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Брак является одним из важнейших факторов демографического поведения населения. Брак – это исто-
рически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между мужчи-
ной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям [8].

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. позволяет проанализировать 
брачное поведение населения в контексте количественного состояние браков и разводов, а также вдов/
вдовцов, выявить факторы, оказавших влияние на эти демографические показатели.

Во второй половине XIX в. институт брака претерпел некоторые изменения. Связано это с оконча-
нием промышленного переворота, развитием образования. В этот период зафиксировано большее ко-
личество холостых мужчин и женщин, нежели состоящих в браке. К тому же вырос средний возраст 
вхождения в брак. Однако такие тенденции будут характерны в основном для городского населения. 

Для большей части населения XIX в. Российской Империи была характерна традиционная семья. 
Формально главой такой семьи являлся отец, который имел неограниченную власть над всеми членами 
семьи. К тому же для такого типа семьи была характерна высокий уровень рождаемость (в конце ХIХ в. 
на  тысячу человек православного населения европейских  губерний  зафиксировано почти 50 рожде-
ний, в то время как в развитых странах Европы – от 22 до 36) [1].

Количество мужчин и женщин, состоящих в браке и разведенных согласно первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи 1897 г., представлены в табл. 1.

Таблица 1
Количество мужчин и женщин, состоящих в браке и разведенных  

по переписи населения Российской Империи 1897 г. по возрастным группам [7]

Возрастные 
группы

Состоящие в браке Разведенные
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Всего 24650652 24986141 34388 53300
менее 10 лет 342 698 0 2

10–12 591 2569 0 6
13–14 1230 12466 1 22
15–16 8657 95115 24 280
17–19 261839 916433 290 1340
20–29 5571744 7918143 6058 14443
30–39 6996506 6953386 9007 14401
40–49 5365192 4707707 7544 9754
50–59 3577298 2780168 5380 6504

60 и более 2859305 1590083 5608 6207
Неизвестного 
возраста 7948 9373 476 341

* Работа выполнена под руководством Такташевой Ф.А., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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По данным табл. 1 видно, что количество разведенных преобладает среди женского населения 
Империи (практически в два раза). Возможно, это связано с тем, что после развода женщине сложнее 
было вступить в новый брак, а вот как раз мужчине ничего не препятствовало.

Вступали в брак даже дети: малое количество браков: среди мужчин – 342, женщин – 698. Разни-
ца практически в два раза.

Присутствует  значительная  разница  в  показателях  вступления  в  брак  среди  возрастной  груп-
пы 13–14 лет. Здесь больше замужних женщин – 12466, в свою очередь женатых мужчин – 1230. Такую 
же тенденцию мы можем наблюдать среди возрастной группы 15–16 лет. Замужних женщин – 95115, 
женатых мужчин – 8657. Среди мужчин и женщин 17–19 лет показатели тоже разняться: женатых муж-
чин – 261839, замужних женщин – 916433 (разница практически в 4 раз). Эти показатели свидетель- 
ствуют нам о том, что женщины, в отличие от мужчин, в брак вступали в более раннем возрасте. 

В зрелых возрастах, старше 40 лет, наблюдается обратная тенденция: замужних мужчин больше. 
Это объясняется тем, что молодые девушки выходили замуж за мужчин старшего возраста.

Количество разводов превышает среди женского населения, высокий показатель разводов присут-
ствует среди женщин в возрасте от 20 до 29 и от 30 до 39 лет. Во многом, это связано с тем, что после 
развода женщинам сложнее было выходить замуж в силу норм социального поведения, которые суще-
ствовали тогда в обществе. 

Тем не менее, развод не был распространенной практикой. По существовавшему законодатель- 
ству развод мог разрешить только Святейший Синод и только по строго ограниченным поводам. По за-
конам XIX в. брак мог быть расторгнут только формальным духовным судом по просьбе одного из су-
пругов на следующих основаниях:

–  в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга;
–  добрачной неспособности к брачному сожитию;
–  в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав 

состояния, или же сослан на житье в Сибирь с лишением всех прав и преимуществ;
–  в случае безвестного отсутствия другого супруга не менее 5 лет [10, с. 192].
Таким образом, для общества второй половины XIX в. традиционным являются ранние браки сре-

ди женщин, в более зрелом возрасте среди мужчин. Из-за «плохой» репутации разведенные женщины 
не всегда могли вступить в брак, поэтому их количество превышает количество разведенных мужчин.

