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ЖЕНСКОЕ «ОДИНОЧЕСТВО» В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Работа посвящена изучению феномена женского «одиночества», которое опреде-
ляется как «состояние вне брака», в городах Пермской губернии. Акцент сделан 
на двух крупнейших городах — Перми и Екатеринбурге в сравнении со всем 
городским и сельским населением. В качестве источников были использованы 
результаты городских переписей Перми и Екатеринбурга и общенациональных 
переписей 1897 и 1926 гг. В ходе исследования был проведен количественный 
анализ брачного статуса женщин в связи с возрастом, местом проживания, этно-
религиозной и сословной принадлежностью, рассчитаны уровень окончательного 
безбрачия и возраст вступления в брак. Во второй половине XIX в. в Перми 
и Екатеринбурге наблюдалась стабильность брачной структуры женского населе-
ния. Более 50 % от общего числа горожанок и 33,6 % от общего числа жительниц 
сельской местности в возрасте от 15 лет и старше не состояли в браке: в группе 
до 30 лет женское «одиночество» определялось тем, что часть девушек не смогла 
выйти замуж; к 40 годам значительная часть «одиноких» была представлена вдо-
вами, а в группе 40–49-летних они составляли большинство. Развод существенно 
реже становился причиной женского «одиночества», чем невступление в брак 
в фертильном возрасте. На различия по уровню женского «одиночества» в городах 
Пермской губернии влиял приток женской прислуги, косвенно связанное с ним 
значительное число представителей крестьянского сословия, наличие крупного 
монастыря. В условиях новой советской действительности отказ от брака как 
жизненная траектория стал более редким явлением, при этом заметно выросла 
доля разведенных среди «одиноких».
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FEMALE “SINGLENESS” IN THE URALS AROUND 1900

This paper studies female “singleness”, which is defined as the status of being non-
married, in the cities of Perm Province. Emphasis is placed on the two largest cities — 
Perm and Ekaterinburg — compared with the entire urban and rural population. 
The authors refer to aggregates from the city censuses taken in Perm and Ekaterinburg 
as well as the national censuses of 1897 and 1926 as the main sources. The study 
quantitatively analyses women’s marital status in relation to age, place of residence, 
ethno-religious, and social affiliation, and calculates the rate of women who never 
married and singulate mean age at marriage. During the second half of the nineteenth 
century, in Perm and Ekaterinburg, the authors observe stability in the marriage 
structure among the female population. Over 50% of urban women and 33.6% of rural 
women aged 15 and older were not married: in the group under 30 years old, female 
“singleness” was determined by the fact that some girls were unable to marry. By the age 
of 40, a significant part of those “single” women were widows, and in the age group 
of 40–49, they made up the majority. Divorce was significantly less likely to be the cause 
of female “singleness” than non-marriage while still fertile. The differences in the level 
of female “singleness” in the Perm cities were influenced by the in-migration of female 
servants, whose background was often rooted in the peasant class, and the presence 
of a large monastery. During the new Soviet reality, renunciation of marriage as a life 
trajectory became infrequent, while the proportion of divorced people among those 
“single” increased noticeably.
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Сюжеты, связанные с семейным положением, являются ключевыми в исто-
рической демографии. Проблема женского «одиночества»1 находится в контек-
сте модернизации брачно-семейных отношений, деформации брачного рынка, 
женской эмансипации, раннего овдовения, вероятности повторного брака и т. д. 
Специфика российской ситуации состояла в том, что для преимущественно 
аграрного населения был характерен низкий в сравнении с соседними евро-
пейскими странами уровень безбрачия. Обязательное и достаточно раннее для 
женщин вступление в брак с целью продолжения рода было предопределено цен-
ностными установками общества, церкви и государства. Тем не менее, на прак-
тике эта была не единственная возможная жизненная траектория, поскольку 
в силу различных причин часть женщин, особенно в городах, оказывались 
не состоящими в браке. Это могло быть связано с сознательным решением моло-
дой женщины посвятить себя служению богу; финансовыми сложностями — 
«казус бесприданницы»; деформированным «брачным рынком»; физической 
недееспособностью и т. д. Влияние на число не состоявших в законном браке 
женщин оказывало архаическое законодательство, запрещавшее браки между 
представителями различных религиозных деноминаций и жестко ограничи-
вавшее возможность развода. Формально не состоявшими в браке могли ока-
заться и семейные женщины, представительницы старообрядческих сообществ, 
не имевших священников для совершения таинства брака. 

