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Аннотация. В статье рассмотрены особенности брачности жителей уездных городов Пермской гу-
бернии: Перми, Екатеринбурга, Ирбита, Кунгура, Шадринска, Камышлова и др. По материалам Первой 
переписи населения Российской империи 1897 г. определены и сравнены численность и доли населения 
брачного возраста (15 лет и старше), никогда не вступавшего в брак, состоявшего в браке, вдовых и разве-
денных. Рассчитан средний возраст вступления в брак (SMAM) мужчин и женщин по городам и уездам. 
Выявлено, что значительное число одинокого населения проживало в Перми и Екатеринбурге, доли холо-
стых и незамужних разнились по городам, но были выше, чем в уездах. В Ирбите насчитывалась самая 
высокая доля состоявших в браке мужчин, в Перми — самая высокая доля холостых. В Екатеринбурге 
доля женщин, состоявших в браке, была самой низкой. Значительным в городах было количество вдов, а 
доли разведенных были низкими. Средний возраст вступления в брак в уездных городах был выше, чем в 
уездах; у мужчин данный показатель выше, чем у женщин. Составлены диаграммы распределения горо-
жан, относившихся к разным сословиям, по брачным статусам; определены соотношения разведенных к 
численности населения по сословиям. 
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ний возраст вступления в брак (SMAM).
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Abstract. The article discusses the features of marriage among the residents of the Perm province: Perm, 
Yekaterinburg, Irbit, Kungur, Shadrinsk, Kamyshlov, etc. Based on the materials of the First Census of the Russian 
Empire in 1897, the article determines the number and compares the proportions of the population of marriageable 
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age (15 years and older), those never married, married, widowed and divorced. The average age of marriage 
(SMAM) for men and women was calculated by cities and districts (uezd). It was revealed that a significant 
number of the single population lived in Perm and Yekaterinburg, the proportions of single and unmarried people 
varied by city, but were higher than in the provincial districts. Irbit had the highest proportion of married men, and 
Perm had the highest proportion of single men. In Yekaterinburg, the proportion of women who were married was 
the lowest. The number of widows was significant in the cities, and the proportion of divorced people was low. The 
average marriage age in district cities was higher than in the provincial outskirts, this figure higher for men than 
for women. Diagrams of the distribution of city dwellers belonging to different classes according to marital status 
were compiled; the ratios of the divorced to the population by estates are determined.

Keywords: nuptiality, marriage, city, Perm province, women’s emancipation, average age of marriage.
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Введение
Изучение брачности позволяет проследить изменения в жизненных стратегиях жите-

лей городов Пермской губернии, выявить особенности вступления в брак, что является 
актуальным для анализа демографических процессов, изменения семейно-брачных от-
ношений, положения женщины в семье. Исследование показателей брачности выступает 
как одно из необходимых условий для понимания демографических параметров семьи 
как на макросоциальном уровне городского пространства, так и в рамках отдельных со-
циальных групп (сословий). 

Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. пре-
доставляют уникальную возможность комплексно исследовать различные показатели де-
мографической реальности, социально-экономических процессов как в целом по России 
рубежа XIX—ХХ вв., так и в отдельных регионах [5; 8; 31]. Материалы Первой переписи 
1897 г. стали важным и полноценным источником демографической статистики, в том 
числе для современных исследователей [6; 8; 9; 11; 17; 22; 33]. Необходимо отметить, что 
использование массовых агрегированных данных Первой переписи 1897 г. при демогра-
фических исследованиях позволяет определить в первую очередь исторический «срез» 
демографических процессов в обществе, тенденции, сложившиеся на конкретной тер-
ритории на момент проведения Переписи. Данный источник информативен при анализе 
брачного состояния, расчете среднего возраста вступления в брак, уровня окончательно-
го безбрачия и других параметров брачности жителей городов и уездов Пермской губер-
нии в рассматриваемый период. 

Среди работ, использовавших материалы Первой переписи 1897 г. в изучении показа-
телей брачности, можно выделить исследования М. С. Тольца [31], Б. Н. Миронова [22], 
С. Д. Морозова [23], С. А. Шаламовой [33], Д. В. Вишняковой [8], коллектива авторов под 
руководством А. Г. Вишневского [17], Е. В. Бурлуцкой (Банниковой) [6], Е. М. Главац-
кой, А. В. Бобицкого, Е. А. Заболотных и А. В. Вишневской [9]. Современные исследо-
вания отмечают большой информативный потенциал опубликованных материалов Пер-
вой переписи 1897 г. М. С. Тольц по материалам переписи проанализировал различные 
параметры брачности, брачную структуру населения на общероссийском уровне [31]. 
В масштабном исследовании по социальной истории России Б. Н. Миронова [22] опреде-
лены тенденции изменения семейно-брачных отношений в конце XIX — начале ХХ века; 
автор использовал данные переписи для определения основных параметров брачности 
в России, в том числе по городам. Однако о региональной специфике, рассмотрении от-
дельных городов в макроисторических исследованиях говорить сложно. Историки Д. В. 
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Вишнякова, Е. В. Бурлуцкая (Банникова) по материалам Первой переписи 1897 г. рас-
смотрели распределение населения городов по возрасту, полу и брачному статусу, социо-
графическим характеристикам и др. [6; 8]. Ю. М. Гончаров [11], Н. А. Араловец [2] про-
следили изменения в моделях демографического поведения в семьях провинциальных 
горожан, трансформацию структуры семьи в жизненном цикле, изменение взглядов на 
брак, семью, детей у городского населения в условиях российской модернизации в конце 
XIX — начале XX века.

Уральские историки Е. М. Главацкая, А. В. Бобицкий, Е. А. Заболотных и А. В. Виш-
невская осуществили исследование параметров брачности населения города Екатерин-
бурга, проследив динамику возраста вступления в первый брак в начале ХХ века в раз-
ных этнорелигиозных группах. Данные Первой переписи 1897 г. при расчете среднего 
возраста вступления в брак (SMAM) и уровня окончательного безбрачия использованы 
в работах авторов наряду со сведениями о заключении браков из метрических книг [9]. 

Использование материалов Первой переписи 1897 г. представляется актуальным для 
исследования брачности по уездным городам Пермской губернии, тем более что ком-
плексного исследования пока предпринято не было. Кроме того, обработка материалов 
переписи позволяет сделать выводы о тенденциях в отношении к браку среди горожан.

Для более полного понимания особенностей брачности среди женского населения 
необходимо обратиться к работам по российской женской истории Н. Л. Пушкаревой, 
Н. А. Мицюк и Т. Б. Котловой, которые указывают на процессы женской эмансипации 
в конце XIX — начале ХХ века в России, тенденции появления новой женской иден-
тичности: возрастание роли образования, рационального поведения, реализации в обще-
ственной сфере [21; 27; 28]. И. Кон и С. И. Голод обращают внимание на эмансипацию 
женской сексуальности в данный период [10; 18].

Среди иностранных историков изменения в жизненных стратегиях городских жите-
лей в Российской империи рассмотрены Л. Энгельштейн, по мнению которой в город-
ской среде в рассматриваемый период сформировались такие тенденции, как поздняя 
брачность и ограничение рождаемости [34]. Б. Альперн Энгель проанализировала эво-
люцию условий миграции деревенских девушек Центральной России в города, рассмо-
трев положение женщины в семье, представления о браке, роль матери в условиях город-
ской среды [36]. 

Методология исследования предполагает использование квантитативных методов 
исторической демографии, формально-количественного анализа с определением брач-
ной структуры городского населения (никогда не вступавших в брак, состоявших в браке, 
вдовых и разведенных), распределения горожан, относившихся к разным брачным стату-
сам, по полу и возрастным категориям по данным Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. Рассчитаны коэффициенты брачности и вычислены уровень 
окончательного безбрачия и расчетный средний возраст вступления в брак — SMAM 
(Singulate mean age at marriage) мужчин и женщин по методу демографа Дж. Хаджнала 
[5; 37; 38], также используется историко-сравнительный метод. Следует отметить, что 
применение метода расчета SMAM дает возможность определить и сравнить данный по-
казатель для каждого города и уездов1. Метод основан на определении долей никогда 
не вступавших в брак с 0 до 50 лет (окончательного безбрачия) по возрастным группам, 
указанным в переписи, и означает среднее число человеко-лет, прожитых вне брака теми, 
кто вступил в брак к 50 годам (см. [5, с. 27; 37, р. 225]). Сумма человеко-лет, прожитых 
вне брака, рассчитана по каждой возрастной группе с 15—19 до 50—59 лет. В нашем 

1 Дж. Хаджнал впервые в 1953 г. предложил метод вычисления расчетного среднего возраста вступле-
ния в первый брак (SMAM) по данным переписей населения [38].
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случае, поскольку в данных Первой переписи принято распределение населения по воз-
растным группам 15—16, 17—19 лет, а далее с интервалом в 10 лет (20—29 лет и т.д.), 
при определении SMAM взяты следующие возрастные группы: одна пятилетняя 15— 
19 лет и четыре десятилетние: 20—29, 30—39, 40—49, 50—59 лет. 

