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Социальные слои Переславля-Залесского
во второй половине XVIII века

1.

Исповедальные книги, по которым главным образом составлен настоящий очерк, являются,
как известно, не только богатейшим материалом по изучению городов, но и дают нам целую ис
торию общества. К сожалению, эти исповедальные книги в своём большинстве погибли, частью
от бесчисленных пожаров, частью от вандализма, но всё же немало их сохранилось в архивах,
и теперь они ждут своего исследователя. Даваемый очерк составлен по исповедальным книгам
Переславля-Залесского, опубликованным в 1891 году в книге «Переславль-Залесский. Материа
лы для истории Данилова монастыря и населения города XVIII столетия». Книга эта была издана
по почину небезызвестного Н. А. Найдёнова на средства Н. А. Варенцова и Г. А. Крестовникова,
прадеды которых были уроженцами Переславля. Это и было побудительной причиной для
издания упомянутой книги.

Подробно разбирая эти исповедальные книги, которые назывались в то время «Исповедаль
ными росписями», можно узнать, кто жил в данное время в данном городе, кто чем занимался
и так далее. В них указано не только подробное социальное положение и происхождение,
но и указаны семьи каждого жителя с указанием родства и возраста. Касаясь в данной
работе главным образом вопроса о социальных слоях города в 1745, 1763, 1778 и 1797 годах,
всё же любопытно затронуть и некоторые другие вопросы, касающиеся состояния города и его
населения в то время.

Так, главой города в 1763 году был «коллежский асессор и Переславской провинции воевода
Иван Фёдоров сын Нелидов», который к 1778 году был сменён тоже коллежским асессором
Василием Петровичем Чичериным. Но через 10 лет воевод не стало и их место занял «го
родничий надворный советник Егор Антонов сын Детелс 43 (лет), с женою». Что это были
за люди, росписи, конечно, не говорят, известно лишь, что воеводы хаживали замаливать
грехи к Петру Митрополиту, а городничий держался церкви Рождества Христова. При воеводах
была Провинциальная канцелярия с большим количеством разных канцеляристов, копиистов,
рассыльщиков и прочих, которые все вместе назывались по старой памяти приказными. Под
делываясь, очевидно, под топорный язык этих приказных того времени, дьяконы и дьячки,
ведавшие этими росписями, иногда до смешного определяли социальное положение некоторых
жителей, имевших какое-нибудь отношение к Канцелярии или к сменившему её Магистрату.
Так, например, в приходе церкви князя Владимира за 1745 год значится некая «канцеляр
ская жена вдова Евфимия Яковлева дочь Озерова с семейством». Видимо, это была жена
какого-нибудь умершего канцеляриста, которую записали под именем канцелярской жены,
вместо канцеляристской жены. Не менее любопытна такая запись: «Переславского магистрата
после кописта Алексея Князева мать его вдова Татьяна Трофимова». В то время как у воеводы
писали сокращённое отчество (хотя они были дворянами), в книге Введения в Рыбаках можно
встретить такую запись: «3—47. Лейб-гвардии конного полку поручика Сергия Николаевича
барона Строганова Переславля Залесского — Рыбной слободы крестьяне». Таким образом,
барон почтительно величается Николаевичем, в то время как воевода просто Иван Фёдоров сын
Нелидов.

Из этой записи можно извлечь ещё одну существенную справку. Дело в том, что в 1745
и 1778 годах Рыбная слобода значится дворцовой, а в 1763 году частной. Видимо, её продали
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или подарили. По этим же росписям можно почти безошибочно проследить численный состав
населения. Для наглядности мы даём данные за 272 года. Из приведённой ниже таблицы можно
видеть, что за указанный срок население выросло больше чем в два с половиной раза. Если
принять во внимание, что чума, разные моровые стихийные болезни вырывали по 50—80%
населения, то рост этот окажется не медленным. Для сравнения мы 1654 год принимаем
за 100%.

Годы Число жителей % Примечания

1654 4 566 100 по М. И. Смирнову, путеводитель, с. 80
1654 939 20 после чумы
1678 1 342 27
1745 5 487 120 по исповедальным росписям
1763 7 426 163
1778 4 893 107
1797 6 890 151
1845 6 224 137 по М. И. Смирнову
1870 7 210 158
1897 9 547 209
1914 11 873 260
1917 9 043 198
1923 11 635 255
1926 12 209 265

Надо, конечно, добавить, что эти цифры далеко не полные. Не говоря о цифрах, взятых
у М. И. Смирнова, мы коснёмся тех данных, которые нам дали исповедальные росписи.
Во-первых, нет росписей некоторых церквей, которые в данные годы, несомненно, существовали.
Во-вторых, в росписях совершенно отсутствуют так называемые чистые дворяне, то есть
помещики, которые не находились ни на военной, ни на гражданской службе. Это объясняется
тем, что они исповедовались и заносились в книги в своих деревнях.