Анализ сведений о населении Европейской России (50 губерний в запад-
ной части Российской империи) выявил значительные различия в брачной 
структуре купечества и мещанства с одной стороны и крестьянства с другой. 
Эти различия между горожанами и селянами, заметные уже в середине XIX в., 
к концу века усилились. В то же время рост числа девиц был общей тенден-
цией [Миронов, с. 177]. На тех же данных показано, что уровень безбрачия 
городского населения был существенно более высоким, чем сельского [Тольц, 
с. 140]. Исследование как отдельных городов Сибири, так и всего городского 
населения сибирских губерний на основе городских переписей показало сход-
ный с Европейской Россией паттерн распределения населения по семейному 
положению. Он характеризовался значительным различием по доле вдовых 
среди мужчин и женщин, более низкой долей горожан, состоящих в браке, 
по сравнению с жителями сельской местности. Кроме того, отмечено большее 
распространение разводов среди евреев по сравнению с православными [Гон-
чаров, с. 208–211]. Результаты количественного исследования брачного статуса 
населения городов Урала в позднеимперский период представлены в нескольких 
работах [Главацкая, Бобицкий, Заболотных, Вишневская; Кончаковская, 2023], 
а сюжеты, связанные с девичеством, были рассмотрены в контексте истории 
повседневности [Кончаковская, 2019]. Данная работа направлена на углублен-
ное исследование феномена, который условно можно назвать «одиночество», 

1 В данном случае термин «одиночество» употреблен как синоним «состояния вне брака» 
и не идентичен понятию «безбрачие» в значении целибат.
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а официально — «состояние вне брака». В частности, мы постарались ответить 
на вопрос, насколько этот феномен был распространен в городах Пермской 
губернии и какова была его динамика. В задачи исследования также входило 
выявление основных факторов, влиявших на уровень «одиночества». Поскольку 
жители губернской столицы — Перми и горнозаводской столицы Урала — 
Екатеринбурга составляли около половины городского населения губернии, 
а источники по ним представлены в продолжительном хронологическом ряду, то 
именно их население было выбрано в качестве основного объекта исследования. 
Состояние вне брака в XIX — начале XX в. не является синонимом одиночества 
в современном смысле этого слова, поскольку традиция проживания большими 
семьями отчасти решала проблему социальной защиты и устроенности женщин, 
оставшихся без мужа или не вышедших замуж. Однако проблема заключалась 
в том, что «состояние вне брака», добровольное или вынужденное, в конце 
XIX — начале XX в. создавало серьезные ограничения, лишая женщину права 
на легальную сексуальную жизнь и материнство. Рождение детей горожанками, 
не состоявшими в браке, не являлось редкостью. И хотя в городах Пермской 
губернии доля внебрачных рождений в начале XX в. не превышала 9 %, в Ека-
теринбурге и Перми этот показатель был заметно выше — 17 % и 16 % от общего 
числа зарегистрированных рождений соответственно [Главацкая, Заболотных]. 

В качестве источников были использованы опубликованные результаты 
городских переписей Перми (1868, 1879 и 1890 гг.) и Екатеринбурга (1873 
и 1887 гг.), а также результаты Первой всеобщей переписи населения 1897 г., 
что позволило рассмотреть проблему «одиночества» в динамике на протяже-
нии нескольких десятилетий и сравнить ситуацию в двух крупнейших городах 
губернии. Городские переписи начали проводиться на Среднем Урале с 1860-х гг. 
и продолжались до 1918 г. Несмотря на то, что переписи являлись важнейшим 
мероприятием в оценке населения, в самой практике их проведения и особенно 
в процессе разработки полученных данных были заложены проблемы, сни-
жавшие информационный потенциал результатов. В ходе разработки исполь-
зовались разные принципы группировки по возрасту, что затрудняет анализ 
изменений по возрастным группам; разработка резул ьтатов практически всегда 
была ограничена одним-двумя интегральными признаками; иногда из анализа 
выпадали такие базовые характеристики, как возраст и занятия, родной язык 
и т. д. [Бахарев]. При этом карточки первичного учета после публикации резуль-
татов разработки уже не сохраняли.

Всеобщая перепись населения 1897 г. проводилась уже в соответствии 
со всеми существовавшими тогда в социальной статистике и демографии 
принципами, и достоверность ее результатов не вызывает серьезных нареканий 
у специалистов в области исторической демографии. В качестве дополнитель-
ного источника мы привлекли результаты Всесоюзной переписи 1926 г., что 
позволило рассмотреть динамику женского «одиночества» на более продолжи-
тельном хронологическом отрезке, а также оценить изменения, произошедшие 
в российском обществе после Первой мировой и гражданской войн, взглянув 
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на феномен в новых социально-политических, экономических и бытовых реа-
лиях. Результаты анализа данных переписи 1926 г. касаются только Свердловска 
(название Екатеринбурга с 1923 г.), поскольку сведения о жителях Перми вошли 
в более крупную категорию учета.

