравнительно-сопоставительный метод дает 

возможность комплексно проанализировать имеющиеся источники и сравнить полученные дан-

ные. Метод исторической реконструкции необходим для создания общей картины о рынке труда 

Российской империи во второй половине XIX в. Метод типизации необходимо использовать при 

группировке источников, сходных по содержанию и структуре.  

Безусловно, это не единственный перечень возможных методов работы с историческими 

источниками. Однако их применение позволило обрисовать общую картину провинциальной 

занятости населения Вятской губернии, характерной для Российской империи в целом. 

Самый важный источник, с которым следует ознакомиться в первую очередь, – Первая 

Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Перепись показала, что в государ-

стве проживало 125 680 682 душ обоего пола. Вятская губерния занимала одно из первых мест 

по численности населения в империи. Материалы сообщают, что к концу XIХ в. население Вят-

ской губернии насчитывало 3 030 831 душ обоего пола, когда, например, в Московской губернии 

– 2 430 581 жителей. Городское население Вятской губернии составляло только 3% (95 642 че-

ловек). Это свидетельствует о преобладании сельскохозяйственных отраслей производства. В 

городах не требовалось сосредоточения большого числа рабочих рук, поэтому количество лиц, 

занятых обрабатывающей промышленностью, было небольшим. Данные переписи о занятиях 

населения сгруппированы по экономическим группам, в которых определены области профес-

сиональных занятий. Источник содержит информацию о распределении населения по 65 груп-

пам занятий [2, с. 3, 164-169]. Тем не менее использование лишь одного документа не позволит 

исследовать историю профессиональной занятости населения Вятской губернии во второй по-

ловине XIX в.  

Для полноценного ознакомления с профессиональными занятиями горожан мы обрати-

лись к материалам, хранящимся в Государственном архиве Кировской области (ГАКО). Особую 

значимость имеют документы Вятского губернского статистического комитета и Канцелярии 

Вятского губернатора. Статистический комитет занимался сбором и разработкой статистиче-

ских сведений о народонаселении и их занятиях: сельском хозяйстве, промышленности, тор-

говле, образовании. Материалы губернского Статистического комитета содержат в себе ведо-

мости Городских дум и Городских голов, Ремесленных управ и губернатора.  

Документы Статистического комитета приводят конкретные списки занятий и количество 

лиц, занимающихся ими. Согласно ведомости городских голов о количестве населения и ре-

месленников за 1868 г. в городах Вятской губернии были представлены ремесленные занятия, 

которые были сгруппированы по отраслям производства: ремесла приготовления пищи, приго-

товления предметов одежды (см. табл. 1), приготовления предметов домохозяйств, прочие ре-

месленники и промышленники: 
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Таблица 1 Табель о числе ремесленников в городах, занятых приготовлением предметов 
одежды за 1868 г. [3, л. 476-487] 

Table 1 Timesheet on the number of craftsmans in the cities, who make garments for 1868 
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Башмачники 4 2 6 136 140 200 362 26 26 

Перчаточники    3 6  20   

Портные 4 12 5 248 80 8 80 122 28 

Модистки      56 10   

Рукавники    17 42 16 110   

Сапожники 5 6 4 475 900 400 74 81 20 

Скорняки    16 10  52   

Шубники 1   9 4  16   

Итого 14 20 15 904 1182 680 724 229 74 

 

Кроме того, в источнике представлены данные о наличии представителей иных профес-

сий, таких как шапочники и корзинщики, трубочисты, типографы, фортепианисты, часовщики, 

золотильщики, живописцы и др. Всего, согласно документу, в 1868 г. в указанных городах 

насчитывалось следующее количество занятых ремесленным производством: г. Малмыж – 101 

мастеров, 28 рабочих, 18 учеников; г. Сарапул – 8 252 мастера, 4 847 рабочих, 795 учеников; г. 

Вятка – 2 797 мастеров, 318 рабочих, 97 учеников. Приведенные в таблице 1 профессиональ-

ные занятия горожан Вятской губернии были присущи жителям Российской империи в целом. 

