
А.А. Емельянова,  
М.Ю. Данчеева

Брачный возраст московских мещан  
в середине XIX века

В статье на материале метрических книг 1841 и 1859 годов исследуется брачный 
возраст московских мещан. Рассматриваются факторы, повлиявшие на формирова-
ние и динамику брачно-возрастных стандартов мещан в Москве.
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Брачный возраст — важный социальный показатель, который стоит 
в ряду малоисследованных вопросов исторической демографии го-
родского населения Российской империи, особенно это справедли-

во для дореформенного периода. 
Мещанство — «коренное» городское сословие, в русских провин-

циальных городах составляло самую массовую группу обывателей. Напри-
мер, в середине XIX века во Владимире мещанами являлись 34 % жите-
лей, в Костроме — 46 %, в Калуге — 58 %, а вместе с цеховыми ремес-
ленниками — 64 % [13: часть «Владимир», с. 5; часть «Кострома», с. 3; 
часть «Калу га», с. 3]. В Москве, втором городе империи и ключевом эконо-
мическом центре, в условиях постоянного притока «пришлого» населения 
доля мещан была значительно ниже — в середине столетия около 23‒26 % 
[12: с. 183]. Мещанство находилось в основании социальной пирамиды — 
в числе податного населения. Как податное сословие мещане не имели до-
статочной свободы перемещения, платили подушную подать, подлежали 
рекрутской повинности и телесному наказанию, а также были лишены 
права поступать на государственную службу. Крестьяне, включая бывших 
крепостных, являлись важнейшим источником пополнения мещан россий-
ских городов.

Можно предположить, что мещане и крестьяне, близкие по происхожде-
нию и правовому статусу социальные группы, имели общие установки отно-
сительно возраста вступления в брак. 
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У большей части русских крестьян ранний брак как для девушки, так 
и для юноши считался рациональным и экономически оправданным шагом. 
Статус женатого человека давал право на земельный надел. Наиболее ран-
ние браки были характерны для крестьян земледельческих губерний — юж-
ных и центральных. Складыванию традиций ранних браков в Центральной 
России могло также способствовать крепостничество [8: с. 11]. Помещики 
были заинтересованы в том, чтобы крестьяне рано образовывали супруже-
ские пары, так как подати «взимались с венца». Показательно, что в пределах 
одной губернии отмечалось отличие возраста вступления в брак у помещи-
чьих, государственных и дворцовых крестьян [9: с. 91]. В качестве усреднен-
ного традиционного возраста создания супружеской пары в русской деревне 
XVIII – первой половины XIX веков указывается 18 лет для жениха и 16 лет 
для невесты [11: с. 420]. В крестьянской среде преобладали браки близких 
по возрасту людей: супругов редко разделяла разница в возрасте больше 
2‒3 лет в пользу мужа. Супружеские пары, в которых женщина была старше, 
воспринимались в народной среде негативно [8: с. 11].

Развивающаяся во второй половине XIX века статистика фиксирует уста-
новившееся различие между брачным возрастом в городах и сельских райо-
нах. Абсолютный брачный возраст (возраст заключения наибольшего числа 
браков) в городе был более поздним, чем в деревне. В 1870-е годы для мужчин-
горожан этот показатель составлял 25‒35 лет. Женщины в городе реже, чем 
в деревне, выходили замуж до 20 лет, а процент вышедших замуж в возрасте 
от 25 до 35 лет в городах был значительно выше, чем у остального населения 
[1: с. 447]. Отмечалась зависимость среднего брачного возраста от размеров 
города: в крупных городах новобрачные были старше, чем в городах средних 
и малых [4: с. 25]. Отличие брачного возраста в городе и деревне объяснялось, 
прежде всего, отсутствием в городе экономических факторов, стимулирую-
щих ранние браки у крестьян. Во-вторых, поздний возраст создания семьи 
объяснялся более длительным, чем у селян, периодом подготовки горожанина 
к роли отца и мужа. У чиновников, интеллигенции, купцов социальная зре-
лость, с которой была связана возможность образования собственной семьи, 
наступала позже, чем у крестьян. Для того чтобы стать полноценным членом 
своей группы, мужчина должен был пройти период обучения, достичь эконо-
мической самостоятельности, определенного уровня достатка. 

Уже в начале XIX века в провинциальных городах Центральной России 
браки канцеляристов и чиновников в возрасте 18‒20 лет были мало распрост-
ранены, а в середине века сократились до 8 % [2: с. 91]. В «Записках Замоскво-
рецкого жителя» А.Н. Островский так объясняет преобладание поздних бра-
ков в чиновничьей среде: «У нас молодые чиновники не женятся, потому 
что нечем содержать жену, потому что никто не отдаст порядочной невесты 
за младшего помощника столоначальника» [10: с. 15]. 