По половому составу городского населения всё время наблюдается перевес женщин над
мужчинами, особенно резко выраженный в 1914 году.

годы 1745 1763 1778 1797 1914 1926

мужчин 5 247 3 403 2 191 3 129 4 708 5 491
женщин 2 940 4 023 2 702 3 761 7 165 6 718

По этим же книгам можно определить и возрастной состав населения. К сожалению, мы
не можем ручаться за абсолютную точность, ибо для этого нет исчерпывающих материалов.
Однако даваемая таблица, имея сравнительно небольшую ошибку, не имеющую существенного
значения, всё же более или менее точная.

возраст 1745 1763 1778 1797 1923

до 10 лет 11% 22% 17% 16% 22%
10—19 лет 11% 15% 24% 23% 27%
20—29 лет 15% 14% 17% 13% 14%
30—39 лет 14% 15% 13% 12% 11%
40—49 лет 23% 11% 12% 10% 10%
50—59 лет 14% 13% 7% 11% 8%
60—69 лет 7% 6% 6% 9% 8%
70 и выше 5% 4% 4% 6% —

100% 100% 100% 100% 100%

Следовательно, из приведённой таблицы видно, что в среднем отношение возрастов осталось
до сих пор примерно одно и то же.

Следующая таблица даёт полное и вполне определённое представление о количественном со
ставе семей, полностью подтверждающая сообщение Переславской провинциальной канцелярии
в 1767 году, что «народ имеет расположение порядочное и семьянист».
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годы количество семей количество душ в среднем в семье

1745 1 197 5 487 около 5
1763 1 623 7 426 около 5
1778 1 084 4 893 около 5
1797 1 564 6 890 около 4
в среднем 1 362 6 174 около 5

Кажущееся небольшим числом 5 человек в семье на самом деле очень велико. Ведь не надо
забывать, что это число среднее, а много имелось семей с 10—12 членами. В наше время
средний состав семьи (1923) 3—4 человека, причём много живущих одиночек (так называемые
каморки на фабрике «Красное эхо»).

2.

Не касаясь других вопросов, материалы для которых можно найти в тех же исповедальных
росписях, мы сразу приступим к разбору основной темы. Всё население города можно разделить
примерно групп на 50, но мы ограничимся немногим. Объединив все мелкие группы в более
крупные, будем иметь их 11.

Наиболее крупной группой будут так называемые посадские. Вначале они назывались просто
посадскими, потом их начали называть «переславского купечества посадские люди», а в конце
XVIII века разделили их на «купцов» и «мещан». Это самая многочисленная группа. Не имеет
никакого смысла высчитывать точное число их, и поэтому мы даём лишь совершенно точные
данные о числе семей. Для выяснения удельного веса той или другой группы совершенно
безразлично, даём ли мы количество семей или количество всех. Желающие могут легко
произвести этот приблизительный подсчёт путём умножения даваемых ниже цифр на число
членов семьи.

Приходится удивляться, как возросла эта группа за 50 лет. Да и не удивительно! Отживаю
щий феодализм и выдвинувшийся ему на смену сначала торговый, а потом и промышленный
капитализм заставляли правительство поощрять этот нарождающийся класс буржуазии. На
зывая их предварительно «чёрными людишками», правительство всё же вынуждено было идти
на уступки. Льготы в торговле, привилегии в жизни (право освобождаться от разорительного
постоя солдат) способствовали развитию этого класса, а барыши, которые они получали,
с успехом давали им шансы и на будущее процветание. Не приходится поэтому удивляться, что
численность этой группы особенно велика. Если проследить растущий из года в год процент
посадских, то получится следующая таблица.

