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Аннотация. Автор на основе данных переписей населения 1959 и 1970 гг., а также 
исторических, демографических и статистических методов исследования изучает брач-
ное состояние и семейный состав мужского населения РСФСР. В историографии мужское 
население исследовалось недостаточно. В статье показывается, что в условиях послево-
енной деформации возрастно-половой структуры населения РСФСР большинство муж-
чин состояло в браке, в т. ч. в пожилых возрастах, и имело семьи. Мужчины в основном 
были членами семей, проживавших совместно с семьей, особенно в сельских местностях. 
Заметно меньше мужчин жило отдельно от семьи, но были связаны с ней общим бюд-
жетом, а также одиночек, преимущественно в городах. За переписной период с 1959 г. 
по 1970 г. среди мужчин повысилось число членов семей, проживавших совместно с семь-
ей, и снизилось — проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом. 
Увеличилось также число одиноких мужчин. Это явление негативно сказывалось на ста-
бильности брачно-семейных отношений в последующие годы. Статья адресована науч-
ным работникам, преподавателям, бакалаврам, магистрантам и аспирантам.
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Abstract. Based primarily on data from the population censuses of 1959 and 1970, as well as historical, 
demographic and statistical research methods, the study examines the marital status and family structure of 
the male population in the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR). Male population is under-
studied in historiography. The article shows that in conditions of the post-war deformation of the age-sex 
structure in the RSFSR, most men, including the elderly, were married and had families. Men were mostly 
members of big families living together, especially in rural areas. There were noticeably fewer men who lived 
separately, but were connected to the family by a common budget, as well as single men, mostly in cities. Dur-
ing the census period from 1959 to 1970, the number of men living together with the family increased, and the 
number of those living separately from the family, but connected to it by a common budget, decreased. The 
number of single men also increased. This trend had a negative impact on the stability of marital and family 
relations. The article is addressed to researchers, teachers, undergraduate and graduate students. 
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Введение

В XX в. прошедшие мировые войны, а также социально-экономические, политиче-
ские, демографические изменения в России, разрушение патриархальной идеологии, 

1 © Араловец Н. А. Текст. 2024.



17

Н. А. Араловец
Н. А. Араловец

традиционных ролей мужчин и женщин в обществе и семье в значительной степени из-
менили численный и возрастной состав мужчин, их ценностные установки, социальное 
и демографическое поведение. Все это отразилось на их занятиях, уровне образования, 
социальной активности, мобильности, состоянии здоровья и т. д. Заметные измене-
ния произошли и в брачно-семейных отношениях мужчин. Их изучение крайне важно 
для углубленного понимания особенностей социальных и демографических процессов 
как в прошлом, так и в настоящем, а также для проведения в России научно обоснован-
ной демографической и семейной политики. Выбор хронологических рамок статьи, ох-
ватывающих межпереписной период с 1959 г. по 1970 г., обусловлен осуществлением 
в России демографического перехода, что отразилось на брачном состоянии и семейном 
составе, в т. ч. мужского населения. Цель статьи — изучение брачного состояния и семей-
ного состава мужского населения РСФСР по данным переписей населения 1959 и 1970 гг. 

Обзор литературы

Изучение мужского населения РСФСР в 1959–1970 гг. осуществлялось исследователя-
ми разных направлений, в т. ч. историками. Однако отечественные ученые рассматри-
вали только отдельные проблемы мужского населения. Следует отметить, что научные 
результаты проводимых исследований затрагивались, главным образом, в обобщен-
ных коллективных и индивидуальных трудах, посвященных демографической истории 
России в XX в. и ее регионам (Поляков, 2005; Исупов, 2017; Жиромская, 2012). Частично 
освещались в работах о браке и семье (Араловец, 2015), о гендерных отношениях 
(Римашевская, 2001). Раскрывались отдельные аспекты образа жизни мужчин ((Гурко 
& Мацковский, 1979) и др.). Рассматривалась роль отца и отцовства в целом (Кон, 2009; 
Воронова, 2019). В то же время в историко-демографической литературе практически 
отсутствовали самостоятельные исследования, непосредственно посвященные социаль-
но-демографическим проблемам мужского населения, включая брак и семью.