В работе проанализировано также распределение горожан, принадлежавших к раз-
ным сословиям, по брачному статусу в пяти самых больших по численности населения 
городах региона, что дает возможность отметить особенности брачности и внутри со-
циальной структуры городского населения. Учитывая особенности данного массового 
статистического источника, для более объемного изучения параметров брачности наряду 
с Первой переписью 1897 г. в статье использованы материалы статистики по вступлению 
в брак в городах и уездах Пермской губернии, содержащиеся в российских статисти-
ческих сборниках «Движение населения Европейской России». Статистические данные 
представляют собой ежегодные сведения о движении населения и изменении брачного 
состояния, предоставляемые Пермским губернским статистическим комитетом в Цен-
тральный статистический комитет. Это позволило кроме анализа значения расчетного 
среднего возраста вступления в брак (SMAM) по Первой переписи проследить распреде-
ление вступавших в брак мужчин и женщин по возрастным категориям (20 лет и младше, 
21—25 лет, 26—30 лет и т.д.) в том же году; кроме того, проанализировать соотношения 
долей первых и повторных браков [16]. Для сравнения количества браков и коэффициен-
тов брачности по городам и уездам привлечены материалы из муниципальной статисти-
ки — Обзора Пермской губернии, куда включались сведения о брачности (численности 
браков по каждому городу и уезду за год) [24].

Для более глубокого анализа тенденций брачности использовались записи о заклю-
чении брака метрических книг православных соборов Перми, Кунгура и Осы (из фондов 
Государственного архива Пермского края) за 1897 г. [12; 13; 14]. Метрические книги яв-
ляются первичными документами церковного учета регистрации браков и кроме возрас-
та вступления в брак содержат другие ценные сведения: например, о социальном положе-
нии (сословии) вступавших в брак, месте приписки и брачном статусе. 

Хронологические рамки исследования охватывают рубеж XIX—XX вв., ознамено-
ванный в России различными изменениями в социальной, экономической, культурной 
сферах, в целом — модернизационными процессами, наиболее четко проявлявшимися 
в городах. Уездные города играли значимую роль в жизни российского общества, в них 
сосредоточивались административные функции управления уездами. В уездных городах 
Пермской губернии на рубеже XIX—XX столетий в ходе модернизации происходило раз-
витие капиталистических отношений, изменение в менталитете, повседневных практи-
ках и пр. Таким образом, создавались условия для перемен в семейной, демографической 
сферах. 

Региональный аспект при изучении истории важен для понимания того, как обще-
российские тенденции отражались в данный период на конкретной территории. Отли-
чительной особенностью Пермской губернии было наличие развитой горнозаводской 
промышленности, занимавшей ведущие позиции по России. На общероссийском уровне 
города Пермь и Екатеринбург по численности населения относились к средним (от 20 до 
100 тыс. чел.), численность населения города Ирбита вместе со временно пребывающим 
населением также составляла чуть выше 20 тыс. чел.1, к категории малых можно отнести 

1 Время проведения Первой переписи 1897 г. в Ирбите совпало со сроками проведения общероссий-
ской Ирбитской ярмарки. Однако по численности постоянно жившего населения Ирбит относился к ма-
лым городам (население около 10 тыс. человек).
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Кунгур, Шадринск, Камышлов, Красноуфимск и Осу (5—20 тыс. чел.), в остальных го-
родах население составляло менее 5 тыс. чел. 

Подходя к изучению брачности, следует учесть особенности развития городов в дан-
ный период, которые могли выступать в качестве факторов, влиявших на вступление в 
брак. В наиболее крупных городах Пермской губернии — Перми и Екатеринбурге в кон-
це XIX века более динамично проходили процессы модернизации, значительной была 
динамика урбанизации при большой концентрации населения, наличии экономических 
связей всероссийского значения [1, с. 12, 16]. Ирбит являлся центром торговли общерос-
сийского значения, где ежегодно проводилась ярмарка, для обслуживания и участия в 
которой стекалось достаточно большое количество мигрантов. По мнению Е. Ю. Алфе-
ровой, ряд уездных городов имел достаточно высокий региональный уровень развития 
экономики, более низкое количество населения: например, Кунгур, Шадринск, Камыш-
лов [1, с. 16]. Такие города, как Верхотурье, Соликамск, Чердынь, не получили стимулов 
для динамичного экономического развития и прироста населения [1, с. 12, 16]. На уезд-
ные города приходилось подавляющее большинство горожан — 93,1% мужчин, 93,6% 
женщин (остальное городское население проживало в трех заштатных городах) [25,  
с. 2—3]. В Перми и Екатеринбурге была сосредоточена примерно половина городского 
населения, за ними по количеству жителей следовали Ирбит, Кунгур и Шадринск; вместе 
в этих пяти городах проживало около 80% населения уездных городов Пермской губер-
нии в 1897 г.; другие города были менее населенными [25, с. 2—3]. 

В уездных городах Пермской губернии проживало много представителей крестьян-
ства — в среднем 52,9% мужчин и 44,7% женщин [25, с. 58—59], составлявших основ-
ную массу мигрантов. На представителей классических городских сословий (почетных 
граждан, купцов, мещан) приходилось 37,5% мужчин и 44,0% женщин, достаточно вы-
соким был процент дворян — 6,2% мужчин, 7,5% женщин (в большей степени в Пер-
ми и Екатеринбурге), доля духовенства — 1,6% мужчин, 1,9% женщин [25, с. 58—59]. 
При этом около половины (45,1%) населения приходилось на жителей — уроженцев того 
же уезда (указано в Переписи как «местное»): 41,3% мужчин и 49,0% женщин. Осталь-
ное население составляли переселившиеся из других уездов, губерний, государств [25, 
с. 44—45]. В Ирбите, Перми и Екатеринбурге отмечался самый низкий процент «мест-
ного» населения: в Ирбите — 16,6% (в городе, например, на момент проведения Первой 
переписи находилось много временно пребывающих мужчин, среди них большое коли-
чество крестьян); в Перми — 31,0%, в Екатеринбурге — 40,0%, в остальных городах 
показатель выше, в Соликамске максимальное значение — 83,4% [25, с. 2, 3]. При этом 
из других губерний и государств приехали 23,0% горожан. Значительным был процент 
дворян, переселившихся в города из других губерний: в среднем 42,1% мужчин и 35,9% 
женщин. Среди классических городских сословий, включавших почетных граждан, куп-
цов и мещан, вместе с представителями духовенства в уездных городах проживало боль-
ше всего населения из того же уезда — 59,9% мужчин и 62,8% женщин. 

Уездные города Пермской губернии являлись центрами развития начального и сред-
него образования (в том числе женского), увеличивалось количество образованного на-
селения. Большая часть грамотных женщин приходилась на возраст до 39 лет (у мужчин 
до 49 лет). Большинство учившихся в средних учебных заведениях находились в возрас-
те до 29 лет, являлись представителями дворянства, духовенства, а также классических 
городских сословий [25, с. 60—89]. Вместе с тем в данный период в уральских городах 
увеличивалось число горожанок, имевших «собственные занятия», самостоятельно зара-
батывавших на жизнь [1, с. 17].
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Цель статьи — определить показатели брачности среди жителей городов Пермской 
губернии на рубеже XIX—XX вв. В связи с этим необходимо решить следующие задачи 
исследования: 

- рассчитать количество и доли городского населения брачного возраста по брачному 
состоянию;

- проанализировать распределение городского населения разных сословий по брач-
ным статусам;

- определить средний возраст вступления горожан в брак (SMAM) в 1897 г. в сравне-
нии с уездами (без городов). 

Результаты исследования
Мы определили особенности брачного состояния жителей уездных городов Пермской 

губернии: доли холостых мужчин и незамужних женщин (т.е. никогда не состоявших в 
браке), а также доли состоявших в браке, вдовых и разведенных в общей численности 
населения женского, мужского пола брачного возраста — 15 лет и старше (не включая в 
расчеты население неизвестного возраста) [25, с. 10—31, 34—43]. 

Таблица 1
Брачное состояние жителей уездных городов и уездов Пермской губернии брачного возраста в 1897 г., 

чел. (% доля от численности женского или мужского населения брачного возраста)

Город/уезд 
(без города)

Чи
сл

о 
хо

ло
ст

ы
х,

че
л.

/(д
ол

я,
 %

)

Чи
сл

о 
не

за
му

ж
ни

х,
 

че
л.