Невступление в брак как долгосрочная траектория

В демографии существует такая количественная характеристика населе-
ния, как уровень окончательного безбрачия — оценка доли лиц, оставшихся 
без брачного партнера по достижении возраста в 50 лет. В действительности 
первые браки возможны и для лиц старше 50 лет, однако при расчетах ими 
принято пренебрегать, в том числе из-за того, что немногочисленные первые 
браки в старших возрастах сопряжены с низкой вероятностью появления детей, 
что делает сведения о них малоинтересными для демографов, изучающих 
воспроизводство населения. Поскольку в материалах Первой всеобщей пере-
писи населения данные о брачном статусе имеются только по десятилетним 
группам (40–49 лет и 50–59 лет), уровень окончательного безбрачия в 1897 г. 
был определен как среднее арифметическое доли лиц, не состоявших в браке 
в этих возрастах. По нашим расчетам уровень окончательного безбрачия 
женщин, т. е. тех, кто никогда не вступал в брак, в Перми составлял 12,3 %, 
а в Екатеринбурге — 13,5 %. Эти значения немного выше, чем аналогичное, 
полученное для всего городского населения Пермской губернии — 11,3 %, 
и значительно выше, чем уровень окончательного безбрачия среди жителей 
уездов — 4,6 %. Таким образом, невступление в брак как жизненная траектория 
было в большей степени характерно для горожанок. Что касается мужчин, то 
они значительно реже избирали полный отказ от брака в качестве жизненной 
траектории. Доля не женившихся по достижении 50 лет среди них была ниже: 
в Перми — 9,8 %, в Екатеринбурге 8,4 %, во всех городах — 6,9 %, а в сельской 
местности — 2,2 %. 

К 1926 г., по крайней мере в Свердловске, доля тех, кто ни разу не побывал 
в браке по достижении 50 лет2, снизилась почти в два раза и составила 6,4 % 
для женщин и 3,1 % для мужчин3. Интересно, что уровень окончательного 
безбрачия также значительно снизился и в сельской местности — до 2,8 % 
у женщин и 0,9 % у мужчин (см. табл. 1). Таким образом, в условиях новой 
советской действительности отказ от брака как жизненная траектория стал 
более редким явлением.

2 В результатах переписи 1926 г. для старших возрастов представлены пятилетние, а не 
десятилетние данные, поэтому уровень окончательного безбрачия был рассчитан как среднее 
арифметическое значение доли не состоявших в браке для возрастных групп 45–49 и 50–54.

3 Для чистоты эксперимента мы подсчитали и среднее арифметическое значение для всех 
возрастных групп диапазона 40–59 лет (40–44, 45–49, 50–54, 55–59), получив аналогичный 
результат — 6,1 % и 3,7 % соответственно.
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Отметим, что к 1926 г. также произошло и «омоложение» брачности, 
на что указывает снижение расчетного среднего возраста вступления в брак 
(SMAM) — показателя, отражающего среднее число человеко-лет, прожитых вне 
брака, к 50 годам. Если в 1897 г. в Перми и Екатеринбурге SMAM для женщин 
был равен 22,7 и 23,3 года соответственно, а для мужчин — 26,6 и 26,3 года4, 
то в 1926 г. в Свердловске он снизился у женщин до 21,1 года, а у мужчин — 
до 24,6 лет. В сельской местности расчетный средний возраст вступления 
в брак также снизился к 1926 г.– до 19,6 лет у женщин и 21,9 лет у мужчин 
(см. табл. 1). Это могло быть связано с миграцией крестьянского населения, 
вступавшего в брак раньше, в Свердловск, чья численность населения к 1926 г. 
выросла до 136 420 чел. 

Таблица 1

SMAM и уровень окончательного безбрачия, 1897 и 1926 гг.*

Территория Год
SMAM, лет Окончательное безбрачие, %

женщины мужчины женщины мужчины

Пермь 1897 22,7 26,6 12,3 9,8

Екатеринбург 1897 23,3 26,3 13,5 8,4

Все города 1897 22,6 25,7 11,3 6,9

Екатеринбургский уезд 1897 20,2 23,3 4,8 2,6

Свердловск 1926 21,1 24,6 6,1** 3,7**

Свердловский округ 1926 19,6 21,9 2,8** 0,9**

* Сост. по: [Первая всеобщая перепись…, с. 34–36; Всесоюзная перепись…, с. 83].
** Среднее арифметическое для возрастных групп 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 лет5.

Развод как причина «одиночества»

В конце XIX в. разводы в среде православного населения были редкостью, 
однако результаты всеобщей переписи 1897 г., в отличие от более ранних город-
ских переписей Перми и Екатеринбурга, содержат сведения о немногочисленных 
разведенных. Так, в Перми в разводе было 18 мужчин и 41 женщина, в Екатерин-
бурге — 19 и 28 соответственно. Всего среди горожан губернии в разводе были 
60 мужчин и 109 женщин, а в уездах — 578 мужчин и 996 женщин. В процентном 

4 Наши расчеты отличаются от сделанных ранее [см. Glavatskaya, Bobitsky, Zabolotnykh, 
Vishnevskaya; Главацкая, Бобицкий, Заболотных, Вишневская; Кончаковская, 2023] в силу того, 
что в указанных работах в сумму человеко-лет, прожитых вне брака, по всей видимости, были 
включены данные и о лицах старше 50 лет.

