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Аннотация 

 Процессы брачности, разводимости наряду с рождаемостью и 

смертностью играют немаловажную роль в воспроизводстве населения. 

Актуальным является изучение данных процессов в этническом разрезе. В 

каждом этносе заложен потенциал воспроизводства своей национальной 

идентичности, однако у одних он выше, у других – значительно ниже. На 

примере Республики Татарстан рассмотрены демографические процессы, в 

том числе брачности и разводимости, насколько стремятся отдельные этносы 

сохранять ориентации на создание моноэтнических семей и крепки ли они. В 

данной статье на основании проанализированных данных выявлены 

демографические тенденции некоторых этнических групп, проживающих в 

Республике Татарстан. Подробнее рассмотрены процессы брачности и 

разводимости в моно- и межэтнических семьях. 
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Annotation 

The processes of marriage, divorce, birth and death play an important role in 

the reproduction of the population. It is important to study these processes in the 

ethnic context. Each ethnic group has the potential to reproduce its national 

identity, but some have it higher, others – much lower. On the example of the 

Republic of Tatarstan demographic processes, including marriage and divorce, to 

what extent certain ethnic groups strive to maintain orientation to the creation of 

mono-ethnic families and whether they are strong, are considered. On the basis of 

the analyzed data, demographic trends of some ethnic groups living in the 

Republic of Tatarstan are revealed in this article. The processes of marriage and 

divorce in mono - and interethnic families are considered in more detail. 

Ключевые слова: брачность, разводимость, этнический анклав, 

этнические особенности, межэтнические браки, моноэтнические браки, 

этнические зоны. 

Keyword: marriage, divorce, ethnic enclave, ethnic characteristics, inter-

ethnic marriages, mono-ethnic marriages, ethnic zones. 

 

Процессы брачности, разводимости наряду с рождаемостью и 

смертностью играют немаловажную роль в воспроизводстве населения. 

Актуальным является изучение данных процессов в этническом разрезе. В 

каждом этносе заложен потенциал воспроизводства своей национальной 

идентичности, однако у одних он выше, у других – значительно ниже. На 

примере Республики Татарстан рассмотрим демографические процессы, в 

том числе брачности и разводимости, насколько стремятся отдельные этносы 

сохранять ориентации на создание моноэтнических семей и крепки ли они.  

Татарстан является одним из полиэтнических регионов России. По 

данным Всероссийской переписи населения 2010 года представители свыше 

173 национальностей проживают на территории республики, в том числе 8 

национальностей, численность которых превышает 10 тысяч человек: татары 

(более 2 млн. чел. или 53,2% от общей численности населения республики), 
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русские (более 1,5 млн чел. или 39,7%), чуваши (116,2 тыс. чел. или 3,1%), 

удмурты (23,4 тыс.чел. – 0,6%), мордва (19,2 тыс.чел. – 0,5%), марийцы (18,8 

тыс.чел. – 0,5%), украинцы (18,2 тыс.чел. – 0,5%) и башкиры (13,7 тыс.чел. – 

0,4%) [6].  

По сравнению с переписью 2002 года (3,779 млн.чел.) прирост 

населения Республики Татарстан к 2010 г. (3,786 млн.чел.) составил 7223 

человек, что в среднем за период с 2002 по 2010 гг. составило 900 человек в 

год [2; 3]. Если посмотреть перепись 1989 г.[4], население республики 

составляло 3,642 млн.чел. За период 1989-2002 гг. прирост населения 137,5 

тыс.чел., что в среднем – 10,6 тыс.чел. в год. Даже в суровые 90-е годы 

прирост населения был в десятикратном размере выше, чем в 2000-е года. 

Это связано со множеством факторов, в том числе распадом СССР, 

экономическими кризисами. 

В период с 2002 по 2010 года в Татарстане количество представителей 

одних этносов выросло (татар увеличилось на 12455 чел., русских – на 8767 

чел., марийцев – на 61 чел.), других – сократилось (чувашей уменьшилось на 

10280 чел., украинцев – на 5775 чел., мордвы – на 4546 чел., башкир – на 

1185 чел., удмуртов – на 753 чел.). 