/(д
ол

я,
 %

)

Число 
состоявших 
в браке, чел./ 

(доля, %)

Число вдовых, 
чел./(доля, %)

Число 
разведенных, 
чел./(доля, %)

Численность 
населения 
брачного 
возраста, 
чел./(%)

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Пермь 7396
(42,9)

4978
(30,9)

9125
(53,0)

7856
(48,7)

668
(3,9)

3234
(20,0)

18
(0,10)

41
(0,25)

17226
(100,0)

16135
(100,0)

Верхотурье 550
(39,5)

301
(29,3)

760
(54,6)

508
(49,5)

80
(5,7)

213
(20,7)

0 2
(0,20)

1393
(100,0)

1026
(100,0)

Екатеринбург 5492
(38,5)

5585
(33,5)

7984
(55,3)

7327
(44,0)

740
(5,2)

3687
(22,1)

19
(0,13)

28
(0,17)

14261
(100,0)

16659
(100,0)

Ирбит 3049
(24,0)

1772
(34,9)

9291
(73,1)

2395
(47,2)

344
(2,7)

878
(17,3)

10
(0,08)

18
(0,36)

12700
(100,0)

5067
(100,0)

Красноуфимск 804
(37,8)

534
(25,3)

1230
(57,9)

1162
55,1

90
4,2

410
(19,4)

1
(0,05)

2
(0,09)

2125
(100,0)

2110
(100,0)

Кунгур 1887
(36,9)

1225
(24,7)

2962
(57,9)

2770
(55,8)

259
(5,1)

956
(19,2)

2
(0,04)

3
(0,06)

5114
(100,0)

4963
(100,0)

Камышлов 983
(31,3)

742
(26,7)

1992
(63,4)

1380
(49,5)

162
(5,1)

558
(20,4)

4
(0,13)

5
0,18

3142
(100,0)

2784
(100,0)

Оса 546
(32,5)

440
(26,0)

1047
(62,4)

925
(54,7)

84
(5,0)

323
(19,1)

1
(0,06)

1
(0,06)

1679
(100,0)

1692
(100,0)

Оханск 274
(38,1)

171
(26,6)

423
(58,9)

342
(53,3)

19
(2,6)

128
(20,0)

1
(0,14)

0 719
(100,0)

641
(100,0)

Соликамск 541
(41,7)

523
(35,4)

691
(53,2)

652
(44,1)

67
(5,1)

301
(20,4) 0

2
(0,14)

1298
(100,0)

1479
(100,0)

Чердынь 510
(40,8)

445
(34,1)

692
(55,4)

611
(46,8)

48
(3,8)

247
(18,9) 0

1
(0,08)

1249
(100,0)

1304
(100,0)

Шадринск 1178
(31,9)

1155
(25,9)

2253
(61,0)

2228
(49,9)

258
(7,0)

1074
(24,0) 0

5
(0,11)

3692
(100,0)

4468
(100,0)
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)
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х,
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л.

/(д
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я,
 %

)

Число 
состоявших 
в браке, чел./ 

(доля, %)

Число вдовых, 
чел./(доля, %)

Число 
разведенных, 
чел./(доля, %)

Численность 
населения 
брачного 
возраста, 
чел./(%)

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Всего по 
уездным 
городам

23208
(35,9)

17869
(30,7)

38444
(59,5)

28141
(48,3)

2816
(4,4)

12006
(20,6)

56
(0,09)

108
(0,19)

64597
(100,0)

58228
(100,0)

Всего по 
уездам без 
городов

198964
(23,7)

185937
(19,9)

592133
(70,7)

619961
(66,3)

45838
(5,5)

127694
(13,6)

578
(0,07)

996
(0,11)

837941
(100,0)

935251
(100,0)

Расчеты автора по: [25, с. 10—31, 34—43].

По данным таблицы 1 можно заключить, что доля холостых среди мужского насе-
ления брачного возраста в городах в 1897 г. колебалась от 24,0 до 42,9%, среди женщин 
доля незамужних брачного возраста — от 24,7 до 35,4%. 

Самыми высокими доли холостых и незамужних в совокупности были в Перми, Ека-
теринбурге, Соликамске и Чердыни. В Перми эти доли составляли соответственно 42,9 и 
30,9%. В Екатеринбурге доля холостых в составе населения брачного возраста немного 
ниже, чем в Перми, и составляла 38,5%, зато доля незамужних выше — 33,5%. В Чер-
дыни, Соликамске и Ирбите доли незамужних женщин были еще выше, чем в Екатерин-
бурге1. Самая низкая доля холостых насчитывалась в Ирбите — 24,0%, ближе к уездным 
показателям. В Оханске и Верхотурье доля холостых была высокой (близкой по значе-
нию к показателю Перми), в Кунгуре и Красноуфимске немного ниже. В Камышлове, 
Шадринске, Осе доли холостых и незамужних были ниже значения по уездным городам 
в целом. Такая же ситуация с долями незамужних в Кунгуре, Оханске и Красноуфимске. 
Соотношение между числом холостых и незамужних по городам было примерно таким: 
незамужних было меньше в 1,4 раза, чем холостых, здесь проживало достаточно много 
холостых мужчин. Число никогда не вступавших в брак мужчин и женщин брачного воз-
раста являлось особенно высоким в крупных городах — Перми и Екатеринбурге. Доля 
данной категории населения в городах была выше, чем в уездах.

Больше всего холостых и незамужних горожан приходилось на молодых людей — 
среди молодежи (возраста 15—29 лет) насчитывалась самая высокая доля холостых и 
незамужних брачного возраста — в среднем 69,8—80,5% незамужних и 80,9—92,3% 
холостых. На возраст 15—16 лет приходились очень редкие случаи заключения брака. 
В Перми доля незамужних женщин 15—29 лет (среди незамужних брачного возраста) 
составляла 73,1%, аналогичный показатель для холостых мужчин — 84,1%, в Екатерин-
бурге — 73,7% для женщин и 82,6% для мужчин, в Верхотурье — 69,8 и 80,9%, в Осе — 
80,5 и 89,6%, в Кунгуре — 72,1 и 85,3%, в Ирбите — 79,2 и 83,8%, в Камышлове — 79,2 
и 87,5%, в Шадринске — 79,5 и 84,9%, в Красноуфимске — 76,8 и 88,7%, в Чердыни — 
76,4 и 87,8%, в Соликамске — 70,7 и 88,7%, в Оханске — 78,9 и 92,3%. Самые высокие 
доли незамужних 15—29 лет были в Осе и Шадринске, немного меньше в Ирбите и Ка-
мышлове, самые высокие доли холостых 15—29 лет — в Оханске, Осе [25, с. 34—43]. 
Самые низкие доли незамужних 15—29 лет насчитывались в Верхотурье, Соликамске и 
Кунгуре, немного больше в Перми и Екатеринбурге, меньшая доля холостых — в Вер-

1 В Ирбите количество женского населения было намного меньше, чем мужского.

Продолжение табл. 1
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хотурье, затем шли Екатеринбург, Ирбит и Пермь. Интересно, что в крупных городах 
Перми и Екатеринбурге, где проживало много молодежи, доли незамужних и холостых 
среди молодежи были ниже, чем в ряде небольших городов. Стремление обосноваться в 
крупном городе не означало отказ от брака; можно было лишь повременить со вступле-
нием в него, достигнув, например, лучшего социального и материального положения. 
С возраста 30 лет число горожан, никогда не вступавших в брак, резко уменьшалось. 
Исследователь Н. А. Араловец отмечает особенности российских городов в данный пе-
риод: «…преобладание в городах молодых мужчин и женщин, не состоявших в браке, 
возрастание применения женского труда влияли на постепенное изменение взглядов на 
брак, внебрачные отношения, возраст вступления в брак» [2, с. 34]. 

Молодежь составляла значительную часть городского социума, причем достаточно 
много молодых людей переселялось из других уездов и губерний (что может указывать 
на стремление молодежи в города). В абсолютных цифрах на рубеже XIX—XX вв. боль-
ше всего молодежи проживало в крупных городах региона: чем крупнее был город, тем 
больше молодежи. Доля молодежи возраста 15—29 лет среди городского населения брач-
ного возраста (15 лет и старше) составляла 37,5—53,8% мужчин, 37,5—45,9% женщин: 
в среднем 45,2% мужчин (в уездах показатель ниже — 39,0%) и 40,0% женщин брачного 
возраста (в уездах практически такой же показатель — 40,5%) [25, с. 34—43]. Так, в 
Перми доля молодежи — 49,7% мужчин брачного возраста и 42,2% женщин брачного 
возраста, в Екатеринбурге — 43,5% мужчин и 41,4% женщин, в Ирбите показатели со-
ответственно 37,5% (самая низкая доля молодых мужчин) и 45,9% (самая высокая доля 
молодых женщин), в Соликамске — 46,7 и 37,5% (самая низкая доля молодых женщин), 
в Чердыни близкие к Соликамску значения — соответственно 46,6% и 38,5%. Доля моло-
дых мужчин была выше доли молодых женщин, кроме Ирбита. Количество мужчин брач-
ного возраста было выше количества женщин в 1,1 раза. В уездах, наоборот, преобладали 
по количеству женщины — в среднем в 1,1 раза больше.