5 Для возрастных групп 45–49 и 50–54 года: в Свердловске у женщин — 6,4 %, у мужчин — 
3,1 %; в сельской местности Свердловского округа — 2,6 % и 0,8 % соответственно.
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отношении в Перми на момент переписи в разводе были 0,08 % от общего числа 
мужчин и 0,18 % от общего числа женщин, в Екатеринбурге — 0,09 % и 0,12 %, 
во всех городах — 0,06 % и 0,13 %, а в уездах — 0,04 % и 0,07 % соответственно. 
Большинство разведенных относилось к возрастной группе 30–39 лет, при 
этом доля разведенных среди горожан была выше, чем среди сельских жителей, 
а среди женщин выше, чем среди мужчин (см. табл. 2).

Таблица 2

Разведенные и состоявшие в браке в городах Пермской губернии, 1897 г.*

Возраст

Разведенные В браке

муж. жен. итого 
соотношение 

полов 
муж. жен. итого 

соотношение 
полов

15–16 0 0 0 — 0 59 59 0

17–19 1 1 2 1,0 235 1240 1475 0,2

20–29 2 30 32 0,1 9366 9618 18984 1,0

30–39 22 43 65 0,5 13411 9103 22514 1,5

40–49 15 26 41 0,6 9710 5865 15575 1,7

50–59 2 6 8 0,3 5144 3063 8207 1,7

60+ 8 3 11 2,7 3471 1595 5066 2,2

Неизв. 0 0 0 — 13 10 23 1,3

Итого 60 109 169 0,5 41350 30553 71903 1,4

* Сост. по: [Первая всеобщая перепись…, с. 34].

Семейный кодекс 1918 г. сделал развод общедоступным, брак мог быть рас-
торгнут немедленно по обоюдному согласию супругов и даже по заявлению 
одного из них. Кодекс 1926 г. еще более упростил процедуру: спорные разводы 
оформлялись через органы ЗАГСа, а для регистрации развода достаточно было 
обращения одного из супругов [Вишневский, c. 87–88], что не могло не вызвать 
рост доли разведенных среди населения. В Свердловске в 1926 г. в ходе пере-
писи были учтены 335 мужчин в разводе (0,72 % от всего мужского населения) 
и 1438 женщин (2,77 % от всего женского населения). В среде жителей села 
в Свердловском округе доля разведенных также возросла до 0,6 % среди мужчин 
и 1,56 % среди женщин.

Вдовство как причина «одиночества»

Гораздо более частой причиной «одиночества» женщин во второй поло-
вине XIX в. являлось вдовство. Анализ результатов городских переписей 
1868, 1873, 1879, 1887, 1890 гг. и всеобщей 1897 г. в Перми и Екатеринбурге 
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продемонстрировал стабильно более высокую долю вдовых среди женщин. Еще 
заметнее эти различия в материалах переписей Екатеринбурга 1887 и 1897 гг.: 
в возрастной группе от 15 лет и старше доли вдов среди женщин составляли 
22,2 % и 22,1 %, превышая доли вдовцов среди мужчин (5,5 % и 5,2 % соответ-
ственно) на 15 п. п.6 При том что масштабы вдовства мужчин и женщин серьезно 
различались, паттерн распределения доли вдовых по возрастам был похожим 
у обоих полов — более половины всех вдовствующих в Екатеринбурге и Перми 
приходилось на лиц старше 50 лет. В то же время нельзя не отметить, что уже 
в возрастной группе 30–39 лет, т. е. еще в возрасте рождения и воспитания 
детей, счет вдов, согласно данным переписи 1897 г., шел на сотни: 507 (13,7 %) — 
в Екатеринбурге и 417 (12,9 %) — в Перми7. Доля вдов в среде представителей 
городских сословий (мещан, почетных граждан, купцов с семьями) достигала 
16,7 % в Перми и 17,1 % в Екатеринбурге, в то время как среди горожанок 
сельского состояния (преимущественно крестьянок) вдовы составляли 12,8 % 
и 14,8 % соответственно. Такое же отличие между сословиями было зафикси-
ровано в данных обо всем городском населении Пермской губернии — вдовы 
составляли 15,9 % среди женщин городских сословий и 13,4 % среди крестья-
нок. Что касается населения, проживавшего за пределами городов, то доля вдов 
среди крестьян была еще ниже — 8,1 %. Доля вдовых среди представительниц 
городских сословий, проживавших в уездах8, также была ниже, чем среди тех, 
кто жил в городах — 11,7 %. Тем не менее, характер сословных различий анало-
гичен городскому — среди крестьянок вдовых было меньше.

Можно предположить, что крестьянки, переехавшие в города, чаще оста-
вались вне брака из-за вдовства, чем крестьянки, жившие в уездах. Высока 
вероятность и того, что именно утрата кормильца и невозможность снова выйти 
замуж в родном селе выталкивали их в крупные города в поисках источников 
заработка. Тем не менее, доля вдов среди крестьянок как в сельской местности, 
так и в городах была ниже, чем в среде представительниц городских сословий. 
При этом положение овдовевших крестьянок в городах могло быть ощутимо 
хуже, учитывая серьезные различия по уровню материального достатка, 
одним из признаков которого было наличие / отсутствие собственного жилья. 
По результатам переписей Екатеринбурга 1873 и 1887 гг., доля домовладель-
цев9 среди женщин в группе «крестьяне, мастеровые и сельские обыватели» 
составляла 30,9 % в 1873 г. и 17,3 % — в 1887 г., в то время как среди мещанок 
она составляла 60,9 % и 49,5 % соответственно. В еще более привилегирован-
ном положении были женщины из купеческих семей Екатеринбурга, среди них 