Источник такого рода напрямую сообщает о количестве тех или иных работников в том 

или ином городе либо уезде. Однако при обработке архивного материала мы столкнулись с 

ошибкой «человеческого фактора», а именно: количество мастеров, ремесленников и учеников 

не сходилось с общим количеством трудящихся в конце табеля. Например, согласно табелю о 

числе ремесленников в г. Сарапул за 1868 г. в городе насчитывалось: 7 548 мастеров, 4 603 

ремесленника, 774 ученика [3, л. 476-487]. Тогда как общий подсчет оказался иным: мастеров – 

8 252, ремесленников – 4 847, учеников – 795. Такое положение дел можно объяснить только 

невнимательностью лиц, составлявших отчетности. Поэтому даже такой источник нуждается в 

дополнительной проверке. 

Статистическим комитетом были зафиксированы цеховые объединения ремесленников в 

городах. Они позволяли ремесленникам контролировать темпы производства, регулировать 

стоимость сбыта произведенных товаров. Так, например, по сведениям Городского Головы П. 

Окчукова, предоставленным в Статистический комитет в 1870 г., в г. Слободском существовало 

четыре цеховых объединения с общим числом рабочих 941. В кузнечной цеховой организации 

насчитывалось 224 ремесленника; в чеботном – 148; в медном цеховом объединении – 125; в 

кожевенно-скорняжном – 444 [4, л. 43-44]. Причем из 941 ремесленника 515 были мастерами с 

развитыми профессиональными навыками и собственной технологией производства. Особое 

внимание привлекает следующий факт – половина мастеров были женщинами (261), что свиде-

тельствует о распространении специализации и профессий среди них. 

Количество и специализация цехов в городах Вятской губернии были различными. Так, 

если в г. Слободском было четыре цеха, то в г. Вятке количество цехов менялось от девяти до 

семи. Так, в 1862 г. насчитывалось девять цехов с общим числом ремесленников 2 487 [5, л. об. 

9-10 л.]. Однако уже в 1864 г. их количество доходило лишь до 558. Можем предположить, при-

чиной такого резкого снижения кустарного производства стали великие реформы императора 

Александра II Николаевича, которые, затронув земскую и городскую структуру, способствовали 

выходу мастеров из ремесленных объединений, в ожидании результатов реформ для соб-

ственной выгоды. К 1879 г. ситуация изменилась: в цехах г. Вятки насчитывалось уже 1 073 ре-

месленника. Тем не менее в цеха входили не все трудящиеся, они не включали извозчиков, ку-

кольников, обойщиков и др. 

К использованию можно привлечь делопроизводственные акты. Они содержат информа-

цию об условиях труда и проблемах, с которыми сталкивались представители тех или иных 
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профессиональных занятий. Например, в протоколе по делу портного Г. Давыдовича 1873 г. 

указано, что Вятская общая Ремесленная Управа должна была выдавать свидетельства на 

право занятия промыслом и открытие собственных мастерских [6, л. 4]. Портной Г. Давыдович, 

относящийся к мещанскому сословию, еврей по национальности, был лишен права занятия 

портным ремеслом Ремесленным Головой. Данное решение было обжаловано в Вятской Ре-

месленной Управе, ремесленник был восстановлен в правах. В данном случае источник дал 

информацию о национальной и сословной принадлежности представителя профессии «портно-

го», а также указал процедуру приобретения права на занятие промыслом в городе. 

По инициативе Вятского губернского Статистического комитета и Канцелярии Вятского 

губернатора были изданы «Памятные книжки» и «Календари». Это справочные издания Рос-

сийской империи, ежегодно издаваемые губернскими типографиями с середины XIX до начала 

ХХ в. Структура документов имела тематическое разделение на части, в числе которых были: 

административная часть – сообщала о чиновниках гражданских, военных и духовных ведомств; 

историческая часть – исторические сведения о памятниках культуры, городах; статистическая 

часть – географические особенности, численность населения, уровень образованности населе-

ния, календари, промыслы сельских жителей и горожан, предпринимательскую и торговую ак-

тивность губерний; отдел летоисчисления и христианских празднеств. Все это позволяет позна-

комиться с повседневной жизнью губерний. 