Мы определили уровень окончательного безбрачия (табл. 2) среди горожан уездных 
городов Пермской губернии как среднее арифметическое долей холостых и незамужних 
женского и мужского населения в возрастных категориях 40—49 лет и 50—59 лет (%, на 
100 чел. населения). По уездным городам Пермской губернии в среднем он составлял 
для мужского населения 6,8%, для женщин этот показатель был выше — 10,8%. Самым 
высоким уровень окончательного безбрачия у женщин был в Соликамске, Верхотурье, 
Екатеринбурге, Перми, Чердыни и Ирбите — в городах, лидировавших по долям неза-
мужних (ниже всего в Осе, Оханске). Самым высоким уровень окончательного безбрачия 
у мужчин был в Верхотурье и Перми, затем шли Екатеринбург и Кунгур (самые низкие 
в Осе, Ирбите и Камышлове). В городах уровень окончательного безбрачия был выше 
уездных показателей (в уездах без городов он составлял для мужчин в среднем 2,3%, для 
женщин — 4,6%), что может указывать на достаточно заметные изменения в демографи-
ческой структуре городского населения в ходе модернизации и урбанизации, в том числе 
для женщин. Кроме того, в уездных городах проживало 7,6% мужчин и 11,4% женщин, 
никогда не состоявших в браке к возрасту 50 лет. В городах Российской империи доля 
населения данного возраста, никогда не вступавшего в брак, была в это время выше (осо-
бенно среди мужчин) и составляла в среднем для мужского населения 11%, для женщин 
12%. В целом по Европейской России — 5,0% мужчин и 4,0% женщин никогда не вступа-
ли в брак к 50 годам [31, с. 140; 18, с. 50]. В Санкт-Петербурге в 1891—1900 гг. в возрасте 
50 лет насчитывалось 13—15% мужчин и 19—21% женщин, никогда не вступавших в 
брак [22, с. 172]. Для сравнения: в 1897 г. в губернской Перми в этом же возрасте никогда 
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не вступали в брак 11,2% мужчин и 12,6% женщин, в Екатеринбурге — 9,8% мужчин и 
15,6% женщин — более низкие показатели. 

Таблица 2
Уровень окончательного безбрачия в уездных городах Пермской губернии в 1897 г. 

Город /уезд Уровень окончательного безбрачия, 
мужчины, %

Уровень окончательного безбрачия, 
женщины, %

Пермь 9,8 12,3
Верхотурье 11,1 14,4
Екатеринбург* 8,4 13,5
Ирбит 4,4 12,1
Камышлов 4,5 8,4
Красноуфимск 6,0 9,6
Кунгур 8,0 9,4
Оса 3,5 7,2
Оханск 5,4 7,3
Соликамск 6,9 15,9
Чердынь 6,7 12,3
Шадринск 6,7 7,6
Уездные города (в среднем) 6,8 10,8
Уезды (без городов) 2,3 4,6

Расчеты автора по: [25, с. 10—31, 34—43]; * — данные по источнику [9, c. 117].

Еще один показатель брачности — количество и доли населения, состоявшего в бра-
ке. Возвращаясь к таблице 1, мы видим, что в наиболее крупных по численности городах 
региона — Перми, Екатеринбурге, Ирбите, Кунгуре и Шадринске количество состоявших 
в браке было самым значительным. Наиболее высокая доля состоявших в браке мужчин 
отмечалась в Ирбите (73,1%) (при этом доля замужних здесь ниже значения по уездным 
городам). Можно предположить, что при невысокой доле молодых мужчин, большом 
числе приехавших из других уездов и губерний к Ирбиту нередко приписывались состо-
явшие в браке мужчины. В Осе, Шадринске и Камышлове доля женатых мужчин была 
выше показателя по всем уездным городам. Самая высокая доля замужних насчитыва-
лась в Кунгуре и Красноуфимске, также более высокие значения были в Осе, Оханске, 
Шадринске и Камышлове. В Екатеринбурге была самая низкая доля женщин, состояв-
ших в браке — 44,0% (чуть выше в Соликамске), в Перми — 48,7%. В Перми отмечена 
самая низкая доля состоявших в браке мужчин (53,0%); немного выше доля состоявших 
в браке мужчин в Екатеринбурге — 55,3% (табл. 1).

Доля населения брачного возраста, состоявшего в браке, в уездных городах была 
ниже, чем в уездах, — у женщин на 18%, у мужчин на 11%. В уездных городах прожи-
вало в 1,4 раза больше женатых мужчин, чем замужних женщин (в отличие от уездов). 
Самая большая разница между количеством состоявших в браке мужчин и женщин на-
блюдалась в Ирбите — примерно в 3 раза больше женатых мужчин.

Если проследить распределение в уездных городах состоявших в браке мужчин и 
женщин по возрастным категориям (рис. 1), то можно выявить, что среди женщин более 
высокие доли состоявших в браке наблюдались до возраста 20—29 лет, более интенсивно 
повышаясь по сравнению с мужчинами. С возраста 30—39 лет доли состоявших в браке 
выше среди мужчин. Максимум по долям состоявших в браке мужчин приходился на 
возраст 40—49 лет (86,6%), среди женщин — на возраст 30—39 лет (70,4%), затем резко 
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уменьшаясь в остальных возрастных категориях. Такая разница в распределении по воз-
растам между женатыми мужчинами и замужними женщинами наблюдается в первую 
очередь за счет значительного возрастания доли вдов начиная с 40—49 лет и большей 
доли никогда не вступавших в брак женщин по сравнению с мужчинами. В уездах без 
городов (рис. 1) доли состоявших в браке мужчин и женщин были выше, чем в городах, 
причем большая разница среди женщин (до 20—24%). Но преобладание доли женатых 
мужчин над долей замужних женщин происходило в том же возрасте: 30—39 лет. Мак-
симум значений среди мужчин приходился на 30—49 лет (94,1%), среди женщин — на 
возраст 30—39 лет (88,8%). Доля женатых мужчин к возрасту 60 лет и старше практиче-
ски одинаковая и в городах, и в уездах. Доля замужних женщин возраста старше 60 лет в 
городах при этом была ниже, чем в уездах.
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Рис. 1. Распределение населения уездных городов и уездов (без городов) Пермской губернии, 
состоявшего в браке, по полу и возрасту в 1897 г., в % от численности населения 

в возрастной категории. Расчет автора по: [25, с. 10—31, 34—43]

Высокими в городах Пермской губернии были число и доли женщин-вдов: 20,6% 
женщин брачного возраста являлись вдовами, среди мужчин насчитывалось намного 
меньше вдовцов — 4,4% (табл. 1). В городах доля вдов была выше, чем в уездах, а доля 
вдовцов ниже. На Шадринск приходилась самая высокая доля вдов, немного ниже зна-
чение в Екатеринбурге. Самая низкая доля вдов в Ирбите (здесь же самая низкая доля 
вдовцов) и в Чердыни. По Европейской России доля вдов в среднем составляла 13,4% 
(соответствовала уездным показателям, но была ниже, чем в среднем по городам Перм-
ской губернии), доля вдовцов — 5,4% (немного выше, чем в среднем по уездным горо-
дам Пермской губернии) [31, с. 141]. Количество вдов в городах превышало количество 
вдовцов в 2—5 раз. Например, в Екатеринбурге число вдов превышало число вдовцов в  
5 раз, здесь же проживало больше всего вдов по сравнению с остальными городами. 
В целом по уездным городам число вдов превышало число вдовцов в 4,3 раза, в уездах — 
в 2,8 раза. Доля вдов в городах резко повышалась в возрасте 40—49 лет. Среди женщин 
50—59 лет насчитывалось 44,5% вдов, среди мужчин этого возраста — 10,4% вдовцов, 
т.е. намного меньше. При этом количество женщин с возраста 50—59 лет начинало пре-
вышать количество мужчин. В 60 лет и старше женщин насчитывалось в 1,4 раза больше, 
чем мужчин (6885 женщин и 4778 мужчин). Для сравнения: в уездах без городов, где 
доля вдов была ниже, чем в городах, количество женщин было выше количества мужчин 
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примерно в 1,1 раза, и женщины количественно преобладали во всех возрастных катего-
риях [25, с. 34—43]. Можно констатировать, что высокие показатели количества и долей 
вдовых горожанок могут свидетельствовать прежде всего о том, что женщины реже, чем 
мужчины, вступали в повторные браки. Вдовые мужчины могли предпочитать вступать в 
повторный брак с молодыми, не вдовыми женщинами. Также на показатели влияла тра-
диционно более низкая продолжительность жизни мужчин. 