годы 1745 1763 1778 1797

количество семей 274 357 275 722
% к общему числу жителей 23 22 25 46

Таким образом, больше четверти населения, а к концу XVIII века почти половину, составляли
посадские, которые в своём большинстве составляли торговый класс, а также и промышленный.
Из их среды вышли крупные представители промышленного капитализма того времени —
Угримовы, Темерины, Куманины и другие. Из их же среды вышли крупные московские купцы
Варенцовы и Найдёновы. Часть их в конце концов получила дворянство, но к концу XIX
века они должны всё же были уступить первенство новому классу — классу пролетариата.
Превратившиеся из купцов в просто торговцев, они насчитывали 180 семей, а к 1926 году лишь
около 100, то есть в 7 раз меньше, чем в 1797 году.

Следующим крупным сословием были крестьяне и бобыли (бездворовые крестьяне). Их
количество было следующее.

годы 1745 1763 1778 1797

количество семей 253 547 265 266
% к общему числу жителей 21 34 24 17

Строго говоря, крестьян нельзя отнести к городскому населению, ибо они жили главным
образом в подгородних слободах, но так как и тогда, и теперь слободы входили в состав города,
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а иногда были даже в самом городе, то крестьян можно смело отнести к городским жителям.
Кроме того, эти слободы находились в большой экономической зависимости от города и жители
их, называясь крестьянами, по своим занятиям немногим отличались от посадских. Занимались
они, как и посадские, торговлей, частью огородничеством, и только между прочим хлебопа
шеством. Более зажиточные впоследствии имели возможность освободиться от крепостной
зависимости и записаться в купцы. Примером могут служить купцы Крестовниковы, предки
которых были крестьянами переславской Луговой слободы.

Может быть, именно этим и можно объяснить относительное и абсолютное уменьшение
этой группы в связи с увеличением предыдущей. Таким образом, две первые группы составляли
в среднем больше половины населения, а в 1797 году даже около 2/3 населения, в то время как
остальные 9 групп приходились на меньшее число.

Следующей группой были «рыбные ловцы», или, как их называли, «дворцовой Рыбной
слободы крестьяне». Наибольшее их число приходилось на 1745 год, когда их было 185 семей.
Больше этого числа за всё существование Рыбной слободы не было. В даваемой ниже таблице
мы имеем возможность дать цифры о количестве рыбаков с 1562 по 1926 год.

год количество % к общему примечание
рыбаков числу жителей

1562 98 — Первухин, Плещеево озеро, 2, 60
1745 185 15 По исповедальным росписям
1763 105 6
1778 135 12
1797 53 3
1900 59 — Первухин, там же
1914 63 10
1926 49 4

Рост фабрик и заводов отвлекает рыбаков от родного промысла и они уходят на фабрику,
где заработок больше, чем от озера. Количество их из года в год неизменно падает и вряд ли
когда достигнет рекордной цифры, бывшей в 1745 году.

За рыбаками идут военные. Сюда мы отнесли всех военных без исключения: штаб и обер
офицеров, служащих и отставных, отставных и рядовых солдат. Если принять во внимание,
что в то время солдаты ставились на постой, то число их сравнительно невелико, благодаря
тому, что главная масса населения (посадские) были свободны от постоя.

годы 1745 1763 1778 1797

количество семей 97 123 67 64
% к общему числу жителей 8 8 6 4

Цифры эти подтверждают, что масса населения была свободна от постоя. Увеличение числа
посадских повлекло уменьшение числа солдат.

Следующей многочисленной группой будет духовенство. Надо, впрочем, добавить, что
монастырские попы и монахи сюда не включены, и вообще при вычислении всех таблиц
во внимание не приняты, за исключением тех монастырей, которые впоследствии были обращены
в приходские церкви. Исключение составляет лишь церковь Фёдора Стратилата в Фёдоровском
монастыре, но и о ней данные даны лишь за 1745 год. Несмотря на обилие церквей, духовенства
сравнительно немного.

год количество % к общему количество в среднем
духовных числу жителей церквей на 1 церковь

1745 58 5 26 2
1763 90 6 29 3
1778 71 7 21 3
1797 88 6 23 4

Расплодившиеся и разбогатевшие монастыри по манифесту 1764 года были частью закрыты,
частью обращены в приходские церкви, а наиболее захудалые приходы были закрыты и церкви
сломаны. Попы закрытых монастырей остались без места и разбрелись по приходским церквам.
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Чтобы не разбиваться, мы приведём данные ещё об одной группе, имеющей близкое отношение
к духовенству. Это монастырские работники и служители.

Их число, росшее интенсивно до 1764 года, резко упало к 1778 году, то есть после закрытия
монастырей, и к концу XVIII века сошло на нет.