Если в конце XVIII века купцы относительно часто женили сыновей в воз-
расте 18‒20 лет, то к середине XIX века в купечестве укореняется представление 
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о том, что «женитьба хороша лишь после того, как налажено «дело» и пущен 
в оборот наследственный капитал» [7: с. 25]. В середине – второй половине 
XIX века ранние браки среди купцов-гильдийцев встречались редко. Боль-
шинство представителей купеческого сословия заводили семьи в возрасте 
около 28‒30 лет, возраст невест при этом всего на несколько лет превышал 
минимально разрешенный по закону (16 лет), составляя приблизительно 
18‒20 лет [3: с. 127–128].

Брачный возраст женщины меньше варьировался во всех социальных 
группах. Общество не возлагало на нее основную ответственность за матери-
альное обеспечение будущей семьи, а государственная служба и профессио-
нальная карьера были для нее закрыты. Социальная зрелость женщины была 
приближена к физиологическому созреванию. В первой половине XIX века 
девушка в 18‒19 лет считалась «на выданье» у всех слоев населения.

Так как мещанство было неоднородным и глубоко стратифицирован-
ным, единого стандарта брачного поведения не существовало. В регионах, 
где аграрные занятия и связи с сельским окружением занимали видное место 
в жизни городских обывателей, в мещанской среде отмечаются относительно 
ранние браки мужчин и, как следствие, небольшая разница в возрасте меж-
ду мужем и женой. Такая ситуация наблюдалась во многих сибирских горо-
дах. Например, в Тюмени в середине XIX века, по свидетельству современ-
ника, мещанство стремилось женить «сыновей своих молодыми» [5: с. 181]. 
Для мещан Сибири была характерна минимальная относительно других го-
родских сословий разница в возрасте между женихом и невестой — 3‒4 года. 
Это сближает их брачное поведение с крестьянским стереотипом. У осталь-
ных групп населения сибирских городов возрастной разрыв между супру-
гами был больше: от 5‒6 лет у духовенства до 7‒10 лет в купеческой среде 
[6: с. 49]. Близкая картина наблюдалась и в небольших городах Центральной 
России. По подсчетам Г.В. Жирновой, в уездном городе Ефремове во второй 
половине XIX века разница в возрасте между женихом и невестой составляла 
приблизительно 2‒3 года в пользу мужчины. Мещане-мужчины чаще вступа-
ли в брак в возрасте от 21 до 25 лет (63 % от общего числа заключенных 
браков) [7: с. 24‒25]. 

Основным источником, содержащим данные о брачном возрасте мещан 
Москвы, являются метрические книги. В исследовании привлекались метри-
ческие записи о вступлении в брак представителей мещанского сословия 
за 1841 и 1859 годы (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. № 354, 355, 359, 360, 551, 
552, 556, 557). Всего было проанализировано 732 брака. Были исследованы 
метрические книги, представлявшие две разные с точки зрения социально-
го состава мещан территории города. Первая территория охватывала рас-
положенный на юге Москвы район Замоскворечья (Замоскворецкий сорок), 
в котором, как мы можем предполагать, среди населения была существенная 
прослойка зажиточных мещан, происходивших из купечества и связанных 



История России: с древнейших времен до 1917 года 11История России: с древнейших времен до 1917 года 11

с купечеством семейно-родственными связями. Данные по Замоскворечью 
сравнивались с метриками приходов Никитского сорока, который объединял 
часть приходов в Тверской, Арбатской, Сретенской, Сущевской и Преснен-
ской городских частях. От центра к окраинам на этой территории располага-
лись сначала «дворянские» районы, затем улицы, где жили демократические 
слои и, наконец, слабо заселенные предместья, в которых большую часть на-
селения представляли, вероятно, малообеспеченные мещане, происходившие 
из вольноотпущенных дворовых людей и беднейших разночинцев. 

В результате нашего исследования максимально поздний возраст пер-
вого брака у мужчины-мещанина зафиксирован на уровне 60 лет (1841 год, 
Замоскворецкий сорок). Невестой выступила 44-летняя московская ме-
щанка, вдова вольноотпущенного крепостного человека (ЦИАМ. Ф. 203. 
Оп. 745. Т. 1. Д. 354. Л. 740 об. ‒ 741). Аналогичный показатель для жен-
щины, представительницы московского мещанства, — 48 лет (1859 год, 
Никитский сорок). Мужем девицы стал 36-летний рядовой жандармско-
го дивизиона, женившийся вторым браком (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. 
Д. 556. Л. 891 об.).