Республику Татарстан можно условно поделить на этнические зоны, 

где проживает преобладающее количество отдельных народов и 

полиэтнические зоны, в которых вместе проживает несколько этносов. 

В Татарстане 44 муниципальных района, из них в 32 большинство 

проживающих – татары, в 10 районах – русские, в одном районе – чуваши 

(Аксубаевский). В таких муниципальных районах, как Сабинский, 

Тюлячинский, Атнинский, Актанышский татары составляют более 90% от 

общего количества населения в данном районе.  Практически в равных 

количествах русских и татар проживает в Новошешминском (7219 и 9147 

чел. соответственно), Тетюшском (8874 и 8136 чел.) районах. В таких 

районах как Алексеевский, Верхнеуслонский, Спасский более 60% населения 

составляют представители русского этноса.  
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Выявилась интересная закономерность: в районах, где преобладают 

чуваши (не рассматривая татар и русских), представители других 

национальностей проживает незначительное количество. И в отношении 

других этносов аналогичная ситуация – в районах, где преобладают удмурты, 

либо мордва, марийцы, другие этносы проживают незначительное 

количество. Это говорит о том, что существуют так называемые этнические 

анклавы[10], в которых сконцентрированы отдельные этносы. Такими 

этническими анклавами для чувашей можно назвать: Нурлатский (15186 

чел.), Аксубаевский (14149 чел.), Дрожжановкий (10594 чел.) 

муниципальные районы, где проживает более 10тыс. чувашей; Буинский 

(9063 чел.), Нижнекамский (6749 чел.), Альметьевский (5533 чел.), 

Тетюшский (5207 чел.) районы, в которых проживает более 5 тыс. чувашей; и 

Черемшанский (4640 чел.), Алькеевский (3829 чел.), Бугульминский (2750 

чел.), Чистопольский (2405 чел.), Бавлинский (2060 чел.), Зеленодольский 

(1931 чел.), Алексеевский (1645 чел.), Верхнеуслонский (1032 чел.) районы, 

где проживает более тысячи чувашей. 

Этническими анклавами для удмуртов Татарстана можно назвать 

Агрызский (2358 чел.), Балтасинский (4029 чел.), Кукморский (7278 чел.) 

районы. 

Районы, где сконцентрированы представители мордовского этноса – 

Лениногорский (4006 чел.), марийского – Мензелинский (795 чел.). У 

украинцев и башкир таких отдельных районов проживания, где 

сконцентрированы большее количество их представителей, не выявлено.   

Несмотря на выявленную тенденцию компактного расселения этносов 

в определенных районах Татарстана также можно выделить полиэтнические 

территории, где кроме татар и русских, в относительно больших количествах 

вместе проживают представители разных этносов – Агрызский (удмурты, 

марийцы), Альметьевский (мордва, башкиры, украинцы), Бугульминский 

(чуваши, мордва, украинцы), Елабужский (марийцы, чуваши, удмурты), 

Менделевский (удмурты, марийцы), Нижнекамский (чуваши, башкиры, 
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украинцы, мордва, марийцы, удмурты), Тетюшский (чуваши, мордва), 

Бавлинский (чуваши и удмурты в равных количествах) районы. На наш 

взгляд, именно в данных муниципальных зонах большая вероятность 

создания межэтнических браков. Так как в условиях этнической интеграции, 

взаимопроникновения разных этнокультурных традиций, происходит тесное 

взаимодействие между представителями разных этносов, то результатом 

этого в некоторых случаях является создание межэтнических семей. По 

результатам исследований Центра семьи и демографии АН РТ, проведенных 

в 2011 году в Тетюшском муниципальном районе [5], выявлено большое 

количество межэтнических семей, в которых наряду с соблюдением своих 

традиций выполнялись и обычаи, обряды супруга, родственников, где 

последующему поколению прививались толерантное отношение, уважение к 

ценностям других народов.  

 

Рис.1. Доля межэтнических браков и разводов от общего 

количества заключенных браков и разводов на соответствующий период 

В Республике Татарстан каждый пятый брак является межэтническим. 

Так, в 2015 году межэтнических браков было заключено 5544, в 2016 – 5251, 

что составило 18,1% и 20,4% соответственно от общего количества 

заключаемых браков.  
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Таблица 1. Доля моноэтнических браков от общего количества 

заключенных браков по национальности невесты (в%) 

национальность невесты жениха 

2015г. 2016

г. 