годы 1745 1763 1778 1797

количество семей 126 215 24 17
% к общему числу жителей 11 13 2 1

Дальше можно поставить группу разночинцев. Сюда на 95% входят дворовые, а на 5%
все остальные. К остальным мы отнесли одного садовода, одного «записного раскольника»,
неизвестно чем занимавшегося, сюда же в разряд разночинцев были включены в 1797 году
каменщики и кузнецы. Возросший %% разночинцев к 1797 году надо искать именно в том же
росте торгового и промышленного капитализма. Дело в том, что полотняные фабрики Угримо
вых, а потом Куманиных и Темериных имели рабочую силу главным образом в виде крепостных,
дворовых и лишь немного вольнонаёмных настоящих рабочих, которые, несомненно, существо
вали и об этом имеется доказательство в тех же исповедальных росписях. Там они упомянуты
следующим образом: «города Переславля обер-провиантмейстера Михаила Александрова сына
Угримова полотняной его фабрики служители» или «1-ой гильдии купца Алексея Васильева
Темерина полотняной его фабрики служители».

годы 1745 1763 1778 1797

количество семей 48 34 52 105
% к общему числу жителей 4 2 5 7

Что это идёт речь именно о рабочих, доказывает итог: «фабришных 92, жён их 105; детей:
муж. — 72, жен. — 74». По «Экономическим ответам Переславской провинции» за 1767 год
их значится около 900 человек на одной Угримовской фабрике. Там сказано, что на ней 300
станов, а на каждом стане работает по трое. 300 станов вполне могло быть, но что рабочих
900 человек — сомнительно. Что это число не соответствует действительности, можно легко
доказать, что приведя цифры московских фабрик того времени. Если даже это число принять
за итог всех переславских фабрик, то всё равно оно несколько увеличено.

Так, в начале 60-х годов восемнадцатого столетия полотняная мануфактура в Москве была
в следующем состоянии.1

Государственная мануфактура (принадлежала Адмиралтейству, самая крупная в России)
насчитывала 1 170 рабочих, работавших на 300 станах. За ней шла полотняная мануфактура
Вранга с 580-ю рабочими, а вообще самой крупной мануфактурой того времени, не только
в России, но и в Европе, была суконная мануфактура И. Докучаева, М. Лихонина и Суровщикова
в Замоскворечье, где на 140 станах работало 3 260 человек. Трудно поэтому предположить,
что у одного Угримова было 300 станов с 900 рабочими.

Цифры исповедальных росписей совсем другие. Они примерно раз в 10 меньше, чем
в «Ответах», но и им веру надо придавать с осторожностью.

Во-первых, большинство работавших на фабриках были крепостными и в исповедальных
книгах были зачислены в разряд крепостных (дворовых), а кроме того, были в числе работавших
и крестьяне. Таким образом, в числе группы «служителей полотняных фабрик» или «фабришных»
надо видеть минимум работавших на фабриках, а никак не точное число. Их значится в 1778
году — 59 человек мужчин, а в 1797 году — 92 человека мужчин. Число их жён следующее:
в 1778 году — 83, а в 1797 году — 105. Были ли жёны этих служителей работницами
на фабриках, сказать трудно, но надо полагать, что да. Какое их количество там работало,
неизвестно. Поэтому мы, высчитывая удельный вес каждой группы по количеству семей
(точнее, по мужчинам — главам семейств), и в данном случае будем принимать числа 59 и 92
за исходные и покажем %% за 1778 год — 5, а за 1797 год — 6. По другим сведениям2 их

1Данные взяты: профессор Н. Г. Тарасов, Московские мануфактуры в XVIII веке, доклад в учёной комиссии «Старая
Москва», апрель 1925 года. (Не опубликованы.)

2Дюбюк, Е. Ф. Первые текстильная и писчебумажная фабрики (Угримовых—Куманиных) в Переславле / Е. Ф. Дю
бюк // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1926. — Т. 15.
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количество несколько другое, более приближающееся к истинному числу, ибо сюда включены
не только «чистые» (вольнонаёмные) рабочие, а и все остальные. Исключение составляет лишь
приведённый нами итог «Ответов» за 1767 год.

годы 1767 1795 1796

количество семей 900 262 290

В приведённой таблице речь идёт только об Угримовской фабрике, и эти цифры наиболее
вероятны. Число работавших 262 и 290 человек могло вполне быть, и оспаривать его нельзя.
Для сравнения надо добавить, что в 1926 году число рабочих составляет 35,2%,1 то есть, иначе
говоря, за 128 лет их процент возрос больше чем в 5 раз.