В выборку попал случай, когда представительница мещанского сосло-
вия (но уже не москвичка) выходила замуж и в более зрелые годы. Уни-
кальный брак был заключен в храме Николая Чудотворца на Берсеневке 
в 1859 году. Оба новобрачных согласно метрике впервые шли к алтарю, 
обоим исполнилось 56 лет. Невеста была мещанка, приписанная к Сергиев-
скому Посаду, жених — московский мещанин (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. 
Т. 1. Д. 552. Л. 52 об.).

Отмеченные случаи чрезвычайно поздних первых браков оказались одно-
временно самыми «возрастными» браками московских мещан во всей выбор-
ке, иными словами, более пожилые женихи и невесты из мещан не зафикси-
рованы даже среди вдовцов.

Минимальный возраст вступления в брак у мужчин-мещан соответство-
вал 18 годам. Самой молодой невесте-мещанке, попавшей в нашу выборку, 
на момент брака исполнилось 14 лет. Брак венчался в 1841 году на террито-
рии Замоскворецкого сорока. Женихом был 21-летний цеховой ремесленник 
(ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. Д.354. Л. 257 об.). Кстати, родители и свя-
щенник в данном случаи шли на нарушение действующего законодательства. 
Кроме указанного эпизода в выборку попал всего лишь еще один случай бра-
ка в среде московских мещан с девушкой до 16 лет. В том же Замоскворец-
ком сороке в 1859 году 32-летний мещанин женился на 15-летней крестьянке 
Волоколамского уезда Московской губернии. С высокой долей вероятности 
можно сказать, что браки московских мещанок в возрасте 14‒15 лет в середи-
не века имели крайне редкий, единичный характер. Зато венчание мещанских 
дочерей в 16 лет (минимальный разрешенный возраст) было явлением доста-
точно массовым.
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В начале 1840-х годов средний возраст первого брака московского мещанина 
составлял 26‒27 лет: наиболее поздний возраст отмечается в «купеческой» Сре-
тенской части, самый ранний — у мещан, проживающих на территории «дворян-
ской» Арбатской части. Так как предположительно среди мещан Арбатской ча-
сти была особенно велика доля выходцев из дворовых, отмеченную особенность 
можно связать с традициями ранних браков у крестьян. 

К 1859 году во всех исследованных районах происходит увеличение сред-
него брачного возраста у мужчин. Существеннее всего поднялся средний воз-
раст первого брака в «дворянской» части, в «купеческих» частях увеличение 
брачного возраста составило 2‒3 года, меньше всего — примерно на 1 год — 
подрос средний брачный возраст в предместьях (см. рис. 1).

а) Арбатская часть

б) Пресненская и Сущевская части

в) Якиманская и Пятницкая части

Рис. 1. Возраст первого брака у мещан-мужчин 
(составлено по: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. № 354, 355, 359, 360, 551, 552, 556, 557)
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Показательна динамика ранних браков у мужчин. В начале 1840-х годов 
женихи в возрасте 18‒19 лет составляли 10‒12 % мещан, вступавших в первый 
брак. Через 18 лет процент ранних женитьб у мещан сокращается до 6‒7 %. 
На территории Арбатской части количество женихов в возрасте 18‒19 лет 
с 25 % сокращается до 12,5 %.

Исследование показало, что в среде московских мещан и цеховых ре-
месленников в большинстве супружеских пар мужчина был старше жены 
на 5‒8 лет. Доля супружеских пар, где жена была старше, составляла от 9 
до 15 %. Доля вступающих в брак ровесников была очень мала: мещане и це-
ховые женились на женщинах одного с ними возраста в 3‒5 % случаев, ме-
щанки выходили замуж за ровесников еще реже — в 2‒4 %. Максимальная 
зафиксированная разница в возрасте в пользу женщины составила 19 лет. 
Данный брак был заключен на территории Якиманской части в 1859 году: 
20-летний цеховой кондитерского цеха женился на 39-летней вдове старшего 
вахмистра (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. Д. 551. Л. 702 об.).

Возрастной промежуток, на который приходится пик заключения первых 
браков (50‒60 %), у девушек-мещанок выражен достаточно четко и соответст-
вует 16‒19 годам. 

У мужчин в начале 1840-х годов пик первых браков приходился на возраст 
20‒24 года. В этом возрасте женилось 30 % мещан. Для сравнения, в уездном 
городе Ефремове в возрасте от 21 до 25 лет во второй половине столетия же-
нилось 63 % мещан [7: с. 24‒25]. Такая численная разница свидетельст вует о бо-
лее развитой стратификации московского мещанства в сравнении с мещанст вом 
уездного города. 