Большинство браков среди населения (особенно среди женщин) в городах Пермской 
губернии были первыми (табл. 3). Среди женщин доля первых браков практически всег-
да была выше (на 2—7%), чем среди мужчин; в уездах эта разница в среднем 8,0%. По-
следнее указывает, что женщины реже вступали в повторный брак. Доли первых браков 
среди невест и женихов в городах были ниже, чем в уездах. В 1897 г. в городах среднее 
значение доли первых браков невест составляло 89,8%, женихов — 82,3%, в уездах соот-
ветственно 92,8% и 84,9% (табл. 3). 

Таблица 3
Доли первых браков жителей Пермской губернии в 1897 г., % от общего количества браков за год

Пермь Екатеринбург Остальные города Все города Уезды (без городов)
женихи невесты женихи невесты женихи невесты женихи невесты женихи невесты

83,6 88,3 81,7 89,7 81,6 91,5 82,3 89,8 84,9 92,8
Расчеты автора по: [16, с. 74—75].

При этом доля одиноких мужчин и женщин (включая количество вдовцов, вдов; хо-
лостых и незамужних, разведенных) среди населения уездных городов Пермской губер-
нии брачного возраста в 1897 г. была значительной — в среднем 51,5% женщин и 40,4% 
мужчин (табл. 1). В Перми и Екатеринбурге показатели выше. При этом абсолютное 
число одиноких по городам не различалось кардинально — одиноких женщин насчи-
тывалось 29 983 чел., одиноких мужчин — 26 080 чел.: женщин больше, чем мужчин, 
в 1,1 раза; по губернии эта разница составляла 1,2 раза. Доля одиноких женщин и муж-
чин брачного возраста в уездных городах Пермской губернии была выше, чем в уездах. 
На аналогичную разницу между городом и сельской местностью в европейской части 
России указывал Б. Н. Миронов [22, с. 177]. В городах доля незамужних к возрасту 40— 
49 лет преобладала над долей холостых, вместе со вдовами они составляли большое чис-
ло одиноких горожанок. Проживание достаточного количества мужчин и женщин без 
брака становилось для городов новой тенденцией модернизации [6, с. 114]. 

Разводы являлись редкими среди городских жителей Пермской губернии, как и во всей 
дореволюционной России. В возрасте 15 лет и старше в уездных городах Пермской губер-
нии к категории разведенных относилось 0,09% мужчин и 0,19% женщин — доля (как и 
количество) разведенных женщин выше. В городах доли разведенных женщин выше, чем 
в уездах (табл. 1). Относительно высокие доли разведенных среди женщин наблюдались 
в Ирбите, Перми, Верхотурье, Камышлове и Екатеринбурге, среди мужчин доли разве-
денных были достаточно высокими в Перми и Екатеринбурге, Камышлове и Оханске. По 
абсолютному числу разведенных лидировали Пермь и Екатеринбург, затем шел Ирбит. 
В целом в городах 1 разведенный мужчина приходился на 1544 мужчины (всего мужско-
го населения), 1 разведенная женщина — на 795 женщин. Это ниже, чем в среднем по 
России, где 1 разведенный мужчина приходился на 1000 мужчин, 1 разведенная женщи-
на — на 500 женщин [3; 25, с. 4—5, 34—43]. В Перми данные соотношения примерно 
равнялись общероссийским для женщин (1 к 541), а мужчины разводились реже (соот-
ношение 1 к 1280), в Екатеринбурге 1 разведенный мужчина приходился на 1063 муж-
чины, что примерно соответствовало общероссийским тенденциям, зато 1 разведенная 
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женщина приходилась на 823 женщины (более редкие разводы среди женщин). В Ирбите 
1 разведенная приходилась на 346 женщин (что выше, чем в уездных городах Пермской 
губернии и по России в среднем), 1 разведенный — на 1383 мужчины. В Камышлове 
среди мужчин соотношение по разводам примерно соответствовало общероссийскому 
(1 к 1086), зато среди женщин соотношение по разводам было ниже общероссийского 
(1 к 773). Жители остальных городов разводились реже [25, c. 4—5]. В целом преоблада-
ние доли разведенных женщин над долей разведенных мужчин могло объясняться тем, 
что в большинстве бракоразводных процессов брак расторгался по вине жены, а значит, 
женщине нередко было запрещено вступать в повторный брак на протяжении определен-
ного времени, вплоть до семи лет. К тому же женщина, «пережившая» длительный (как 
правило) бракоразводный процесс, очевидно, не торопилась вступать в повторный брак.

Коэффициенты брачности (в промилле) в 1897 г. варьировали по городам и были 
ниже (кроме Перми), чем в уездах (табл. 4). Можно отметить, что Пермь являлась лиде-
ром по брачности среди уездных городов. В Екатеринбурге данный коэффициент был 
ниже, примерно соответствовал среднему значению по городам. В Ирбите с высокой до-
лей женатых мужчин и самой низкой долей незамужних женщин коэффициент брачности 
был наиболее низким. Среднее значение коэффициента брачности по уездным городам 
соотносились со значениями по России. В последнее десятилетие XIX в. коэффициент 
брачности в России составлял 7,6‰ [31, с. 141]. Самое большое количество браков за-
ключалось в Перми. В других крупных городах региона — Екатеринбурге, Кунгуре и 
Шадринске — количество браков было самым высоким после Перми. 

Таблица 4
Количество браков и коэффициенты брачности в уездных городах Пермской губернии в 1897 г. 

Город, коэффициент брачности Количество 
браков Коэффициент брачности, ‰

Пермь 648 14,3
Екатеринбург 339 7,8
Верхотурье 30 9,4
Ирбит 47 2,3
Красноуфимск 41 6,6
Кунгур 108 7,6
Камышлов 26 3,2
Оса 41 8,1
Оханск 8 4,2
Соликамск 35 8,6
Чердынь 39 10,7
Шадринск 104 8,9
Коэффициент брачности по уездным городам 7,6
Коэффициент брачности по уездам (без городов) 10,4

Расчеты автора по: [25, с. 2—3, 57; 24, с. 100—102]. 

Мы рассчитали число и проценты холостых и незамужних, состоявших в браке, вдовых 
и разведенных по сословиям в пяти уездных городах Пермской губернии (суммарно) — в 
Перми, Екатеринбурге, Ирбите, Кунгуре и Шадринске, где проживало большинство го-
родского населения. Данные расчеты позволили нам составить диаграммы распределения 
представителей разных сословий по брачным статусам (в расчет взято население всех 
возрастов). Мы учитываем, что общая численность населения данных городов, относив-
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шегося к сословиям «сельского состояния» (как было записано в материалах Перепи-
си) — крестьяне, казаки и иностранные поселенцы, — на 99,9% состояло из крестьян, в 
диаграммах данные сословия обозначены как крестьяне (включая казаков и иностранных 
поселенцев). Классические городские сословия рассмотрены в совокупности (как указано 
в Переписи) — почетные граждане, купечество и мещанство, которые распределялись 
так: 3,4% мужчин и 2,9% женщин из почетных граждан, 5,4% мужчин и 4,9% женщин из 
купеческого сословия, 91,2% мужчин и 92,2% женщин из сословия мещан. 