Непосредственно за группой рабочих идут служащие того времени. Это так называемые
приказные. Ещё при Петре I были уничтожены приказы, породившие дьяков и подьячих,
о которых до сих пор ходят легенды и пословицы. В Переславле уже давно магистрат и про
винциальная канцелярия, а служащие в них чуть не до самого XX века именуются по старой
памяти приказными. Мы не разделяем их на высших и низших, ибо это потребовало бы лишь
массу времени и места, а существенного ничего бы не дало. Поэтому мы ограничиваемся лишь
общими данными о количестве вообще приказных и для сравнения даём данные 1926 года.

годы 1745 1763 1778 1797 1926

количество семей 46 46 35 58 —
% к числу жителей 4 3 3 4 26,3 2

Количество служащих в общем за XVIII век остаётся неизменным. Кстати, здесь интересно
заметить, что в 1797 году их приходилось 4% к населению города, то есть немного больше
200 человек вместе с семьями на 6 890 человек, в 1926 году их приходится 26,3%, то есть три
с лишним тысячи человек. Иначе рассуждая, при росте города на 40—50% рост этой группы
выразился в более солидной цифре. Рост их в десять с лишком раз больше, чем рост города.

Следующей группой будут ямщики. Утратившийся в большинстве термин «ямщик» в Пе
реславле жив и до настоящего времени. Всякий приезжающий в Переславль вынужден по
знакомиться с их представителями в лице Иконниковых, Поросятниковых, Коньковых и прочих.
Теперь они живут в городе и официально не называются ямщиками. Ямщики же описываемого
нами периода жили в подгородной Ямской слободе и были приписаны к городу. Ямская слобода
существует до настоящего времени и называется ныне селом Старый Ям. В исповедальных
росписях они именуются «Ямской слободы ямщики».

годы 1745 1763 1778 1797

количество семей 60 34 43 74
% к общему числу жителей 5 2 4 5

Постепенный рост этого довольно старинного сословия объясняется опять-таки развитием
тогдашних фабрик-мануфактур, на которых бывшие ямщики работали в качестве простых
возчиков, и только некоторые ещё оставались прежними ямщиками, возя пассажиров и почту
по отошедшему уже к тому времени на второй план Архангельскому тракту. Есть, впрочем,
прямое указание, что некоторые ямщики служили в правительственных учреждениях того
времени. Так, например, в книге церкви Усекновения главы Ивана Предтечи за 1745 год под
графой приказных значится «ямщик Пётр Фёдоров сын Беликов» 57 лет с женою.

Следующей группой будут ремесленники. Здесь главным образом сосредоточены кузнецы
и «кирпитчики». Их большинство. Сюда же включены и другие отрасли кустарей того времени.
Были ли по своему социальному происхождению они крестьяне или посадские, росписи
не говорят, и этот вопрос придётся оставить открытым. В росписях же они значатся под
собственными именами кузнецов, каменщиков, луговщиков и прочих.

1Смирнов, М. И. Переславль-Залесский: путеводитель и справочник / М. И. Смирнов. — Переславль-Залесский,
1928. — С. 81.

2Там же.
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годы 1745 1763 1778 1926

количество семей 34 51 39 317
% к общему числу жителей 3 3 4 3

За 1797 год данных нет. Очевидно, они были приписаны к разряду разночинцев или
мещан. При абсолютном росте этой группы к 1926 году их относительное количество остаётся
неизменным.

Последней группой, самой малочисленной, будут так называемые сокольи помытчики,
старинное полупривилегированное сословие, жившее в XIV—XVI веках в особой Соколиной
слободе (ныне Соколка). К концу XVIII века они расселились по городу и к началу XIX
века превратились частью в мещан, а частью в купцов. Их абсолютное количество намного
увеличивалось, но относительное оставалось неизменным.

годы 1745 1763 1778 1797

количество семей 16 21 19 25
% к общему числу жителей 1 1 2 2

На дворян, указания на которых довольно скудны (причины смотри в начале статьи), падает
меньше чем по 1% в 1763, 1778 и 1797 годах, а за 1745 год сведений нет совершенно.

В заключение настоящей главы даём ещё одну таблицу общего характера, как бы подыто
живающую все те данные, которые мы приводили.

