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СОБОРА ЕКАТЕРИНБУРГАСОБОРА ЕКАТЕРИНБУРГА1

Статья посвящена изучению феномена повторного брака среди горо-
жан Екатеринбурга в конце XIX – начале XX в. Основными истори-
ческими источниками в данной работе выступают законодательные акты,  
а также сведения метрических книг Богоявленского собора г. Екатерин-
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бурга за 1880–1919 гг., которые были транскрибированы в электрон-
ную базу данных, являющуюся частью «Регистра населения Урала (конец 
XIX – начало XX вв.». В результате проведенного исследования было 
установлено, что основной причиной повторного брака была утрата супру-
га. За весь рассматриваемый период развод очень редко был основанием 
для вступления в новый брак. На основе записей метрического учета  
о возрасте вступления в повторный брак женихов и невест была опреде-
лена продолжительность брака для мужчин и женщин, а также степень 
вероятности создания семьи для вдов и вдовцов. 

Ключевые слова: повторный брак, вдовство, развод, метрические 
книги, православие, Екатеринбург, конец XIX – начало XX в.

Богоявленский собор: обзор источников и постановка вопроса 
исследования
На рубеже XIX–XX вв. семья являлась важнейшим социальным 

институтом общества. Модель демографического поведения населе-
ния исследуемого периода предполагала высокий уровень брачно-
сти, который достигался, в том числе, и возможностью вступления 
в повторный брак по причине смерти одного из супругов или разво-
да. Такую потребность можно объяснить законодательными нормами, 
религиозными предписаниями, а также семейными, социальными  
и экономическими потребностями растущего городского населения 
пореформенной Российской империи.

Выявлено, что процент мужчин и женщин в возрасте до 50 лет, 
проживавших в городах и никогда не вступавших в супружество, со-
ставлял всего 4 и 5 % соответственно [Миронов, 2003, с. 172]. В круп-
ных городах безбрачие прогрессировало быстрее. Согласно данным 
Переписи населения 1897 г. по Екатеринбургу, в среднем 8,4 % мужчин 
и 13,5 % женщин не имели супруга [Главацкая и др, 2019, с. 113], од-
нако брачное состояние для большинства городского населения того 
времени оставалось желаемой нормой. Учитывая высокие показате-
ли смертности в Екатеринбурге в исследуемый период [Бахарев, 2017, 
с. 64], можно предположить, что утрата одного из супругов влекла за 
собой необходимость повторного брака с целью поддержания функ-
ций семьи. Изучение вопроса о повторных браках позволяет выявить 
причины, особенности и механизмы актуализации подобных явле-
ний в обществе, оценить их масштаб и распространенность в уездном  
городе Российской империи.

В качестве объекта изучения был выбран приход Богоявленского 
собора города Екатеринбурга. Исследователи неоднократно проводи-
ли анализ истории, архитектурных особенностей собора, соборного 
причта а также некоторых других аспектов жизни Богоявленского 
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прихода в конце XIX – начале XX вв. [напр. Белобородов, 2020], при 
этом изучение его историко-демографического профиля остается ак-
туальным для того, чтобы, используя машиночитаемую базу данных 
на основе уникального массового исторического источника – ме-
трических книг из фонда Екатеринбургской духовной консистории  
в Государственном архиве Свердловской области, изучить повседнев-
ную жизнь прихода, проследить историю отдельных семей, охарак-
теризовать тенденции развития религиозного сообщества в крупном 
региональном городском центре, выявить и проанализировать пути 
преобразования человеческого потенциала в человеческий капитал 
[Регистр населения…]. 