Среди дворян (рис. 2) процент никогда не вступавших в брак был достаточно высо-
ким, следующим после представителей духовенства и у мужчин, и у женщин. При этом 
у дворян была достаточно высокая (примерно одинаковая с классическими городскими 
сословиями) доля населения возраста 20 лет и старше (55,9% мужчин и 60,2% женщин), 
что указывает на высокие проценты холостых и незамужних в числе взрослого населе-
ния дворян. Процент женщин, никогда не вступавших в брак, был значительно ниже, 
чем среди мужчин в данном брачном статусе. Проценты состоявших в браке были су-
щественно ниже, чем для никогда не вступавших в брак (среди женщин ниже, чем среди 
мужчин). По сравнению с крестьянами и представителями классических сословий про-
цент дворян, состоявших в браке, был ниже. Процент вдов среди дворян был значитель-
но выше процента вдовцов — примерно в 5 раз, по сравнению с другими сословиями 
насчитывался самый высокий процент вдов. Процент разведенных женщин был доста-
точно высоким — следующим после самого высокого показателя разводов у крестьянок. 
Вероятно, для «просвещенных» и эмансипированных женщин из дворянского сословия 
развод мог являться собственным выбором, отражавшим современные взгляды на брак и 
финансовую независимость. 
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Рис. 2. Распределение дворян по брачному статусу в Перми, Екатеринбурге, Ирбите, Кунгуре 
и Шадринске в 1897 г., %. Расчеты автора по: [25, с. 46—69, 90—91]

В среде духовенства (рис. 3) были самые высокие по сословиям проценты никогда 
не вступавших в брак мужчин и женщин. Самым низким по сравнению с другими сосло-
виями здесь был процент состоявших в браке. При этом высокой в сословии была доля 
детей и молодежи до 20 лет (63,8% мужчин и 55,9% женщин: вероятно, традиционно 
преобладали многодетные семьи). Процент вдов в среде духовенства был самым низким 
по сословиям и выше процента вдовцов в 2 раза. У представителей данного сословия, что 
закономерно, совсем не зафиксировано разводов.
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Рис. 3. Распределение представителей духовенства по брачному статусу в Перми, Екатеринбурге, 
Ирбите, Кунгуре и Шадринске в 1897 г., %. Расчеты автора по: [25, с. 46—69, 90—91]

У представителей классических городских сословий (рис. 4) процент никогда не 
вступавших в брак мужчин был выше, чем среди крестьян, но ниже, чем у дворян. Про-
цент женщин, никогда не вступавших в брак, среди данных сословий был самым низким 
по сословиям, при том что достаточно высокой была доля женского населения 20 лет и 
старше (60,2% женщин). Высоким был процент состоявших в браке — следующим по 
убыванию после крестьянства. Очень значительным был процент вдов — примерно как 
у дворянок. Процент вдов был выше процента вдовцов в 4 раза. Процент разведенных 
мужчин чуть выше, чем у других сословий. Среди женщин процент разведенных самый 
низкий (не считая духовенства, где разводов совсем не было) по сравнению с остальны-
ми сословиями. 
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Рис. 4. Распределение представителей классических городских сословий (почетные граждане, 
купцы, мещане) по брачному статусу в Перми, Екатеринбурге, Ирбите, Кунгуре и Шадринске, %

Расчеты автора по: [25, с. 46—69, 90—91]

В крестьянской среде (рис. 5) (считая вместе с 0,1% казаков и иностранных поселен-
цев) мы зафиксировали самый низкий процент никогда не вступавших в брак мужчин, 
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при этом особенно высокой была доля мужского населения (70,8%) возраста 20 лет и 
старше, что может отражать более консервативные взгляды на брак в этой среде. Процент 
никогда не вступавших в брак женщин был выше, чем у представительниц классических 
городских сословий, при самой высокой доле (63,6%) женщин возраста 20 лет и старше. 
Причем в отличие от других сословий процент никогда не вступавших в брак женщин 
был выше аналогичного показателя у мужчин. Крестьянки в городах, очевидно, не спе-
шили с замужеством и могли жить самостоятельно. Как результат, процент состоявших в 
браке женщин был значительно ниже, чем среди мужчин. Самым низким по сравнению 
с остальными сословиями был процент вдовцов среди крестьян, а процент крестьян-
ских вдов ниже, чем у дворян и классических городских сословий. Процент вдов выше 
процента вдовцов примерно в 4 раза. Кроме того, среди крестьян насчитывался самый 
высокий процент разведенных женщин и примерно одинаковый с другими сословиями 
(исключая духовенство, где не было разводов) низкий процент разведенных мужчин. 
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Рис. 5. Распределение крестьян (вместе с казаками и иностранными поселенцами) 
по брачному статусу в Перми, Екатеринбурге, Ирбите, Кунгуре и Шадринске в 1897 г., %

Расчеты автора по: [25, с. 46—69; 90—91]

По абсолютному числу населения вышеперечисленных городов во всех брачных ста-
тусах преобладали крестьяне, исключение составляло число вдов среди представитель-
ниц классических сословий, превышавшее число вдов среди крестьянок. Следующими 
за крестьянством — немного ниже по количеству населения разных брачных статусов — 
шли представители классических городских сословий. Число замужних крестьянок и 
представительниц классических городских сословий было примерно одинаковым.

По соотношению числа разведенных к численности населения Перми, Екатеринбур-
га, Ирбита, Кунгура и Шадринска среди женщин по сословиям наиболее высоким и близ-
ким к общероссийскому (1 разведенная женщина на 500 женщин) было соотношение у 
крестьянок: 1 разведенная на 552 женщины, немного ниже среди дворянок — 1 разведен-
ная на 632 женщины; среди представительниц классических городских сословий наибо-
лее низкое соотношение — 1 : 824 (кроме духовенства, где не было разводов). У мужчин 
более высокое соотношение разводов было у представителей классических городских 
сословий, ближе к общероссийскому (1 разведенный мужчина на 1000 мужчин) — 1 раз-
веденный на 1211 мужчин. Самое низкое соотношение разводов (кроме духовенства) на-
блюдалось среди мужчин из крестьянства — 1 : 1490. 
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Характеристику брачности жителей городов дает анализ среднего возраста вступле-
ния в брак. По российскому законодательству девушка могла выходить замуж не раньше 
16, мужчина — не раньше 18 лет [26, ст. 3]. Данная статья определяла возраст вступле-
ния в брак для представителей разных конфессий. По специальному разрешению церкви 
брак мог совершаться, когда возраст жениха или невесты был немного меньше обозна-
ченного законодательством. 

Мы рассчитали средний возраст вступления в брак (SMAM) в каждом уездном горо-
де Пермской губернии по материалам Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г., используя методику Дж. Хаджнала [5, с. 27; 37, р. 227].

Таблица 5
Средний возраст вступления в брак мужчин и женщин (SMAM) в уездных городах 

Пермской губернии и в уездах в 1897 г.

Город / уезд (без городов)
SMAM 
мужчин 

в городах, лет

SMAM
женщин 

в городах, лет

SMAM
мужчин в уездах 
без городов, лет

SMAM
женщин в уездах 
без городов, лет

Пермь 27,5 24,1
Пермский уезд 23,8 21,1
Верхотурье 27,0 23,6
Верхотурский уезд 24,0 20,9
Екатеринбург* 27,1 24,6
Екатеринбургский уезд 23,0 20,1
Ирбит 24,4 24,7
Ирбитский уезд 23,5 21,2
Красноуфимск 26,3 22,3
Красноуфимский уезд 22,3 20,2
Кунгур 26,4 22,4
Кунгурский уезд 22,6 20,3
Камышлов 25,6 22,9
Камышловский уезд 22,9 20,7
Оса 25,8 22,7
Осинский уезд 22,3 20,7
Оханск 25,7 23,5
Оханский уезд 22,6 21,8
Соликамск 28,1 26,7
Соликамский уезд 23,7 22,3
Чердынь 28,0 25,7
Чердынский уезд 23,4 21,5
Шадринск 25,4 23,1
Шадринский уезд 22,3 20,6
Средние значения по городам, 
уездам (без городов) 26,4 23,9 23,0 21,0

Расчеты автора по: [25, с. 10—31, 34—43]. * Источник: [9, с. 116].

Согласно данным таблицы 5, расчетный средний возраст вступления в брак населе-
ния уездных городов Пермской губернии в 1897 г. был старше 20 лет (выше интервала 
ранней брачности 20 лет и младше), мужчины вступали в брак позднее, чем женщины, на 
2—3 года. В уездах эта разница составляла 1—3 года. SMAM в городах у мужчин и жен-



Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES

2023. № 1 (45)122

щин в среднем на 2—4 года выше, чем в уездах (соответствует общероссийской тенден-
ции). SMAM в уездных городах варьировал от 24,4 до 28,1 года у мужчин, с 22,3 до 26,7 у 
женщин, в уездах (без городов) — с 22,2 до 24,0 у мужчин, с 20,1 до 22,3 года у женщин. 

Самый высокий SMAM у мужчин наблюдался в городах Соликамске, Чердыни, Пер-
ми и Екатеринбурге. В Екатеринбурге средний возраст женихов был немного ниже, чем в 
Перми. Самый низкий средний возраст вступления в брак мужчин был в городах Ирбите 
и Шадринске, ближе к значениям по уездам. Среди женщин самый высокий SMAM в Со-
ликамске и Чердыни, затем идут города Ирбит, Екатеринбург, Пермь. SMAM у женщин 
составлял в максимальных значениях старше 25 лет, что можно определить как более 
позднюю брачность. Самый низкий возраст вступления женщин в брак был в Красно-
уфимске и Кунгуре. В большинстве малых городов региона SMAM был ниже, чем в сред-
нем по уездным городам. 