6 Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись…, с. 36; Город Екатеринбург, с. 82].
7 Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись…, с. 35–36]. 
8 Вероятно, к ним относились жители заводских поселений, не включенных в число городов 

и не вынесенных в отдельную категорию в рамках результатов переписи1897 г. 
9 Включая членов семей.
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доля домохозяев10 достигала 72,2 % в 1887 г. Общее снижение доли домохозяев 
и членов их семей, вероятно, приводило к снижению благосостояния вдов11. 

Возраст и структура женского «одиночества»

«Одиночество» в возрастной группе до 30 лет, когда больше половины город-
ских женщин уже были замужем, определялось тем, что часть девушек не смогла 
выйти замуж, а большинство одиноких женщин от 40 до 49 лет являлись вдо-
вами. Развод существенно реже становился причиной женского одиночества, 
чем окончательное безбрачие. В среде сельского населения наблюдался анало-
гичный паттерн с поправкой на более раннюю и близкую к всеобщей брачность. 
Кроме того, масштаб одиночества мужчин и женщин в сельской местности 
различался гораздо меньше, чем в городах. Отметим также, что на возрастную 
группу 30–39 лет приходилась наименьшая доля одиноких среди женщин как 
в городах, так и в сельской местности (см. рисунок). Женщины, оказавшиеся 
не в браке (девицы, вдовые и разведенные), в возрасте 15 лет и старше состав-
ляли 55,8 % в Екатеринбурге и 55,1 % в Перми; во всех городах губернии — 
50,8 %, в уездах — 33,6 %12. В фертильном возрасте (от 15 до 49 лет) разница 
между горожанками и жительницами сельской местности еще более заметна: 
в Екатеринбурге доля «одиноких» составляла 51,5 %, в Перми — 46,4 %, во всех 
городах — 55,5 %, в уездах — 29,7 %13.

К 1926 г. в Свердловске причины «одиночества» изменились: число 
не вышедших замуж снизилось, а число оказавшихся в разводе возросло, однако 
основной причиной «одиночества» по достижении возраста 30–39 лет оставалась 
потеря супруга (см. рисунок)14. 

Структура «одиночества»

Данные переписей, городских и всеобщей 1897 г., показали, что брачная 
структура населения Екатеринбурга и Перми в конце XIX в. оставалась ста-
бильной (см. табл. 3, 4), что, вероятно, связано со стабильностью стоящих за ней 
процессов — брачности, разводимости, овдовения. При этом в среде женщин 
колебания долей состоявших и не состоявших в браке были меньше, чем среди 
мужчин.

Однако к 1926 г. ситуация заметно изменилась за счет снижения доли девиц 
и вдов и параллельного роста замужних и разведенных (см. табл. 5).

10 Включая членов семей.
11 Рассчитано по данным: [Город Екатеринбург, с. 60–63, 80].
12 Без учета лиц неизвестного возраста (15 чел. в Екатеринбурге, 13 — в Перми, 39 — во всех 

городах и 384 — в уездах).
13 Без учета лиц неизвестного возраста.
14 Возраст неизвестен у 19 женщин.
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Доля «одиноких» женщин в Пермской губернии и в Свердловске, %
Сост. по: [Первая всеобщая перепись…, с. 34–36; Всесоюзная перепись…, с. 83]

“Single” women in Perm province and in Sverdlovsk, %
[Pervaia vseobshchaia perepis’ naseleniia Rossiiskoi imperii 1897 g. Permskaia guberniia, 

p. 34–36; Vsesoiuznaia perepis’ naseleniia 1926 goda. Ural’skaia oblast’, p. 83]
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Таблица 3
Брачная структура женского населения Екатеринбурга, %*

Статус 1873 1887 1897 Среднее
Стандартное 
отклонение

Не состоящие в браке 52,7 51,5 51,90 52,00 0,48

В браке 32,2 32,6 31,80 32,20 0,35

Вдовые 15,1 15,9 16,00 15,70 0,39

Разведенные 0 0 0,12 0,04 0,06

Нет данных 0 0 0,18 0,06 0,09

Итого 100 100 100 100 0

* Сост. по: [Город Екатеринбург, с. 62–63; с. 82; Первая всеобщая перепись…, с. 36].