Площадь 1905 г. в Екатеринбурге знакома каждому жителю го-
рода. Как раз на ее месте до 1930 г. располагался Богоявленский ка-
федральный собор. Территориально к его приходу были приписаны 
жители северо-западного района Екатеринбурга, ограниченного со-
временными улицами Малышева, Московская, Челюскинцев и на-
бережной Рабочей молодежи. Исследователи городского населения 
отмечают, что территория Богоявленского прихода была местом 
максимальной концентрации политической, экономической и интел-
лектуальной элиты города. [Главацкая и др., 2020, с. 305]. Официаль-
ное количество приписанных к собору горожан было небольшим:  
в 1887 г. – 513 чел., 1902 г. – 1 473 чел., 1909 г. – 1 826 чел., 1911 г. –  
1 860 чел., 1913 г. – 5 582 чел [сост. по: Екатеринбургский епархиаль-
ный адрес-календарь, 1887, с. 50; Приходы и церкви…, с. 4; Спра-
вочная книжка…, с. 19; Главацкая и др., 2020, с. 305]. Несмотря на 
относительно невысокую официальную численность прихожан, Бого-
явленский кафедральный собор в Екатеринбурге был местом макси-
мальной концентрации политической, экономической и интеллекту-
альной элиты города. Так, например, в 1895 г. в соборе был заключен 
брак известного уральского фотографа Вениамина Метенкова и Евдо-
кии Ожеговой, дочери чиновника, сотрудника Уральской золотопла-
вочной лаборатории.

Фактически собор посещало гораздо больше людей, вероятно, 
приехавших в город в поисках работы. Исследования, посвященные 
изучению социального состава прихожан Богоявленской церкви, по-
казывают, что почти половина всех детей, крещеных в Богоявленском 
соборе в период с 1880 по 1919 гг., были рождены в семьях крестьян – 
выходцев из заводских и сельских местностей [Боровик, 2020, с. 159]. 
Подобный факт может свидетельствовать об активных миграционных 
процессах, динамичном развитии данной городской общины на фоне 
экономического подъема Екатеринбурга на рубеже веков.
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Повторные браки в приходе Богоявленской церкви  
(1880–1919 гг.)
В качестве основного источника в данной работе представлены 

записи «о бракосочетаниях» из метрических книг Богоявленского  
собора г. Екатеринбурга за 1880–1919 гг. Метрики имеют стандартную 
структуру, состоящую из трех частей: записи о женихе/невесте (пер-
сональные данные, место приписки, сословный статус, вероисповеда-
ние, возраст, брачный статус); сведения о восприемниках – свидете-
лях, с указанием личной информации, места приписки и социального 
статуса. Анализ записей показал, что в исследуемый период в соборе 
всего было совершено 1 018 таинств венчания, однако в метрических 
книгах Богоявленского собора сохранились записи лишь о 1 011 из 
них. Записи о бракосочетаниях за 1889 г. доступны в неполном виде: 
их малое количество (6) не соотносится с количеством крещений  
и отпеваний в соборе за указанный год, а в сводных таблицах в конце 
метрической книги за этот год учтено 30 браков. Кроме того, с конца 
1917 г. и до прихода «белых» войск в июле 1918 г., в Екатеринбурге 
пытались проводить советские декреты, в том числе перейти к уче-
ту событий жизненного цикла органами местного самоуправлениями, 
поэтому записей о венчаниях в соборе было внесено меньше (рис 1).

В среднем в год в приходе Богоявленского собора в конце XIX – 
начале XX вв. заключалось 25 браков, что является наименьшим пока-
зателем среди всех православных приходов Екатеринбурга [Вишнев-
ская, 2019, с. 65] и объясняется небольшой и исключительно городской 
территорией прихода – в отличие от соседних церквей к нему не были 
приписаны окрестные селения. Из 1 011 пар, зарегистрировавших брак 
в Богоявленском приходе, первым браком были повенчаны 916 невест 
и 854 жениха, что составляет 91 и 84,5 % от общего числа венчаний. 

Рис. 1. Динамика заключения браков в Богоявленском соборе г. Екатеринбурга 
(1880–1919 гг.) [Регистр населения…].
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Повторный брак (хотя бы для одного из супругов) был зарегистриро-
ван в 215 случаях (21,3 %), из них в 37 оба будущих супруга создавали 
семью во второй или третий раз; 143 жениха (14,1 %) вступили во вто-
рой брак, 14 (1,4 %) – в третий брак. Число невест, вступавших в брак 
повторно, было значительно меньше: 92 (9,1 %) венчались вторично  
и 3 (0,3 %) – в третий раз. Такое же соотношение первичных и повтор-
ных браков можно увидеть в крупнейшем Екатеринбургском прихо-
де – Екатерининском [Вишневская, 2020, с. 149]. Можно предполо-
жить, что брачные стратегии прихожан как в типичном «городском» 
приходе, так и в «смешанном» были идентичны, а брачный рынок 
Екатеринбурга преимущественно был представлен первобрачны-
ми невестами и женихами. С увеличением количества предыдущих 
браков снижалась вероятность успешно жениться или выйти замуж. 
Наиболее выраженно это проявлялось в отношении третьебрачных 
невест: в Богоявленском приходе зарегистрировано менее 1 % случа-
ев, когда брак для невесты (вдовы) был третьим по счету. Мужчины, 
вступавшие во второе или третье супружество, были более свободны 
в своем выборе, однако и они предпочитали заключать брак с девица-
ми (табл. 1).