Материалы и методы 

Состояние в браке и семейный состав мужского населения РСФСР изучается на ос-
нове данных переписей населения 1959 и 1970 гг. В них были зафиксированы числен-
ность мужчин, число состоявших в браке мужчин в возрасте 16 лет и старше по воз-
растным группам с распределением на городское и сельское население, членов семей 
и одиночек. Поставленная в статье проблема исследовалась историческими, статисти-
ческими, демографическими методами, что позволило раскрыть особенности состоя-
ния в браке и семейного состава мужского населения РСФСР в период между перепи-
сями населения 1959 и 1970 гг.

Результаты

В конце 1950-х гг. в городах РСФСР большинство мужчин в возрасте 16 лет и старше 
состояло в браке. К тому же, по данным переписей, женатых мужчин было численно 
больше, чем замужних женщин. Этому явлению способствовало численное преобла-
дание женщин в активных брачных возрастах.

Особая ситуация складывалась в возрастных группах мужчин и женщин. В подрост-
ковых возрастах 16–17 лет женатых мужчин было значительно меньше, чем замужних 
женщин. В возрасте 18–19 лет численный разрыв между состоявшими в браке жена-
тыми мужчинами и замужними женщинами усиливался. Такое брачное соотноше-
ние мужчин и женщин сохранялось до возраста 20–24 года. С повышением возраста, 
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особенно в средних и пожилых возрастных группах численность мужчин, состоявших 
в браке, была заметно выше, чем женщин. В возрастном интервале от 30–34 до 70 лет 
и старше практически все мужчины были женатыми. Самое большое число женатых 
мужчин фиксировалось в возрастах 40–44 года и 45–49 лет. С дальнейшим увеличе-
нием возраста число женатых мужчин снижалось, но было заметно больше по срав-
нению с замужними женщинами. Максимальная численность женщин, состоявших 
в браке, фиксировалась в возрасте 30–34 года. В последующих возрастах 40–44 года 
и старше число состоявших в браке женщин сокращалось. Состояние в браке мужчин 
и женщин было непосредственно связано с возрастом вступления их в брачный союз.

Мужчины активно вступали в брак в возрастах 20–24 года и 25–29 лет. В возрасте 
25–29 лет большинство мужчин уже состояло в браке. В отличие от мужчин женщины 
вступали в брак раньше — до 20 лет. В возрастных группах 20–24 года значительное 
число женщин было замужем, наибольшее их число отмечалось в возрасте 21 года. 
В возрасте 25–29 лет большинство женщин состояло в браке.

В сельских местностях число женатых мужчин было выше, чем в городах, замуж-
них женщин — ниже.

По сравнению с городом в сельских местностях состоявших в браке мужчин было 
численно больше практически во всех возрастах за исключением пожилых возрастов 
70 лет и старше. Сельские замужние женщины превалировали в возрастах молодых 
от 16–17 до 20–24 лет и в пожилых 60 лет и старше. В остальных трудоспособных воз-
растах число сельских замужних женщин было ниже, чем городских.

В сельских местностях, как и в городах, преобладали женатые мужчины. Брачное 
состояние сельских мужчин изменялось с увеличением их возраста. Ранние браки 
(16–17, 18–19 лет) у сельских мужчин не имели распространения. Вместе с тем их было 
больше, чем в городах. Увеличение числа женатых мужчин отмечалось в возрастах 20–
24 года. Однако в этих возрастах состоявших в браке мужчин было численно меньше, 
чем женщин. В возрасте 25–29 лет большинство мужчин состояло в браке. В последу-
ющих возрастах число мужчин, состоявших в браке, повышалось. В возрасте 45–49 лет 
отмечалась самая большая численность женатых мужчин. С дальнейшим увеличени-
ем возраста число состоявших в браке мужчин снижалось. Наряду с этим и в пожилых 
возрастных группах большинство мужчин состояло в браке.