Значения среднего возраста вступления в брак в городах в целом укладывались в 
показатели по Европейской России того времени. В 1897 г. у женщин средний возраст 
вступления в брак в городах европейской части России составлял 23,1 года (в уездных 
городах Пермской губернии выше — 23,9 года), у мужчин — 26,6 года (в уездных горо-
дах Пермской губернии 26,4 года). В сельской местности (уездах) по России — у жен-
щин — 21,2 года, у мужчин — 23,1 года [31, с. 139]. SMAM в Перми и Екатеринбурге 
(относившихся по численности населения к средним городам) был ближе к значениям 
по крупным российским городам в начале ХХ в., где он составлял 27,7 года у мужчин и 
24,8 года у женщин [22, с. 169]. Кроме того, такая же тенденция наблюдалась, например, 
и в небольших городах Соликамске и Чердыни. Разница в значениях SMAM между го-
родом и уездами составляет и для мужчин, и для женщин около 3 лет, что соответствует 
тенденциям брачности по России [22, с. 169]. По подсчетам Ю. М. Гончарова, в городах 
Сибири средний возраст вступления в брак как для невест, так и для женихов был при-
мерно на 3 года больше, чем в уездах; особенно высокий возраст женихов и невест при-
ходился на крупные города региона [11, с. 176]. 

Если проследить распределение браков мужчин и женщин по возрастным категори-
ям в городах региона (табл. 6), можно отметить, что в Перми и Екатеринбурге женщины 
вступали в брак реже, чем в остальных городах, в возрастном интервале 20 лет и млад-
ше; более высокие доли невест здесь отмечались в 26—30 лет, 31—35 лет. Доля браков в 
21—25 лет среди женщин была примерно одинаковой по всем городам региона и доста-
точно значительной. Пик брачности женщин приходился на возраст 20 лет и младше как 
в городах, так и в уездах (без городов), однако в городах доли невест в данной возрастной 
категории были ниже за счет более высокой доли в возрасте 26—35 лет; следующее по ве-
личине значение доли браков приходилось на 21—25 лет. Мужчины чаще, чем женщины, 
вступали в брак в возрасте старше 21 года. Среди мужчин пик брачности наблюдался в бо-
лее позднем, чем у женщин, возрасте: 21—25 лет; следующее по величине значение доли 
браков — в возрасте 26—30 лет. В малых городах в среднем значительные доли женихов 
приходятся на более ранние возрастные категории, чем в средних городах. В уездах (без 
городов) более высокие, чем в городах, доли женихов в возрасте 20 лет и младше, также 
значительная разница в категории 26—30 лет. Очевиден, как и при расчетах SMAM, более 
поздний возраст вступления в брак в городах в отличие от уездов (без городов).

Демографические исследования указывают на преобладание ранних браков в доре-
волюционной России, отмечая при этом тенденции более позднего вступления в брак в 
Европейской России (но не достигших в целом показателей «европейского» типа брачно-
сти) в связи с урбанизацией и индустриализацией, социально-экономическими, культур-
ными, политическими изменениями в развитии российских городов [17, с. 31]. 
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Таблица 6 
Доли заключаемых в 1897 г. населением Пермской губернии браков по возрастным 

категориям, % от общего количества браков за год

Города/уезды

20 лет и 
младше 21—25 лет 26—30 лет 31—35 лет 36—40 лет 41—45 лет 46—50 лет

му
ж

.

ж
ен

.

му
ж

.

ж
ен

.

му
ж

.

ж
ен

.

му
ж

.

ж
ен

.

му
ж

.

ж
ен

.

му
ж

.

ж
ен

.

му
ж

.

ж
ен

.

Пермь 11,6 48,8 40,1 28,7 24,7 10,3 10,6 6,5 4,5 2,3 3,2 2,0 1,7 1,1
Екатеринбург 10,0 52,5 33,9 28,9 28,9 9,1 11,7 3,8 7,7 3,2 2,4 0,2 1,8 1,5
Остальные 
города 22,1 57,5 36,6 28,7 21,9 7,1 7,4 3,0 4,1 2,2 3,9 1,0 1,5 0,4

Уезды (без 
городов) 29,2 59,1 41,5 31,5 16,2 4,2 4,2 2,0 2,8 1,3 2,5 0,8 2,5 0,5

Рассчитано автором по: [16, с. 76].

Местная общественность в начале ХХ века указывала на нежелание части предста-
вителей молодежи вступать в брак. Корреспондент газеты «Уральская жизнь» по поводу 
вступления в брак отмечал: «По-другому обстояло дело сорок — пятьдесят лет тому на-
зад, когда молодые девушки встречали на каждом шагу тот или иной запрет и выходили 
замуж, чтобы избавиться от связывающих их по рукам и ногам стеснений» [7, с. 4]. Де-
мократизация в отношениях мужчин и женщин, происходившая в это время, могла трак-
товаться как «половая распущенность» и нередко считалась составляющей быта россий-
ских городов в противовес идеализированной «чистоте» и «целомудрию» традиционного 
крестьянского образа жизни [4, с. 14; 10; 18, с. 98; 19, с. 82; 34, с. 401]. Девушки и моло-
дые люди из сельской округи, живя в городе без постоянного контроля со стороны род-
ственников, имели большую свободу в вопросах заключения брака [32, с. 5; 36, p. 63; 29, 
с. 27]. Часть незамужних крестьянок принимала решение вернуться из города домой (как 
это было описано в рассказе уральского писателя А. Туркина «Сговорились») [32, с. 34]. 

Среди крестьянок, заключавших браки в православных соборах Перми, Кунгура и 
Осы в 1897 г. (Пермь — по численности средний город, Кунгур и Оса — малые) просле-
живаются тенденции более позднего вступления в первый брак, на что может косвен-
но указывать и анализ диаграммы распределения по брачному статусу среди крестьян 
(рис. 5). У крестьянок, проживавших в Перми, Кунгуре и Осе, нередкими были первые 
браки в 24—29 лет (особенно в Перми), хотя заключались и ранние браки — в 20 лет и 
младше [12, л. 97—138; 13, л. 163—188; 14, л. 112—139]. 

Стремление продолжить образование, получить профессиональные знания и навыки 
могло стать для девушки приоритетом в планировании будущего. В городах Пермской 
губернии на рубеже XIX—XX вв. широко распространялось женское образование, уве-
личивалось количество образованных горожанок. Расширялись возможности реализации 
женщин на общественном поприще, в профессиональной сфере, предпринимательской 
деятельности (см. подробнее: [20, с. 33]). Существенное влияние таких факторов на 
брачность можно наблюдать в первую очередь у дворянок (рис. 2). К примеру, в Перми, 
Кунгуре и Осе в данный период представительницы образованных кругов городского 
общества, например учительницы, могли выходить замуж позже. Среди девушек с более 
высоким социальным статусом (дворянок, дочерей чиновников и пр.) наблюдался более 
высокий возраст заключения первого брака, если судить по записям о заключении брака 
городских православных соборов [12, л. 97—138; 13, л. 163—188; 14, л. 112—139]. Для 
дворянских дочерей вступление в брак могло осложняться тем, что более половины дво-
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рянок переселились в города из других губерний, так же как и мужчины из их среды, ко-
торые могли временно проживать в городах губернии, находясь на военной или граждан-
ской службе. На взаимосвязь более высокого социального статуса и позднего вступления 
в брак среди горожан Екатеринбурга в начале ХХ в. указывают исследования уральских 
историков [9, с. 120]. 

Более позднее вступление в брак мужчин в городах могло быть связано с прохожде-
нием действительной военной службы (с 21 года, максимум 5—6 лет). Служба мужчин 
на высших военных должностях, военное образование также предусматривали отсроч-
ку вступления в брак [26, ст. 3]. Так, офицерам (высшим военным чинам) разрешалось 
жениться с 23 лет, если они вносили денежный взнос на достаток семьи («реверс»), по-
стоянно повышающийся и составлявший в начале ХХ в. более 1000 рублей. «Бесплат-
но» они могли жениться в 28 лет. Купцы, предприниматели могли откладывать женитьбу 
из-за стремления «встать на ноги», добиться более высокого достатка, чиновники — до 
получения необходимой должности с достаточным жалованьем, достижения более вы-
сокого социального статуса. Также более поздние браки были актуальны для предста-
вителей высшего сословия, высших военных чинов, что прослеживается по записям о 
заключении брака в Перми, Кунгуре и Осе в 1897 г. [12, л. 97—138; 13, л. 163—188; 14, 
л. 112—139].