Например, в «Памятной книжке» Вятской губернии за 1866 г. говорится, что большинство 

крестьян наряду с земледелием были заняты бурлачеством и извозом. Наиболее развитыми 

отраслями производства среди кустарных промыслов и промышленного производства были: 

кожевенное и скорняжное, мебельное и экипажное, каменоломное, ткацкое дела. Эти отрасли 

производства расширяли сферу занятости населения губернии. Количество занятых лиц в ме-

таллообрабатывающей и химической отрасли промышленности увеличивалось. В 1864 г. в гу-

бернии насчитывалось 293 фабрики и завода с общим числом рабочих на них 9 176 человек [7, 

с. 72-74]. В 1868 г. их число увеличилось до 460 [8, с. 43-44]. 

Данный источник содержит в себе не только статистические сведения о профессиональ-

ной занятости населения, но и фиксирует должности и имена служащих земских и городских 

управлений.  

Работники Вятского губернского статистического комитета занимались изданием доку-

ментов, содержащих сведения о занятиях населения. Так, например, Спасский Н., секретарь 

Вятского губернского Статистического комитета, публиковал собственные труды. В 1881 г. в 

газете «Вятские губернские ведомости» была напечатана статья «Историко-статистические 

сведения о населении г. Вятка и его занятиях», в которой он приводит данные об экономиче-

ском и культурном процветании города и его жителей. Н. Спасский описывает цеховую органи-

зацию ремесленного производства. «Из сведений, доставленных Вятскою ремесленной упра-

вою, видно, что с 1830 по 1864 гг. в Вятке существовало 8 цехов и в них среднем числом еже-

годно считалось всего мастеровых 201, подмастерьев 224, учеников 113, итого 558 ремеслен-

ников» [9, с. 3-4]. 

Другой его труд «Статистическое описание Вятской губернии и справочные сведения» 

(1875 г.) включает в себя следующую характеристику занятий городского населения: «Ремес-

ленников в городах считается 9 742 чел., в том числе мастеров и распорядителей производств 

3 789 чел., рабочих 4 748 чел. и учеников 1 205 чел. Судя по числу лиц, занимающихся разными 

промыслами в городах, ремесленная промышленность более развита в г. Сарапуле, затем в 

городах Слободском, Вятке, Елабуге, а менее в Котельниче и Нолинске. Из ремесел более рас-

пространены: сапожное, башмачное и портняжное. Сапожников считается 840 мастеров, 1 139 

рабочих и 222 ученика. ...Ничтожный заработок на городския ремесленныя произведения объ-

ясняется тем, что оне, по совершенному незнакомству ремесленников с усовершенствованны-

ми приемами и техникой самих производств, не могут, на общих рынках, соперничать с произ-

ведениями других губерний» [10, с. 103-105]. Данный источник сообщает о неквалифицирован-

ном труде вятских ремесленников, изделия которых были не конкурентоспособны с товарами из 

других губерний. Несмотря на то, что статистические материалы представляют перечень заня-

тий, они не содержат информацию о специфике той или иной профессии, поэтому нуждаются в 

дополнении сведениями из других источников. 

Одним из наиболее доступных и распространенных типов источников при изучении заня-

тости населения является периодика. Особенность изданий в том, что в них могут содержаться 

статистические сведения, данные переписей, художественные произведения, местная корре-

спонденция и объявления. Все это нашло отражение в «Вятских губернских ведомостях» (1838‒
1917), «Вятском крае» (1895‒1898), «Вятской речи» (1908‒1917). 
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Наглядный перечень работ и услуг представляют объявления в газетах. Они позволяют 

увидеть наиболее востребованные виды занятий.  Объявления середины XIX в. были подроб-

ными, предоставляя сведения о мастерстве и технике работы: «Имею честь известить почтен-

нейшую публику, что я снимаю фотографические портреты по новому способу, который состоит 

в том, что цвет лица и платья позирующей особы передаются такими же, какия они есть в нату-

ральном виде. <…> Фотограф Хлебников» [11, с. 156]. 

Объявления конца XIX в. содержат меньше информации, однако точнее отражают вос-

требованный рынок труда. Так же объявления в газетах можно условно разделить на две кате-

гории: «Требуется» и «Предоставление услуг», тогда как для периодических изданий середины 

XIX в. свойственна реклама лишь второй категории. 

В раздел «Требуются» можно отнести: «Ищу бонну к двух-летнему ребенку и опытную ня-

ню к новорожденному» [12, с. 4]; «Ищу приказчика по бакалейной и частной торговле» [13, с. 4]. 