У женщин в возрастном интервале от 16–17 до 20–24 лет численность замужних 
превалировала. В возрасте 20–24 года их число было наибольшим. В последующих 
возрастных группах видно численное сокращение состоявших в браке женщин. В по-
жилом возрасте 70 лет и старше численность замужних женщин была минимальной. 
Таким образом, в городах и сельских местностях РСФСР среди состоявших в браке за-
метно преобладали мужчины. 

В РСФСР в целом отмечалась близкая ситуация. В 1959 г. в РСФСР на 1000 чел. 
населения в возрастах 16 лет и старше было женатых мужчин 692 (в городах — 687, 
в сельских местностях — 698), женщин — 505 (520 и 488). Однако в РСФСР в возрастах 
от 16–17 лет и до 20–24 лет число женатых мужчин было ниже, чем замужних женщин. 
В молодых, средних и пожилых возрастных группах от 25–29 лет до 70 лет и старше 
численность состоявших в браке мужчин заметно выше, чем женщин. Важно отме-
тить, что численность женатых мужчин в молодых и средних возрастах повышалась, 
в пожилых — снижалась, но оставалась высокой. В отличие от мужчин число замужних 
женщин с увеличением возраста существенно сокращалось.
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Численное преобладание состоявших в браке мужчин объяснялось сокращением 
численности мужчин в возрастно-половом составе населения РСФСР, связанным с их 
огромными потерями в годы Великой Отечественной войны. Из данных переписей на-
селения видно, что в 1939 г. в РСФСР мужчин было численно меньше женщин, особенно 
в сельских местностях. В 1959 г. в условиях послевоенной деформации возрастно-поло-
вого состава населения число мужчин снизилось, женщин — увеличилось. Это явление 
изменяло численное соотношение мужчин и женщин. На 1000 женщин было мужчин: 
в 1939 г. в РСФСР — 892 (в городах — 901, в сельских местностях — 888); в 1959 г. соот-
ветственно — 805, (814, 795). Таким образом, в 1959 г. по сравнению с 1939 г. в РСФСР 
численность мужчин заметно снизилась, прежде всего, в сельских местностях. 

В регионах РСФСР также преобладали состоявшие в браке мужчины. Из данных пере-
писи населения 1959 г. видно, что самое большое число женатых мужчин фиксировалось 
в Горно-Алтайской автономной области, Краснодарском крае, Чечено-Ингушской АССР.

Таким образом, в условиях численного преобладания женщин в РСФСР большин-
ство мужчин вступало в брак, в активных брачных возрастах практически все муж-
чины состояли в браке. Число женщин, состоявших в браке, особенно в пожилых воз-
растах — заметно меньше, чем мужчин. Эти явления были характерны и для городов, 
и для сельских местностей РСФСР.

В конце 1950-х гг. в РСФСР мужчины наиболее многочисленных национальностей 
преимущественно состояли в браке. Это явление у мужчин отмечалось в возрасте 25–
29 лет. Максимальное число женатых мужчин было в средних возрастах 45–49, 50–54 
лет. В пожилых возрастных группах число женатых мужчин сокращалось. Данные пе-
реписи населения 1959 г. зафиксировали численное преобладание женатых мужчин 
у чеченцев, евреев, украинцев, карелов, мордовцев, кумыков, удмуртов, а также у дар-
гинцев, марийцев, русских. Вместе с тем минимальное число женатых мужчин было 
у якутов, осетин, балкарцев, тувинцев.