годы 1745 1763 1778 1797 % % % %

количество семей
посадские 247 357 275 722 23 22 25 46
крестьяне 253 547 265 266 21 34 24 17
рыбные ловцы 185 105 135 53 15 6 12 3
монастырские 126 215 24 17 11 13 2 1
военные 97 123 67 64 8 8 6 4
духовенство 58 90 71 88 5 6 7 6
разночинцы 48 34 52 105 4 2 5 7
рабочие — — 59 92 — — 5 6
приказные 46 46 35 58 4 3 3 4
ямщики 60 34 43 74 5 2 4 5
ремесленники 34 51 39 — 3 3 4 —
сокольи помытчики 16 21 19 25 1 1 2 2
дворяне — — — — — 1 1 1
число жителей 5 487 7 426 4 893 6 890

3.

Наши сведения будут не полны, если мы не приведём ряд других, не менее интересных
данных, но уже из других источников. Весьма ясный и, наверное, точный ответ дают нам
«Экономические примечания Переславскому уезду»,1 составленные примерно в 1770—1780 годах,
но с данными 1771 года, по тем вопросам, которые мы разобрали. Приводим их с сохранением
стиля.

«В означенных Кремле и предместьях жителей».

1Центральный межевой архив. Экономические примечания к планам дач генерального межевания. 38. Листы 9—14.
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Звание По ревизии душ Звание По ревизии душ
муж жен муж жен

Дворян 35 52 Сокольих помытчиков 22 28
В монастырях монашествующих 45 28 Отставных солдат 64 171
Церковнослужителей 175 174 Монастырских служителей 52 55
Приказных 73 106 Дворовых людей 156 140
Иностранцев 1 — Приписных к полотняной фабрике 290 325
Купцов 1, 2 и 3-й гильдии 1195 1233 Уездных крестьян 204 261
Мещан 542 712 Казённого ведомства крестьян 4 15

Всего 2858 3300
6 158

И дальше:

Лист Звание дач и владельцев Число душ по ревизии
и стр. мужских женских
9, 1 Подмонастырная Борисоглебская

ведомства Коллегии экономии слобода 8 18
9, 2 Сельцо Отцы Святыя вд. асессорши Меланьи Лукиной

доч. Лешутковой 15 11
10, 2 Чернорецкая слободка ведомства Коллегии экономии

бывшего владения
Кафедрального Горицкого монастыря 49 53

11, 2 Духовая слобода ведомства Коллегии экономии бывшего
владения Переславского Никитского монастыря 128 131

12, 1 Даниловская подмонастырская слобода
ведомства Коллегии экономии 160 165

12, 1 Нагорная и подгорная сл. вед. Коллегии экономии 180 191
12, 2 Подмонастырская Фёдоровская слобода того же ведомства 145 152
13, 2 Переславской рыбной слободы после умершего

(имя неразборчиво) ведомства Конфискации 486 520
14, 2 Подмонастырская Никитская слободка бывшего владения

означенного монастыря ведомства Коллегии экономии 154 162
Всего 1 325 1 403

2 728

А всего населения города вместе с предместьями и пригородами, монастырями и слободами
в (предположительно) 1771 году, до чумы, составляло 8 886 человек.

Возвращаясь к вопросу о количестве рабочих на фабрике Угримова, можно сказать, что
цифры исповедальных росписей в отношении вольнонаёмных рабочих не грешат, а наоборот,
подтверждаются приводимыми ниже сведениями из тех же «Экономических примечаний». Те же
цифры подтверждают также высказанное сомнение относительно «Экономических ответов».
Правда, «Примечания» и «Ответы» разного времени, но разница есть, и порядочная.

«Фабрик полотняных одна, принадлежащая обер-провиантмейстеру Михаилу, капитану
Ивану и девице Анне Угрюмовым (так в подлиннике) с 300 станов, на которых 615 крепостных
и 50 вольнонаёмных рабочих», и дальше: «Соколья помытчика Попова с 110 станами и 170
вольнонаёмными рабочими». (Страница не нумерована.)

Вопрос о количестве рабочего населения настолько запутан и противоречив, что окончательно
решить нельзя, сколько было в известные года этой части населения. Материалы по этому
вопросу, несомненно, есть, и надо их разыскать, чтобы говорить о точных количествах.

В заключение этой статьи надо сказать, что приведённые нами данные не могут быть
истолкованы как окончательные и абсолютно точные. И исповедальные росписи, и «Экономиче
ские примечания», несомненно, допускают ошибки, которые, к сожалению, нельзя ни учесть,
ни исправить. Кроме того, надо оговориться, что проценты, вычисленные нами, допускают
ошибку до 0,5, так как вычисление десятых и сотых привело бы к лишней затрате времени,
не дав ничего существенного.