Наряду с достаточно высоким средним возрастом вступления в брак (SMAM) в ряде 
городов, например в Кунгуре и Шадринске, Красноуфимске и Осе, данный показатель 
был ниже. Более ранний возраст вступления в брак мог быть характерен для представи-
телей классических городских сословий. Так, по записям о браках православных соборов 
Перми, Кунгура и Осы у мещан зафиксировано больше ранних первых браков, в осо-
бенности среди женщин, а также купеческие дочери могли раньше выходить замуж [12, 
л. 97—138; 13, л. 163—188; 14, л. 112—139]. Кроме того, самый низкий процент никогда 
не вступавших в брак представительниц классических городских сословий свидетель-
ствует о данной тенденции (рис. 4).

По мнению современников, ранние браки способствовали высокой рождаемости, что 
могло влиять на увеличение бедности, хотя, с другой стороны, воспроизводство служило 
источником пополнения «рабочей силы» [35, с. 96]. Как отмечал автор рассказа «Неудач-
ник» В. А. Игнатьев, живший в конце XIX века в Перми, среди городских обывателей (в 
первую очередь среди мещан) на Урале были приняты следующие негласные установки 
для девушек — выходить замуж в 18—19 лет. Героиня рассказа вышла замуж в 18 лет за 
другого, «не дождавшись» любимого молодого человека [15, л. 5]. 

Заключение
Таким образом, показатели брачности мужчин и женщин на рубеже XIX—XX вв. 

варьировали в разных уездных городах Пермской губернии и во многом могли быть свя-
заны с условиями модернизационных изменений в городской среде. Доли холостых и 
незамужних в составе населения брачного возраста были достаточно высокими, осо-
бенно среди молодежи. В совокупности высокие доли мужчин и женщин, никогда не 
вступавших в брак, наблюдались в первую очередь в крупных для региона центрах мо-
дернизации — Перми и Екатеринбурге, куда съезжалось много молодежи, но также и в 
небольших городах, например в Соликамске и Чердыни, где статистика по не вступав-
шим в брак увеличивалась за счет более возрастного населения, в первую очередь среди 
женщин старше 40 лет.

В Ирбите отличия параметров брачности от большинства городов определялись в 
первую очередь значением города как общероссийского центра ярмарочной торговли, для 
обслуживания и участия в которой съезжалось население окрестных уездов или других 
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российских губерний. Здесь отмечалась наиболее высокая доля незамужних девушек, в 
особенности крестьянок. Большое число мужчин, задействованных в деятельности Ир-
битской ярмарки (преимущественно из крестьян), также влияло на параметры брачно-
сти — на понижение расчетного среднего возраста вступления в брак (SMAM) мужчин и 
уменьшение доли холостых.

В уездных городах по сравнению с уездами наблюдалась тенденция более позднего 
вступления в брак, среди мужчин SMAM выше, чем среди женщин. Разница в целом 
была близка к значениям по городам Европейской России. При этом средний возраст 
вступления в брак среди горожанок Пермской губернии был более высоким, чем в горо-
дах Европейской России, у мужчин, наоборот, немного ниже. Примечательно, что значе-
ния SMAM по Перми и Екатеринбургу, относившихся по численности к категории сред-
них городов, были ближе к значениям среднего возраста вступления в брак по крупным 
российским городам. 

Горожане в основной массе вступали в брак в более позднем возрасте, нежели мини-
мально разрешенный по российскому закону (16 лет для девушек и 18 лет для юношей). 
Распределение женихов и невест региона по возрастным категориям в 1897 г. дает нам 
представление, что чаще всего городские невесты вступали в брак в возрасте 20 лет и 
младше, 21—25 лет; женихи — в 21—25, 26—30 лет. При этом характерно, что в отличие 
от уездов в городах доли вступавших в брак старше 25 лет были выше.

Никогда не вступавшие в брак горожане составляли более существенную категорию 
населения уездных городов Пермской губернии в отличие от уездов. Кроме того, наибо-
лее высокий уровень окончательного безбрачия в городах выявлен среди женщин, что 
соответствует тенденциям модернизации и урбанизации в российских городах в целом. 

Актуальность временного безбрачия могла быть очевидной для мигрантов из-за слож-
ных материальных условий в городе. Нарушение механизма передачи семейных тради-
ций с уходом сельской молодежи в города могло также предполагать жизнь девушек и 
юношей вне брака, самостоятельную жизнь и более поздний срок создания собственной 
семьи. На наш взгляд, данные изменения в жизни горожанок, в том числе крестьянок, мо-
гут определенно указывать на эмансипацию. Очевидно, что часть крестьянок рассматри-
вала свою жизнь в городе как временное явление. Кроме того, крестьянские женщины, у 
которых не получилось благополучно устроиться в городе и встретить спутника жизни, 
вынуждены были возвращаться домой.

Городская среда в целом предполагала демократизацию отношений в молодежной 
среде, меньшую ориентированность на родственные связи. И несмотря на трудности, 
города, в особенности развитые торгово-промышленные центры, предоставляли женщи-
нам больше возможностей быть экономически независимыми, что выступало важным 
фактором изменения демографического поведения горожанок, в частности увеличения 
возраста вступления в брак. 

В городах возникали новые тенденции в реализации женщины в общественном про-
странстве в русле процессов женской эмансипации: например, среди представительниц 
высшего сословия, интеллигенции, обладавших более высоким социальным статусом. 
Получение образования девушками способствовало изменениям их жизненных страте-
гий, и, как следствие, повышался возраст вступления в брак. Для мужчин, при традици-
онно более высоком возрасте создания семьи в отличие от женщин, причинами отклады-
вания вступления в брак становилось стремление достичь более высокого положения в 
обществе, обеспечить материально себя и будущую семью.

Несмотря на высокие доли живших вне брака, значительна доля горожан, состояв-
ших в браке. Горожане стремились вступать в брак, на что могут указывать коэффици-
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енты брачности в большинстве городов, в первую очередь в Перми. Среди мужчин доли 
состоявших в браке были выше, чем среди женщин. Наибольшая разница наблюдалась 
в крестьянской среде. Отходничество, предполагавшее проживание в городах женатых 
крестьян без семьи (когда жена с детьми оставались дома), являлось фактором, влияв-
шим на данную ситуацию. У мужского населения из крестьян процент состоявших в бра-
ке наиболее высок. Для крестьянок в городах процент состоявших в браке существенно 
ниже, чем среди мужчин из их сословия, но был высоким среди горожанок. Вероятно, 
часть крестьянок приходила в город вместе с мужьями, вместе с тем много незамужних 
представительниц этого сословия выходило здесь замуж. 

Представительницы классических городских сословий вместе с крестьянками со-
ставляли большинство замужних горожанок. Более низкий средний возраст вступления в 
брак и достаточно высокие доли состоявших в браке наблюдались в большинстве малых 
городов региона: например, среди женщин в Кунгуре, Красноуфимске, а также у все-
го населения в Шадринске, Осе и Камышлове, что может свидетельствовать о большем 
влиянии традиционных взглядов на брак и сравнительно благоприятных условиях для 
создания семьи в первую очередь у представителей классических городских сословий. 
Данные факторы, очевидно, больше влияли на понижение возраста вступления в брак 
среди женщин. Низкий возраст вступления в брак женщин мы наблюдаем, например, в 
таких купеческих городах, как Кунгур и Шадринск. 

Повторные браки в городах у женщин происходили гораздо реже, чем у мужчин — 
мужчины имели больше возможностей вступать в повторные браки. Кроме того, более 
низкие доли вдовцов могут быть связаны с более низкой продолжительностью жизни 
мужчин. Среди представителей высшего сословия и классических городских сословий 
отмечались самые высокие проценты вдов, самые низкие — среди крестьянок. В Екате-
ринбурге проживало наибольшее количество вдов и вдовцов; в Перми количество и доля 
данной категории населения были ниже. В городах в целом по сравнению с уездами была 
меньшая доля вдовцов и существенно более высокая доля вдов.

Разводы в уездных городах Пермской губернии были редким явлением. Соотноше-
ние разводов к количеству населения в большинстве городов ниже общероссийского по-
казателя; причем среди женщин выше, чем среди мужчин. По количеству и соотношению 
разведенных лидировали Пермь, Екатеринбург и Ирбит. Больше всего разведенных в об-
щем количестве мужского населения насчитывалось в Перми. В Ирбите самым высоким 
было соотношение разведенных женщин. Наиболее высокое соотношение разводов име-
ло место среди крестьянок, что, вероятно, отражало определенные тенденции переезда 
разведенных женщин из сельской местности в города подальше от пересудов родни и 
соседей, а также нежелание (или невозможность) вступать в повторный брак. Решение 
развестись могло приниматься женщиной в зависимости от ее возможности вернуться 
в родительский дом, финансовой независимости (как, например, у дворянок), влияния 
демократических представлений о браке и перспективы впоследствии вести самостоя-
тельную жизнь. С другой стороны, развод мог быть следствием влияния «двойных стан-
дартов» по отношению к женской и мужской сексуальности.
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