Заметно меньше женщин состояло в браке. Однако большинство чеченок, туви-
нок, украинок, белорусок, кумычек, лезгинок, ингушек, калмычек, даргинок, аварок, 
кабардинок, евреек, русских женщин вступало в брак. К возрасту 25–29 лет в составе 
женщин численно преобладали замужние. К возрасту 35–39 численность состоявших 
в браке женщин уменьшалась. Численно меньше женщин состояло в браке, особен-
но у марийцев, удмуртов, чувашей, осетин, карел, мордовцев, балкарцев. Численность 
женщин, состоявших в браке, повышалась у башкир, бурят, коми, татар.

Таким образом, в конце 1950-х гг. городах и сельских местностях РСФСР большин-
ство мужчин состояло в браке, в т. ч. в пожилых возрастах и имело семьи.

В РСФСР мужчины в основном были членами семей, проживавших совместно 
с семьей. Значительно меньше было мужчин, проживавших отдельно от семьи, но свя-
занных с ней общим бюджетом. Часто такими членами семьи были взрослые дети, еще 
не вступившие в брак и не имевшие собственных семей. Одиноких мужчин, не связан-
ных с семьей общим бюджетом и не имевших семьи, было численно немного.

В городах так же, как и в РСФСР в целом, мужчины в большинстве случаев прожи-
вали совместно с семьей. Однако в городах таких членов семей было численно мень-
ше, чем в РСФСР в целом. Наряду с этим в городах численность мужчин членов семей, 
проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом и особенно 
одиночек, была больше, чем в целом в РСФСР. 

В сельских местностях преобладали мужчины члены семей, проживавшие совместно 
с семьей. Их число было больше, чем в целом в РСФСР и в городах. Численность мужчин, 



20

I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, и особенно 
одиночек была ниже, чем в РСФСР и в городах. Особенности семейного состава населе-
ния были зафиксированы в данных переписи населения 1959 г. В РСФСР — на 1000 чел. 
постоянного населения мужчин членов семей, проживавших совместно с семьей, было 
390 (в городах — 381, в сельских местностях — 400), проживавших отдельно от семьи, 
но связанных с ней общим бюджетом, — 43 (50 и 35), одиночек — 12 (17 и 7).

Таким образом, мужчины, проживавшие совместно с семьей, преобладали в сель-
ских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим бюдже-
том, и одиночки — в городах.

Женщины, как и мужчины, в большинстве случаев проживали совместно с семьей. 
Однако у женщин число таких членов семьи было больше, чем у мужчин. Членов се-
мьи, проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, — замет-
но меньше, чем у мужчин. Данные переписи населения 1959 г. показали, что одиноких 
женщин было существенно больше, чем одиноких мужчин. Женщины — члены семей, 
проживавшие совместно с семьей, численно преобладали в сельских местностях, про-
живавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим бюджетом, и особенно оди-
ночки — в городах. В 1959 г. на 1000 чел. постоянного населения женщин — членов се-
мей, проживавших совместно с семьей, в РСФСР было 498 (в городах — 485, в сельских 
местностях — 512), проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюд-
жетом, — 21 (25 и 17), одиночек — 36 (42 и 29).

Стабильность состава семьи зависела от продолжительности жизни в браке муж-
чин и женщин. Однако послевоенная деформация возрастно-половой структуры 
населения РСФСР, несмотря на увеличение продолжительности жизни, повышала 
длительность брачной жизни у мужчин и сокращала у женщин. В 1926 г. продолжи-
тельность в браке у мужчин составляла 34,6 года, у женщин — 29,9; в 1959 гг. — 41,21 
и 28,3 со ответственно (Дарский, 1979; Рыбаковский, 1988).

Таким образом, в конце 1950-х гг. в РСФСР в составе семей у мужчин преобладали чле-
ны семьи, проживавшие совместно с семьей. Заметное их преобладание было в сельских 
местностях. В городах увеличивалось число членов семьи, проживавших отдельно от се-
мьи, но связанных с ней общим бюджетом, и одиночек. Женщины чаще мужчин прожива-
ли совместно с семьей, реже жили отдельно от семьи, но оставались связанными с семьей 
общим бюджетом. Среди женщин повышалось число одиночек, прежде всего, в городах.