С. Васильев.
1929 год.
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Население Переславля-Залесского в XVIII веке
по исповедным росписям

Приходы 1745 1763 1778 1797

Анастасьинская 2 4 — — — — — —
Богородицкая (Ям) 194 222 182 197 222 220 189 223
Богословская 104 105 79 116 95 119 133 161
Борисоглебская — — — — 76 121 70 95
Варваринская — — 92 101 92 106 112 112

Введенская 261 277 124 130 112 128 95 105
Владимирская 53 94 91 147 53 79 48 75
Вознесенская — — 133 169 — — 162 214
Дмитриевская 17 29 35 46 — — — —
Духовская 200 226 94 113 141 155 132 159

Екатерининская — — 88 86 — — — —
Знаменская 92 99 104 94 74 100 36 80
Златоустовская 32 36 62 67 42 56 66 65
Ильинская 57 53 68 86 64 69 69 73
Козьмодемьянская 106 105 111 133 77 92 83 96

Никитская 137 160 63 87 — — — —
Николаевская (кн-А) 76 106 82 79 97 111 98 124
Петропавловская 43 52 79 90 59 82 — —
Петромитрополитская 9 9 64 78 69 82 58 71
Покровская 127 145 60 98 — — 66 73

Семёновская — — 72 70 77 92 100 112
Собор старый — — 12 29 130 168 157 212
Сорока мучеников 182 187 110 126 117 121 115 121
Сретенская 102 153 76 137 — — 304 322
Сретенская — — 481 515 — — 329 424

Сергиевская 37 48 81 109 213 289 320 355
Усекновенская 123 153 90 96 77 106 84 95
Филипповская — — 71 90 71 95 81 103
Фёдоровская 146 166 — — — — — —
Христорождественская 447 511 87 106 233 311 222 291

Христорождественская — — 65 88 — — — —
Спаса на Кошелёвке — — 75 95 — — — —
Александра Невского (каф) — — 572 645 — — — —

Всего 2547 2940 3403 4023 2191 2702 3129 3761
5487 7426 4893 6890
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Распределение социальных слоёв города Переславля-Залесского в XVIII веке
по исповедным росписям

Приходы Посадские Крестьяне, монас- Рыболовы Военные Духовные Приказные Разночинцы, дворовые, Кустари, Сокольи Итого
церквей купцы и мещане тырские работники офицеры, солдаты ямщики, рабочие камещики, кузнецы помытчики семей

45 63 78 97 45 63 78 97 45 63 78 97 45 63 78 97 45 63 78 97 45 63 78 97 45 63 78 97 45 63 78 97 45 63 78 97 1745 1763 1778 1797

Анастасьинская — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — —
Богородицкая (Ям) — — — — 19 18 24 30 — — — — 3 2 — — 1 2 3 3 — — 1 — 59 я 34 я 43 я 74 я — — — — — — — — 82 56 71 107
Богословская 48 15 27 70 — — 6 — 1 — — — 4 2 — 2 3 2 3 5 — — — 1 — — 2 11 4 7 5 — 1 1 — — 61 27 43 89
Борисоглебская — — 15 31 — — 4 1 — — 1 — — — 3 — — — 3 3 — — 4 2 — — — 1 — — 6 — — — — — — — 36 38
Варваринская — 30 27 18 — 6 5 — — — — — — 2 1 — — 2 3 3 — — 1 — — 3 — — — 3 2 — — 2 3 4 — 48 42 25

Введенская — — — 17 — 49 — — 105 — 39 19 — 1 — — 3 2 4 3 — — — — — — — — — — — — — — — — 108 52 43 39
Владимирская 15 20 11 22 — 15 12 3 — — — — 16 8 2 2 2 2 3 2 5 2 — — 6 3 — — — 1 — — 1 3 7 1 45 54 35 30
Вознесенская — 11 — 44 — 42 — 31 — — — — — 1 — 1 — 5 — 5 — — — — — 6 — 14 — — — — — — — 3 — 65 — 98
Дмитриевская 1 16 — — — — — — — — — — 1 — — — 2 3 — — 1 — — — 3 — — — — 3 — — — — — — 8 22 — —
Духовская — 2 9 48 83 38 43 7 — — — — — — — 1 2 2 2 3 1 1 — — — — — — 4 — 2 — — — — — 90 43 56 59