Категория «Предоставление услуг» имеет следующие очертания: «Ищу места кухарки или гор-

ничной к одиноким» [12, с. 4]; «Портниха А.А. Кононова, бывшая мастерица Чучалова и Репи-

ной, объявляет об открытии мастерской дамскаго верхняго платья» [14, с. 4]. 

 Анализ объявлений показывает, что наиболее востребованным занятием оставалось 

врачебное дело. В каждом газетном номере содержались сведения о предоставлении меди-

цинских услуг, а также о свободных вакансиях в уездах и городах. «В Елабужском уезде имеют-

ся три свободные вакансии участковых земских фельдшеров, с содержанием 300 руб. в год. 

Желающие занять означенные должности могут обратиться с просьбами о замещении в Ела-

бужскую уездную земскую управу с представлением свидетельств на фельдшерския звания и 

аттестатов о благонадежности от мест их последней службы» [15, с. 4]. «Зуболечебный кабинет 

дантиста Д.Л. Аронсова в г. Вятке на Спасской ул., в д. Свенторжецкаго» [12, с. 4]. 

Такие издания содержали в себе информацию о насущных общественных проблемах, 

среди которых можно найти проблемы образования и повышения работоспособности трудя-

щихся. Периодические издания служили источником просвещения и популяризировали разви-

тие профессионального образования среди различных слоев населения. Издавались статьи о 

достоинствах грамотности и специализированного труда на фабриках и заводах: «В отчете да-

ны для сравнения сведения о том, какая разница между рабочими грамотными и не грамотны-

ми во всех отношениях. <…> Из 13 случаев в 9-ти заработок грамотнаго рабочаго превышает 

заработок неграмотнаго, при чем разность в пользу перваго достигает 39 коп. в день» [16, с. 6]. 

К тому же газеты сообщали об открытии профессиональных учебных заведений. Так, например, 

в 1811 г. при Ижевском оружейном заводе была открыта «первая школа грамотности». Завод 

нуждался в специалистах: писари, конторщики, грамотные надзиратели за рабочими, которых 

среди новобранцев не было [17, с. 2-4]. 

Недостатки данного вида источника сложно найти: они отражали рынок труда того време-

ни, освящали существовавшие проблемы. Однако стоит заметить, что представленная инфор-

мация содержит субъективное мнение автора той или иной статьи, что необходимо учитывать 

при систематизации информации о профессиональной занятости населения губернии или Рос-

сийской империи в целом. 

Узнать о характере той или иной профессии позволяют вещественные источники, с кото-

рыми можно ознакомиться в городских краеведческих музеях. В них можно увидеть не только 

произведенный товар, но и стоит обратить внимание на орудия труда, рабочее место и внеш-

ний вид работника. Например, в каждом городе, узде Российской империи жители не могли 

обойтись без кузнечного дела. Кузнецы обслуживали все слои населения: занимались произ-

водством оружия, орудий труда, некоторые производили предметы роскоши (столы, сундуки и 

др.). Работа была очень тяжелой, требовала крепости тела и выносливости работника: мощные 

руки, широкие плечи. Рабочее место кузнеца состояло из наковальни, расположенной рядом с 

печью, а в руках кузнеца всегда можно было видеть молот. Использование такого рода источ-

ников позволяет дополнить статистические материалы и представить образ жизни представи-

теля определенной профессиональной группы. 

Таким образом, для всестороннего изучения занятий населения необходимо использо-

вать разные источники, например: периодические издания, делопроизводственные акты, ре-

зультаты переписей. Разумеется, это не единственный перечень источников, позволяющий 

изучить профессиональный состав Вятской губернии, но представленная источниковая база 

свойственна не только для указанной губернии, но и для Российской империи в целом. Ни один 

источник не дает полной информации о роде занятий горожан, поэтому необходимо использо-

вать комплексные показания документов, так как каждый источник обладает специфической 
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информацией. Использование разносторонней комплексной информации позволит воссоздать 

наиболее полную картину о социальных и экономических взаимодействиях жителей Вятской 

губернии в XIX в., а затем и всей Российской империи, что позволит развивать историческое 

профессиоведение в России. 
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