За межпереписной период с 1959 г. по 1970 г. в условиях оздоровления возраст-
но-половой структуры населения РСФСР изменялась численность и соотношение 
состоявших в браке мужчин и женщин. В городах РСФСР число женатых мужчин 
и замужних женщин повысилось. Однако это повышение было незначительным 
по сравнению с данными 1959 г. Состоявших в браке женщин в данных переписей на-
селения фиксировалось заметно меньше, чем мужчин.

Однако численное соотношение женатых мужчин и замужних женщин в возрастном 
составе населения российских городов складывалось по-разному. В 1970 г. в городах чис-
ло состоявших в браке мужчин в возрастах (лет) 18–19, 20–24, 55–59, 60–69, 70 и старше 
повысилось, 25–29, 50–54, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54 понизилось, но было выше, 
чем у женщин. К тому же большинство мужчин состояло в браке, в т. ч. в пожилых возрас-
тах. Наибольшее число женатых мужчин отмечалось в возрасте 50–54 года, но в последу-
ющих возрастах 55–59 лет, 60–69, 70 лет и старше их число понижалось.

Численность замужних женщин, как отмечалось, увеличилась практически во всех 
возрастах. Однако их было меньше, чем женатых мужчин. Важно отметить, что число 
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состоявших в браке женщин в возрастах от 16–17 лет до 30–34 лет повысилось, притом 
особенно в возрасте 30–34 года. В последующих возрастах видно его снижение. 

В 1970 г. по сравнению с 1959 г. в сельских местностях, как и в городах, число муж-
чин и женщин, состоявших в браке, повысилось. Вместе с тем в сельских местностях 
численность женатых мужчин была выше, чем в городах, замужних женщин — немно-
го ниже. Важно отметить, что в сельских местностях численность женатых мужчин 
в возрастах от 18–19 и до 20–24 лет была ниже, чем в городах, от 25–29 лет до 70 лет 
и старше — выше. У замужних женщин ситуация была сложнее: в возрастах от 16–17 
до 35–39 лет число состоявших в браке женщин было выше, чем в городах, от 40–44 
до 55–59 лет — ниже, от 60–69 и до 70 лет и старше — выше.

В сельских местностях мужчин состояло в браке численно больше, чем женщин, 
особенно в возрастном интервале от 35–39 до 70 лет и старше. В молодых и средних 
возрастах от 16–17 лет и до 30–34 лет численность женатых мужчин была ниже, чем за-
мужних женщин. Ранние браки до 20 лет у мужчин, как и в прошлые десятилетия, не по-
лучили распространения. Большинство сельских мужчин в возрастах 25–29 лет состо-
яло в браке. Максимальное число женатых мужчин отмечалось в возрасте 50–54 года. 
В последующих возрастах их число снижалось. Таким образом, в сельских местностях, 
как и в городах, большинство мужчин пожилых возрастов состояло в браке.

У женщин ранних браков было немного, но больше, чем у мужчин. Большинство 
женщин вступало в брак в возрасте 20–24 года. Наибольшее число состоявших в браке 
женщин фиксировалось в возрасте 30–34 года. С увеличением возраста численность 
замужних женщин сокращалась. В возрасте 70 лет и старше их было заметно меньше, 
чем женатых мужчин.

В 1970 г. в городах и сельских местностях РСФСР увеличение числа мужчин и жен-
щин, состоявших в браке, было связано с повышением по сравнению с 1959 г. мужчин 
и снижением женщин в возрастно-половой структуре населения РСФСР.