Таблица 1. 
Количественное и процентное соотношение женихов и невест, 

зарегистрировавших брак в Богоявленском соборе г. Екатеринбурга 
(1880–1917 гг.), (ед. / %).

Невеста

Жених
Первый брак Второй брак Третий брак Всего

Первый брак 796/78,7 57/5,6 1/0,1 854/84,5

Второй брак 111/11 31/3,1 1/0,1 143/14,1

Третий брак 9/0,9 4/0,4 1/0,1 14/1,4

Всего 916/91 92/9,1 3/0,3 1 011/100

Источник: [Регистр населения…].
В соответствии с брачным законодательством Российской им-

перии смерть супруга была основанием для вступления в новый 
брак при условии, что «нет никаких законных к тому препятствий».  
Однако повторных браков не могло быть более двух, четвертый брак 
православная церковь законным не признавала. Кроме того, всту-
пить в повторное супружество можно было и в результате развода.  
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Православная церковь порицала развод, однако в полной мере пре-
пятствовать ему не могла. Согласно брачному законодательству Рос-
сийской империи, поводами для развода считались доказанное пре-
любодеяние одного из супругов, неспособность к брачному сожитию, 
тюремное заключение и ссылка, безвременное отсутствие одного из 
супругов, а также отречение одного из супругов от мира, т. е. посту-
пление в монашество [О браках…, с. 4–9]. Всего в метрических книгах 
Богоявленского собора за 1880–1919 гг. было зарегистрировано семь 
случаев развода – два для мужчин и пять для женщин. К сожалению, 
причины расторжения браков в источнике не были указаны. 

Данные метрических книг позволяют рассчитать среднюю про-
должительность брака по приходу в конце XIX – начале XX вв. Так, 
средний возраст заключения первого брака в Богоявленском приходе 
для девушек составлял 21,6 год, у мужчин – 26,4 лет. Полученные дан-
ные соотносятся с показателями по другим православным приходам 
Екатеринбурга [Главацкая и др., 2019, с. 114] и отражают не только 
общегородскую, но и общероссийскую тенденцию ранней брачности 
в исследуемый период. Продолжительность брака по приходу в сред-
нем составила 10–13 лет для мужчин и 9–10 лет для женщин (рис. 2).

Мы можем предположить, что вступление во второе супружество 
предполагало возможность выполнения репродуктивной функции,  
в то время как создание семьи в третий раз было вызвано экономи-
ческой целесообразностью – совместное ведение хозяйства повышало 
уровень и качество жизни пожилых супругов. Эту тенденцию мы ви-
дим на примере частично реконструированной на основе метрических 
записей истории одной из третьебрачных невест, Прасковьи Хамьяно-
вой. В конце 1860 – начале 1870 гг. девушка вышла замуж в первый раз 
за Трофима Дмитриева, в 1873 г. у пары родился сын Сергей. Неизвест-

Рис. 1. Средний возраст женихов и невест, зарегистрировавших брак в Богояв-
ленском приходе г. Екатеринбурга (1880–1919 гг.) [Регистр населения…].
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но, почему брак был прекращен, когда именно и были ли в нем другие 
дети. Прасковья вновь вышла замуж в конце 1870 – начале 1880 гг. за 
Илью Ивонина. В 1880 г. у пары родился сын Дмитрий, в 1883 г. – дочь 
Анна. Илья Ивонин умер в апреле 1888 г. от чахотки. Уже в августе 
1888 г., в возрасте 44 лет, Прасковья вновь вышла замуж, за екатерин-
буржца Николая Хамьянова и прожила с ним до своей смерти в 1901 г. 
Таким образом, средняя продолжительность всех трех браков состав-
ляла около 10 лет, что соответствует отмеченной тенденции. 