Таблица 4
Брачная структура женского населения Перми, %*

Статус 1868 1879 1890 1897 Среднее
Стандартное 
отклонение

Не состоящие в браке 53,4 48,8 48,2 49,60 50,00 2,00

В браке 31,7 36,0 36,3 35,40 34,80 1,87

Вдовые 15,0 15,2 15,5 14,60 15,10 0,33

Разведенные 0,0 0,0 0,0 0,18 0,05 0,08

Нет данных 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,06

Итого 100 100 100 100 100 0

* Сост. по: [О числе…, с. 233; Статистика населения, с. 64–65; Однодневная перепись…, 
с. 32–38; Первая всеобщая перепись…, с. 35]

Таблица 5

Брачная структура женского населения Екатеринбурга / Свердловска, %*

Статус Конец XIX в.** 1926 Разница

Не состоящие в браке 52,00 45,60 –6,40

В браке 32,20 38,10 5,90

Вдовые 15,70 14,00 –1,60

Разведенные 0,04 2,02 1,98

Нет данных 0,06 0,25 0,19

Итого 100 100

* Сост. по: [Город Екатеринбург, с. 62–63, 82; Первая всеобщая перепись…, с. 36; Все-
союзная перепись…, с. 83].

** Данные на конец XIX в. — среднее значение, рассчитанное по сведениям переписей 
1873, 1887 и 1897 гг. 
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Снижение доли девиц могло быть следствием стремления побыстрее 
устроить свою жизнь в не самых благоприятных бытовых условиях с помо-
щью вступления в брак. Что касается роста доли разведенных, то он мог быть 
результатом того, что модернизация семейного законодательства вывела из тени 
уже существовавший и фактически не изменивший своих масштабов феномен 
добровольного прекращения брака. Увеличение числа разведенных могло быть 
также отражением изменившейся социальной реальности.

Пермь и Екатеринбург на фоне малых городов

На соотношение разных причин женского «одиночества» в городах Пермской 
губернии могла влиять специфика половозрастной структуры их населения, 
которая, в свою очередь, формировалась за счет различных факторов. Одним 
из них был приток женской прислуги, по большей части состоявшей из неза-
мужних. Так, согласно переписи Екатеринбурга 1873 г., девиц было намного 
больше среди прислуги, чем в других группах [Бобицкий, c. 35]. Значительное 
представительство в городе крестьян, уровень брачности которых был заметно 
выше, чем у мещан, также влиял на структуру женского «одиночества». Повы-
шенная мужская смертность и наличие в городе женского монастыря также 
могли играть роль. Наконец, влияние оказывали и случайные факторы, сила 
которых становилась особенно значимой в городах с низкой численностью 
населения. 

Учитывая конфессиональную природу брачного законодательства в Рос-
сийской империи, мы предположили, что на долю «одиноких» женщин в горо-
дах мог влиять этнорелигиозный состав населения. Так, если среди русских 
женщин доля разведенных составляла всего 0,06 %, то среди евреев, татар 
и башкир она была заметно выше — 0,52 %, 0,30 % и 0,26 % соответственно15. 
Такая картина была очевидным следствием относительной простоты развода 
в законах для иудеев и мусульман. Из-за малой численности этнорелигиозных 
меньшинств в городах Пермской губернии нам не удалось подтвердить гипотезу 
о связи между этническим составом женского населения и долей девиц / вдо-
вых / разведенных с помощью корреляционного анализа. Однако мы не считаем 
случайными выявленные различия между русским, еврейским и татарским 
населением: доля девиц у русских — 49,8 %, евреев — 55,9 %, татар — 47,3 %; 
доля вдов у русских — 14,9 %, евреев — 7,5 %, татар — 6,5 %; доля разведенных 
у русских — 0,12 %, евреев — 0,6 %, татар — 0,29 %; доля лиц неизвестного 
брачного статуса у русских — 0,13 %, у евреев и татар — 0 %16. В рамках данного 
исследования не удалось статистически подтвердить и гипотезу о связи брач-
ной структуры с долей женского населения, имеющего инвалидность. Отметим 

15 Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись…, с. 158–159] 
16 Рассчитано по данным о родном языке и семейном положении: [Первая всеобщая пере-

пись…, с. 158–159].
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лишь, что во всех городах в возрастной группе 20 лет и старше в браке состояло 
лишь около 24 % женщин из всех, имевших инвалидность17. Возможно, проблема 
также связана с малочисленностью этой категории населения. В то же время 
в Перми, где абсолютная (271 чел.) и относительная (1,2 % всех женщин) чис-
ленность женщин с инвалидностью была наибольшей, этот фактор наверняка 
давал определенный эффект. 

Проанализировав данные о населении городов, мы установили, что среднее 
значение суммарной доли «одиноких» женщин (девиц, вдов и разведенных) 
в возрасте от 15 лет составляло 48,8 %. От среднего заметно отличались в поло-
жительную сторону два города — Екатеринбург и Соликамск с долей одиноких 
женщин, равной 55,8 %; в отрицательную — Дедюхин (41,7 %) и Алапаевск 
(38,4 %). Последние два города в 1897 г. характеризовались экстремально низкой 
долей представительниц городских сословий во всем женском населении — 
18,1 % и 11,1 % соответственно. Для сравнения в Екатеринбурге и Соликамске 
к городским сословиям относилось 46,8 % и 52,8 % всего женского населения 
соответственно. 