Улучшилось численное соотношение мужчин и женщин. В 1970 г. — на 1000 жен-
щин было мужчин: в РСФСР — 838, в городах — 847, в сельских местностях — 824 1. 
В 1970 г. численность мужчин была выше, чем в 1959 г., но ниже, чем в 1939 г. Таким 
образом, в 1970 г., несмотря на определенное оздоровление возрастно-половой струк-
туры населения РСФСР, диспропорция полов сохранялась. Это явление сказывалось 
на брачном состоянии и семейном состоянии российского населения. Мужчины в ос-
новном состояли в браке и были членами семей.

В 1970 г., как и в 1959 г., в РСФСР мужчины преимущественно были членами семей, 
проживавших совместно с семьей. Однако было численно меньше мужчин, проживав-
ших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, и особенно одиночек. 
За межпереписной период с 1959 г. по 1970 г. видно численное повышение членов се-
мей, проживавших совместно с семьей, снижение проживавших отдельно от семьи, 
но связанных с ней общим бюджетом, и увеличение одиночек. Аналогичный состав се-
мей отмечался в городах и сельских местностях. Члены семьи, проживавшие совместно 
с семьей, преобладали в сельских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но свя-
занные с ней общим бюджетом, и одиночки — в городах. В 1970 г. на 1000 чел. посто-
янного населения в РСФСР мужчин — членов семей, проживавших совместно с семьей, 
было 406 (в городах — 398, в сельских местностях — 421), проживавших отдельно от се-
мьи, но связанных с ней общим бюджетом, — 32 (38 и 21), одиночек — 17 (22 и 9).

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года (1972). Москва: Статистика, 272 с.
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Женщины проживали в основном в семьях. Однако в 1970 г. по сравнению с 1959 г. 
видно понижение численности женщин, проживавших совместно с семьей, а также 
проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, и увеличение 
числа одиночек. Женщины, проживавшие совместно с семьей, преобладали в сель-
ских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим бюдже-
том, — в городах. Важно отметить близкие численные соотношения одиноких женщин 
в городах, сельских местностях и в РСФСР в целом. В 1970 г. на 1000 чел. постоянного 
населения в РСФСР женщин — членов семей, проживавших совместно с семьей, было 
483 (в городах — 476, в сельских местностях — 494), проживавших отдельно от семьи, 
но связанных с ней общим бюджетом, — 13 (17 и 7), одиночек — 49 (49 и 48) 1. Таким 
образом, мужчины, проживавшие совместно с семьей, численно преобладали, особен-
но в сельских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим 
бюджетом, и одиночки — в городах.

Обсуждение

Рассмотрение по данным переписей населения 1959 и 1970 гг. малоизученно-
го в отечественной историко-демографической литературе мужского населения по-
зволяет углубить научное понимание демографической ситуации этого периода, 
показать особенности демографического перехода, выработать необходимые меры 
для проведения эффективной демографической и семейной политики.

Заключение

Изучение данных переписей населения 1959 и 1970 гг. показало, что в РСФСР в ус-
ловиях послевоенной деформации возрастно-половой структуры населения среди со-
стоявших в браке преобладали мужчины. В активных брачных возрастах практиче-
ски все мужчины были женаты. В пожилых возрастах мужчины в основном состояли 
в браке и имели семьи. Мужчины преимущественно были членами семей, проживав-
шими совместно с семьей, особенно в сельских местностях. Заметно меньше мужчин 
жило отдельно от семьи, но оставались связанными с ней общим бюджетом, а также 
одиночек, особенно в городах. За переписной период с 1959 г. по 1970 г. среди муж-
чин повысилось число членов семей, проживавших совместно с семьей, и снизилось 
проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом. Увеличилось 
число одиноких мужчин. Это явление в целом негативно сказывалось на стабильно-
сти брачно-семейных отношений, репродуктивных установках, усложняло социаль-
ную помощь населению в последующие годы. Численное увеличение одиноких муж-
чин и женщин способствовало дальнейшей трансформации брака и семьи.
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