Для анализа социальной принадлежности второ- и третьебрач-
ных женихов и невесты была использована унифицирующая клас-
сификация по месту приписки [Боровик, 2020]. Разнородные данные 
источника были транскрибированы в базу данных, а затем обработа-
ны и распределены по трем группам, связанным с сословием и местом 
происхождения. Так в первую группу «горожане» вошли представи-
тели городского населения: мещанин, канцелярский служитель, вдова 
купца, вдова потомственного почетного гражданина и т. д. В группу 
«сельских жителей» были включены те, кто имел принадлежность  
к деревням и селам Пермской, Вятской, Оренбургской, Тобольской  
и других губерний Российской империи. Для группы «заводские» 
характерна приписка к уральским заводам (Березовский, Верх-Исет-
ский, Ревдинский) и частое обозначение рода занятий, например, ма-
стеровой или вдова мастерового. Всего в выборку попали записи о 154 
женихах и 89 невестах (рис. 3).

Можно сделать вывод, что чаще всего в Богоявленском собо-
ре повторные браки заключали жители города, в то время как доля  
заводского и сельского населения в 1880–1919 гг. была относительно 

Рис. 1. Количественное распределение второ- и третьебрачных женихов в невест 
по социальному статусу и приписке в источнике (1880–1919 гг.)  

[Регистр населения…].
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невысокой: возможно, у них было недостаточно ресурсов для вступле-
ния в новое супружество или на городском брачном рынке их позиции 
были довольно слабыми и они предпочитали искать пару и заключать 
второй брак с помощью семейных связей в месте приписки. Даль-
нейшее исследование этого вопроса, а также использование данных  
о первобрачных мужчинах и женщинах, позволит сделать выводы 
о соотношении групп прихожан Богоявленского собора и выявить 
источники пополнения прихода в конце XIX – начале XX вв. 

Выводы
Результаты проведенного анализа указывают на то, что количе-

ство вторых и третьих браков как у мужчин, так и у женщин в конце 
XIX–XX вв. было относительно небольшим. На рубеже веков преоб-
ладающей брачной стратегией оставалась ранняя всеобщая брачность, 
низким был уровень браков со вдовцом или вдовой; случаи развода 
были единичными. Средняя продолжительность брака в исследуемый 
период составляла около 10 лет. Вторые браки еще предполагали де-
торождение, тогда как вступление в третье супружество было скорее 
всего продиктовано экономической необходимостью. Соотношение 
повторных вторых и третьих браков в Богоявленском соборе пример-
но соответствует ситуации, выявленной ранее в соседнем Екатеринин-
ском соборе Екатеринбурга, среди прихожан которого многие были 
связаны службой в горном ведомстве. Изучение данных по остальным 
городским церквям позволит уточнить роль миграционного, профес-
сионального, социокультурного и других факторов влияния на брач-
ность и семейное положение жителей крупного регионального центра.
_________________
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БОГОЯВЛЕНСКИЙ ПРИХОД В КОНТЕКСТЕ БОГОЯВЛЕНСКИЙ ПРИХОД В КОНТЕКСТЕ 
МИГРАЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГ (ПО МАТЕРИАЛАМ МИГРАЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ И ПЕРЕПИСИ 1897 МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ И ПЕРЕПИСИ 1897 г.г.))11

Целью исследования является изучения состава Богоявленского при-
хода в контексте миграции населения в дореволюционный Екатеринбург. 
В качестве источников были использованы результаты Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. и часть базы данных 
«Регистр населения Урала», созданной на основе записей в метрических 
книгах Богоявленского прихода. В основу работы легли данные о месте 
рождения жителей Екатеринбурга в 1897 г. и месте приписки женихов  
и невест, вступавших в первый брак в Богоявленском приходе. В резуль-
тате установлено, что самую крупную долю мигрантов из других губерний 
в обоих случаях составляли выходцы из Вятской губернии. По данным 
выборки, в Богоявленском приходе в конце XIX в. – начале XX вв. при-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
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