Доля девиц в городах Пермской губернии в 1897 г. в среднем составляла 
28 %. По долям девиц в положительную сторону от среднего заметно отличались 
Соликамск (35,4 %), Ирбит (35 %), Чердынь (34,1 %) и Екатеринбург (33,5 %), 
в отрицательную — снова Дедюхин (20,5 %) и Алапаевск (19,9 %). По долям 
вдов в положительную сторону очень сильно отклонялся от среднего (20,6 %) 
Шадринск (24 %), в отрицательную — Ирбит (17,3 %). По долям разведенных 
от среднего (0,12 %) сильнее всего отклонялись в положительную сторону Пермь 
и особенно Ирбит, а в Дедюхине, Далматове и Оханске в ходе переписи не было 
выявлено ни одной женщины, находившейся в разводе.

Таблица 6

«Одинокие» горожанки в возрасте от 15 лет и старше, 1897 г., %*

Город «Одинокие» Девицы Вдовы Разведенные

Пермь 51,1 30,9 20,0 0,25

Екатеринбург 55,8 33,5 22,1 0,17

Ирбит 52,6 35,0 17,3 0,36

Кунгур 44,0 24,7 19,3 0,06

Шадринск 50,0 25,9 24,0 0,11

Алапаевск 38,4 19,9 18,5 0,04

Камышлов 48,6 27,6 20,8 0,19

Красноуфимск 44,8 25,3 19,4 0,09

Оса 45,2 26,0 19,1 0,06

17 Согласно источнику, это «слепые от рождения, ослепшие, глухонемые и умалишенные».
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Город «Одинокие» Девицы Вдовы Разведенные

Соликамск 55,8 35,4 20,4 0,14

Чердынь 53,1 34,1 18,9 0,08

Верхотурье 50,3 29,3 20,8 0,19

Дедюхин 41,7 20,5 21,2 0

Оханск 46,5 26,5 20,0 0

Далматов 53,4 25,5 27,9 0

Среднее 48,4 28,2 20,1 0,12

Станд. откл.    5,0    4,9    1,6 0,10

* Сост. по: [Первая всеобщая перепись…, с. 35–43].

Мы предполагаем, что Ирбит оказался в числе городов с относительно 
большой долей девиц и разведенных за счет учета населения de facto в условиях 
миграции, связанной с ярмарочной торговлей. Значительная часть женщин, 
оказавшихся в Ирбите в момент переписи, могла постоянно проживать в других 
населенных пунктах. Примечательно, что среди переписанных в городе женщин, 
профессионально занятых проституцией оказалось 227, которые составили 5,5 % 
от женского населения в возрасте от 15 лет18, выведя Ирбит на первое место среди 
городов губернии как по абсолютному, так и по относительному числу занятых 
проституцией. Вероятно, большинство из них были учтены как девицы, составив 
около 15 % их общей численности. Ирбит также был лидером по доле женщин, 
основным занятием которых в источнике значилось «Деятельность и служба 
частн. присл., поденщики», — 1319 чел. (21,2 % от всего женского населения), 
в то время как в двух крупнейших экономических центрах губернии, идущих 
по этому показателю за Ирбитом, доля неквалифицированной рабочей силы 
среди женщин не превышала 15 % (3087 чел. — 13,9 % в Перми и 3384 чел. — 
14,7 % в Екатеринбурге). Вряд ли в обычное время небольшой город нуждался 
в таком количестве прислуги.

Аномально высокая доля вдовых в Далматове может быть объяснена вли-
янием случайных факторов на фоне малого числа жителей (всего 564 жителя, 
из которых 111 — женщины от 15 лет, в том числе 58 — вдовы) и/или пере-
селением вдов к Далматовскому монастырю, возле которого они могли найти 
дополнительный заработок, выполняя хозяйственные работы. 

Высокая доля девиц в Чердыни и Соликамске, где проживали 693 и 516 
не состоящих в браке женщин в возрасте от 15 лет19, может быть также объяснена 
случайными факторами на фоне незначительной численности жителей этих 
городов. Помимо этого, в Соликамске в качестве основного занятия 109 женщин 

18 В Ирбите возраст неизвестен у 6 женщин.
19 В Чердыни и Соликамске неизвестен возраст одной женщины. 

Окончание табл. 6
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(5,2 % от всего женского населения) было указано «Богослужение православ-
ного исповедания» с пометкой «Лица, имеющие самостоятельные занятия», что, 
с учетом обстоятельств, скорее всего означало принадлежность к монашеству. 
В Екатеринбурге богослужением профессионально занималась 521 женщина 
(2,3 % от общего числа), скорее всего, насельницы Ново-Тихвинского женского 
монастыря. Приблизительно такой же процент женщин, занятых богослуже-
нием, был зарегистрирован в небольшом Верхотурье — 2,5 % (всего 35 чел.) 
и Кунгуре — 2,4 % (173 чел.). По сословному составу оба города были менее 
«крестьянскими», чем Екатеринбург и Пермь, в которой доля профессионально 
занимавшихся богослужением женщин была существенно ниже — 197 чел., или 
0,9 % от общего числа женщин.