Екатерининская — 2 — — — 26 — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — 2 — — — — — — — 31 — —
Знаменская 31 7 6 21 6 — 31 12 1 24 — — — 1 — — 1 3 3 3 1 — 1 — — — — — 4 2 — — 2 — — — 46 37 41 36
Златоустовская 4 14 15 29 3 3 2 — — — 2 — 5 — 1 — 3 2 3 3 2 — — 1 — — — 1 — 4 — — — — — — 17 23 23 34
Ильинская 7 4 4 28 2 23 36 — 7 — — 6 — — — — 1 3 2 2 — — — — 3 — — — — — — — 2 2 1 1 22 32 43 37
Козьмодемьянская 27 33 29 32 — 2 — — — — 1 2 5 3 1 1 2 3 2 2 — 2 — 2 — 1 — — 5 8 3 — 6 3 2 5 45 55 38 44

Никитская 31 4 — — — 11 — — — — — — 6 17 — — 1 3 — — 2 5 — — 4 2 — — — — — — — — — — 44 42 — —
Николаевская (кн-А.) 26 36 7 19 3 — — 6 — — — — 2 — — 2 2 4 4 4 2 2 — — — 2 11 5 4 2 6 — — — — — 39 46 28 36
Петропавловская 8 24 13 — 1 1 — — — 1 — — 5 2 1 — 2 4 3 — — 1 — — — — 3 — — 5 1 — — 2 2 — 16 40 23 —
Петромитрополитская — 2 1 9 — 5 9 4 — — — — 2 12 — 9 4 3 3 3 — 5 12 9 — 9 14 — — — — — — — — — 6 36 39 34
Покровская — 2 — 34 23 4 — — — — — — 24 23 — — 3 3 — 3 6 6 — 1 14 4 — 2 — — — — — — — 1 70 42 — 41

Семёновская — 25 33 33 — — 2 — — — — — — — 2 — — 1 3 4 — — — — — — — — — 2 5 — — — — 4 — 28 45 41
Собор старый — — — 9 — 6 15 7 — — — — — 1 23 12 — 6 9 4 — 2 10 13 — — 17 35 — — — — — — — — — 15 74 80
Сорока мучеников — — — 5 3 — — — 71 49 70 26 — — — — 2 2 3 2 — — — — — — — — — — — — — — — — 76 51 73 33
Сретенская 5 1 — 37 15 — — 84 — — — — 10 11 — 4 6 3 — 9 19 4 — 6 17 — — — — — — — — — — 2 72 19 — 142
Сретенская — — — 55 — 272 — 66 — — — — — 7 — 11 — 3 — 7 — — — 13 — — — 25 — — — — — — — — — 282 — 177

Сергиевская 10 36 47 69 1 5 — — — — — — 1 4 2 2 1 3 4 5 1 — — — — — 59 р 92 р — — 1 — — 1 2 3 14 49 115 171
Усекновенская 23 24 26 28 6 2 3 — — — — — 2 2 2 — 2 2 4 4 2 — — 2 1 я — — — 3 2 8 — 1 1 1 1 40 33 44 35
Филипповская — — 1 21 — 3 16 20 — 29 22 — — — — 1 — 3 3 2 — — — 2 — — — 1 — — — — — — — — — 35 42 47
Фёдоровская — — — — 65 — — — — — — — 1 — — — 7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 73 — — —
Христорождественская 7 — 4 43 149 — 81 12 — — — — 10 7 29 16 5 3 4 4 2 5 6 6 1 — 5 10 2 2 — — — 1 1 — 176 18 130 91

Христорождественская — 21 — — — — — — — 2 — — — 2 — — — 2 — — — — — — — — — — — 3 — — — — — — — 30 — —
Спаса на Кошелёвке 31 17 — — — — — — — — — — — 1 — — 2 2 — — 2 3 — — — — — — 8 5 — — 3 5 — — 46 33 — —
Александра Невского (каф.) — 11 — — — 231 — — — — — — — 14 — — — 11 — — — 8 — — — 4 — — — — — — — — — — — 279 — —

Всего 274 357 275 722 379 762 289 283 185 105 135 53 97 123 67 64 58 90 71 88 46 46 35 58 108 68 154 271 34 51 39 — 16 21 19 25 1197 1623 1084 1564

Р — рабочие.
Я — ямщики.
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