Следует отметить особенности брачности и разводимости в сельской местности, т. к. 77,5% на-
селения Российской Империи – это крестьяне. В конце XIX в. и в крестьянской среде наметилась тен-
денция к снижению уровня брачности до 9%. Снижению уровня брачности среди крестьян есть ряд 
причин: освобождение из-под опеки помещика в результате реформы 1861г., развитие промысловой 
деятельности, в особенности отходничества, усиление социальной дифференциации в деревне [5].

Тем не менее, в группе юношей и девушек в возрасте от 17 до 29 лет количество замужних и же-
натых превышает количество холостых: 12733993 замужних против 9858970 холостых.

Овдовевшие жители Российской Империи к концу XIX в. по данным переписи 1897 г. составля-
ют 2053804 мужчин и 5226464 женщин (см. табл. 2) [7].

Таблица 2

Количество овдовевших мужчин и женщин по возрастным группам  
согласно первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г. [Там же]

Возрастные группы Мужчины Женщины
менее 10 лет 26 122

10-12 28 81
13-14 24 179
15-16 147 1114
17-19 1175 5707
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Возрастные группы Мужчины Женщины
20-29 57653 139227
30-39 130144 424457
40-49 242060 841259
50-59 400937 1238172

60 и более 1220412 2572662
Неизвестного возраста 1198 3484

В каждой возрастной группе мы видим, что количество овдовевших женщин превышает количе-
ство овдовевших мужчин. Это свидетельствует нам о том, что средняя продолжительность жизни жен-
щин была больше, чем у мужчин. На высокую смертность мужчин могли влиять такие факторы, как: 
перенаселение в городе, нищенство, алкоголизм, опасные для здоровья профессии, санитарные усло-
вия, военные действия.

Сравнительный анализ позволяет показать тенденции брачного поведения в различных регионах 
Российской Империи (см. табл. 3).

Таблица 3

Количество мужчин и женщин, состоящих в браке и разведенных, согласно  
первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г. по разным регионам [7]

Регионы Империи Холостые и девицы Состоящие в браке
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Европейская Россия 25979074 25109826 18142574 18536206
Привислинские губернии 2824840 2644675 1784642 1708902
Сибирь 1638849 1412414 1182514 1153072
Кавказ 2914302 2187708 1831954 1821164
Средняя Азия 2343860 1498346 1708968 1766797

Практически в каждом регионе мы наблюдаем, что количество холостых мужчин и женщин име-
ют значительную разницу. Холостых мужчин больше, нежели незамужних женщин. Однако в Средней 
Азии, согласно данным, замужних женщин больше, чем незамужних. Связано это с тем, что Средняя 
Азия является частью исламского мира, поэтому среди зажиточного населения присутствуют поли-
гамные браки. По данным переписи населения 1897 г., в полигамном браке. состояли 9–10% замуж-
них женщин [3, с. 69]. Однако количество мужчин и женщин, состоящих в браке, практические схоже 
в каждом регионе. Если сравнивать показатели Европейской России и Кавказа, где вхождение в брак, 
безусловно, определенно традициями, то здесь, согласно первой всеобщей переписи населения Рос-
сийской Империи 1897 г., видно распространение ранних браков. Средний возраст вхождения в брак  
у девушек на Кавказе 14–15 лет, когда в Европейской части России это 16–17 лет.

Таким образом, данные первой всеобщей переписи населения 1897 г. дают представление о брач-
ном поведении населения Российской Империи во второй половине XIX в. В этот период все еще ос-
новным типом семейной организации остается – традиционный. При таком типе семейной организа-
ции главной семьи является отец, а жена и домочадцы находятся под его полной опекой и контролем. 
Также остаются популярны ранние браки. Средний возраст вхождения в брак у юношей 17–18 лет,  
а у девушек 16–17. Однако в этот период наблюдается упадок брачности среди населения. Связано  
это с модернизацией общества, промышленным переворотом, ростом урбанизации, изменением ценнос- 
тных взглядов общества. Совсем скоро, менее, чем через 20 лет, традиционная семья XIX в. потерпит 
грандиозные изменения. 
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The article deals with the basic tendencies of the mating behavior of the population in the Russian Empire  
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