Алапаевск с Дедюхиным, как уже было показано выше, с точки зрения сослов-
ной структуры скорее напоминали большие деревни, чем города. С этим можно 
связать низкую долю девиц в составе их жительниц, поскольку крестьянки 
выходили замуж раньше.

Если создать пул поселений, где количество «одиноких» женщин превышало 
1000 чел., исключив из него нетипичный, в силу проводившейся в нем ярмарки, 
Ирбит, то в него войдут шесть городов: столичные Екатеринбург и Пермь, а также 
Шадринск, Камышлов, Кунгур и Алапаевск. Действительно много «одиноких» 
женщин было в Екатеринбурге — 55,8 %, он же выделялся и по доле девиц — 
33,5 %, в то время как по доле вдовых от среднего уровня сильно отклонялся 
Шадринск — 24 %, а по доле разведенных — Пермь — 0,25 %. В отрицательную 
сторону от среднего по всем трем параметрам отклонялся Алапаевск — «оди-
нокие» женщины составляли 38,4 % (при среднем значении для пула равном 
48 % и стандартном отклонении в 5,5 п. п.), девицы — 19,9 % (при среднем 27,1 % 
и стандартном отклонении в 4,4 п. п.), вдовы — 18,5 % (при среднем 20,8 % 
и стандартном отклонении в 1,8 п. п.), разведенные — 0,04 % (при среднем 0,14 % 
и стандартном отклонении в 0,07 п. п.)20.

Вероятно, относительно высокое число одиноких женщин в Перми и Ека-
теринбурге можно объяснить сочетанием нескольких факторов, в том числе 
притоком женщин, искавших дополнительный заработок в этих крупнейших 
городах, высокой долей представительниц городских сословий в составе, нали-
чием этнорелигиозных меньшинств (особенно в Перми) и женского монастыря 
(особенно в Екатеринбурге).

Заключение

Феномен женского «одиночества» — состояния вне брака, добровольного 
или вынужденного, развивался по трем траекториям — отказ от брака, вдов-
ство и развод. В Перми и Екатеринбурге доля «одиноких» женщин в возрасте 
от 15 лет в 1897 г. превышала 50 %, при этом брачная структура этих городов 

20 Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись…, с. 35–36, 39, 43].
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была стабильной на протяжении второй половины XIX в. Результаты Всесо-
юзной переписи населения 1926 г. продемонстрировали серьезные изменения 
в брачной структуре Свердловска (Екатеринбурга) — доля не вышедших замуж 
снизилась, а доля оказавшихся в разводе возросла. Тем не менее, основной 
причиной «одиночества» по достижении возраста 30–39 лет оставалась потеря 
супруга.

Невступление в брак как жизненная траектория было в большей степени 
характерно для горожанок. По нашим подсчетам, доля женщин, никогда не всту-
павших в брак, была самой высокой в Екатеринбурге — 13,5 %, для всего город-
ского населения губернии она составляла 11,3 %, что существенно превышало 
уровень окончательного безбрачия среди жителей сельской местности — 4,6 %. 
При этом мужчины значительно реже избирали полный отказ от брака в каче-
стве жизненной траектории. В условиях новой советской действительности 
отказ от брака как жизненная траектория стал еще более редким явлением как 
в городах, так и в сельской местности. Более того, к 1926 г. произошло омоло-
жение брачности в Свердловске, что могло быть связано с миграцией в город 
крестьянского населения, вступавшего в брак раньше. 

Развод как жизненная траектория в большей степени был распространен 
среди горожанок в возрасте от 30 до 39 лет, однако не оказывал значитель-
ного влияния на число «одиноких» в конце XIX в. Доля разведенных выросла 
к 1926 г., и наибольший процент разведенных приходился уже на возрастную 
группу 20–29 лет. 

Вдовство являлось гораздо более частой причиной «одиночества» горожа-
нок во второй половине XIX в. Крупные города Пермь и Екатеринбург демон-
стрировали стабильное, доходившее до 15 п. п., различие между мужчинами 
и женщинами по доле вдовых. При этом среди городских вдов было больше 
представительниц именно городских сословий. Крестьянки, переселившиеся 
в города, чаще оставались вне брака из-за вдовства, чем те, что проживали в уез-
дах. Возможно, именно потеря мужа толкала их на поиск источников заработка 
в крупные города. При этом положение овдовевших крестьянок в городах могло 
быть ощутимо хуже, чем у мещанок, многие из которых имели собственное 
жилье.

На различия в уровне женского «одиночества» влияли сословная структура 
населения, привлекательность города для молодых мигранток, работавших при-
слугой, наличие крупного женского монастыря. Нам не удалось подтвердить 
гипотезу о связи между этнорелигиозным составом населения и долей девиц / 
вдовых / разведенных женщин с помощью корреляционного анализа из-за 
малой численности меньшинств в городах. Однако мы не считаем различия 
между самыми крупными этнорелигиозными группами случайными. Вероятно, 
по той же причине малочисленности не удалось статистически подтвердить 
и гипотезу о связи брачной структуры с долей женского населения, имеющего 
инвалидность.
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