К 1859 году ситуация меняется. Если на территории предместий и Ар-
батской части пик браков мужчин в возрасте 20‒24 лет сохраняется, то в «ку-
печеском» Замоскворечье отмечается смещение пика на возрастной отрезок 
25‒29 лет (40 %). 

Обращает на себя внимание растянутость брачного возраста у мужчин, 
принадлежащих к московскому мещанству. Иногда возраст впервые женив-
шегося мужчины мог превышать 40‒45 и даже 50 лет. 

Рассмотрим динамику брачного возраста на примере Замоскворецкого 
и Никитского сороков. У мужской части мещан в Замоскворецком соро-
ке пик браков к 1859 году стал более отчетливо соответствовать возрасту 
25‒29 лет (40 % первых браков). При этом у цеховых ремесленников, про-
живающих на той же территории, изменение основного брачного возраста 
не наблюдалось — пик первых браков в 1859 году, как и двадцать лет на-
зад, приходился на 20‒24 года. Это можно объяснить тем, что среди мещан 
Замоскворечья доля выходцев из купечества, ориентированного на позд-
ние браки, была больше, чем среди проживающих здесь цеховых ремес-
ленников (см. рис. 2).
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Мещане

Цеховые

Рис. 2. Возраст первого брака мужчин Замоскворецкого сорока  
(составлено по: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. № 354, 355, 551, 552)

У мужчин-мещан Никитского сорока в середине XIX века наблюдается 
два пика брачности. Первый и основной приходится на возраст 20‒24 года, 
второй соответствует возрасту 30‒34 года. В 1859 году второй пик существен-
но увеличивается (см. рис. 3).

Никитский сорок

Рис. 3. Возраст первого брака мужчин-мещан  
(составлено по: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. № 359, 360, 556, 557)

У женщин во всех выборках основной пик замужеств был приближен 
к минимальному разрешенному законом брачному возрасту, основное число 
браков заключалось в самой молодой группе (16‒19 лет). Наиболее отчетливо 
классическая ситуация, когда вместе с повышением возраста число браков 
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плавно идет на убыль, наблюдается у мещанок Замоскворецкого сорока. За двад-
цать лет никаких изменений брачного возраста у невест-мещанок Замоскворечья 
не произошло, графики 1841 и 1859 годов совпадают (см. рис. 4).

Рис. 4. Возраст вступления в первый брак мещанок Замоскворецкого сорока 
(составлено по: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. № 354, 355, 551, 552)

В отличие от жительниц Замоскворечья у мещанок Никитского сорока от-
мечается сложный, колеблющийся график. Привлекает внимание более высо-
кий процент девушек, выходивших замуж в возрасте старше 24 лет. При этом 
доля браков в разных возрастных группах существенно колеблется по годам 
(см. рис. 2, 5).

Рис. 5. Возраст вступления в первый брак мещанок Никитского сорока  
(составлено по: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. № 359, 360, 556, 557)

Возможным объяснением может быть то, что среди девушек-мещанок, 
вступавших в поздние браки, большинство были не дочерями мещан, а воль-
ноотпущенными крепостными, самостоятельно записавшимися в московское 
мещанство. Возраст, в котором женщина получала вольную, и период приоб-
ретения необходимого для замужества приданого могли быть очень индиви-
дуальны. Этим, вероятно, объясняется варьирование графика в разные годы.

Итак, можно сделать вывод, что при сохранении стабильного брачного воз-
раста у девушек-мещанок, у мужской части сословия на временном отрезке 
с 1841 по 1859 годы произошли заметные изменения, связанные с возрастом 
вступления в брак. На наш взгляд, здесь ярко проявилось влияние противостоя-
щих крестьянских и купеческих стереотипов брачного поведения. Крестьянские 
браки в первой половине XIX века характеризуются как «ранние», купеческие — 
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как относительно «поздние». Распространение среди мещан «крестьянского» 
или «купеческого» возраста создания семьи находилось в тесной зависимости 
от социально-экономической специфики города. Полуаграрный характер малых 
городов предопределял близость модели брачного поведения мещан и крестьянст-
ва. В Москве накануне Великих реформ среди мещан начинает преобладать 
ориен тация на «купеческие» брачно-возрастные стандарты. Полученные в резуль-
тате исследования метрических записей данные позволяют предположить, что 
за период с 1841 по 1859 годы произошло повышение среднего брачного возраста 
мужчин-мещан, проживавших в различных районах Москвы.
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Marriage age of Moscow lower middle class 
in the middle of the XIX century

In the article based on the material of metric books, the age of marriage of Moscow 
lower middle class in 1841 and 1859 is studied. The factors that influenced the formation 
and dynamics of marriage age standards of lower middle class in Moscow are considered. 
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