2015г. 2016г. 

татары 81,2 79,4 81,8 80,9 

русские 74,7 71,4 75,2 73,9 

чуваши 45,1 47,7 50,5 44,4 

удмурты 45,5 44,3 56,8 57,4 

украинцы 19,7 5,6 17,9 5,2 

мордовцы 11,2 25 11,1 14 

марийцы 36,1 31,6 37,4 41,1 

башкиры 5,2 2,2 8,9 4,9 

Если рассматривать в разрезе по этническим группам [11], то 

моноэтнические браки больше создают татары (80,9% женихов и 79,4% 

невест), русские (73,9% женихов и 71,4% невест). Лишь около половины 

представителей остальных этнических групп создают моноэтнические семьи: 

удмурты (57,4% женихов и 44,3% невест), чуваши (44,4% и 47,7% 

соответственно), марийцы (41,1% и 31,6% соответственно). По 

вышеуказанным данным мы можем увидеть, что у удмуртов и марийцев 

ориентация на моноэтничность выше у мужчин.  

У мордвы (14% женихов и 25% невест), украинцев (5,2% и 5,6% 

соответственно) и башкир (4,9% и 2,2%) очень низкая ориентация на 

моноэтничность. (См. Табл.1) 

Современная молодежь не торопится создавать семьи, узаконенные 

браком. В настоящее время для большинства молодежи 

незарегистрированный брак, добрачное сожительство является нормой, 

которая объясняется ими как испытание на прочность своих отношений, 

«опробовать» семейную жизнь на практике. Однако итогом таких добрачных 

сожительств являются незаконно рожденные дети, матери-одиночки. Так, в 
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2016 г. количество рожденных детей вне брака составило 8933, это 15,8% от 

всех рожденных в республике детей. Данная тенденция в последние годы 

идет к уменьшению – в 2015 г. данная цифра составляла 9487 детей – 16,5%. 

Наряду с добрачными сожительствами наблюдается тенденция 

снижения заключения моноэтнических браков, т.е. больше создается 

полиэтнических семей. В Татарстане, межэтнические браки чаще заключают 

украинцы, мордовцы, марийцы, у них показатели моноэтничности ниже. 

Как отмечали выше, женщины удмуртки и марийки более 

ориентированы на заключение межэтнических браков, чем мужчины. 

Рассмотрим, представительницы какого этноса создают этнически не 

однородные семьи? 

Татарки межэтнические семьи чаще создают с русскими (15,6%), 

удмуртами (0,7%), чувашами (0,5%), а это говорит о том, что создается не 

только межэтническая, но и межконфессиональная семья, в которой, 

основной проблемой является также выбор между религиями при 

выполнении обрядов жизненного цикла (заключении брака, рождении детей, 

смерти). Русские девушки чаще выходят замуж за татар (19,9%), чувашей 

(1,4%). Чувашки выходят замуж за русских (29,9%), в два раза реже за татар 

(15,3%). Удмуртки практически в равных долях выходят замуж как за 

русских (27,1%), так и за татар (21,4%). Больше половины украинок выходят 

замуж за русских (61,1%), четверть за татар (25,9%), лишь 5,6 % за 

украинцев. (См. Табл.2.) Вероятно, это связано с тем, что проживающих в 

Татарстане украинцев незначительное количество, в силу исторического, 

культурного, языкового родства близки с русскими. Схожесть языка, 

религии, этнокультурных традиций является ведущим фактором для 

украинок в принятии решения о создании межэтнических семей. 
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Таблица 2. Соотношение регистрации брака по национальности 

жениха и невесты за 2016 год (в %) 

Национал

ьность 

невесты 

национальность жениха 

татар русски

х 

чуваше

й 

удмурто

в 

украинц

ев 

мордв

ы 

марийце

в 

башки

р 

татар 81,2 15,6 0,5 0,07 0,2 0,08 0,15 0,23 

русских 19,9 71,4 1,41 0,16 0,38 0,37 0,26 0,13 

чувашей 15,3 29,9 47,7 - 0,65 2,6 - 0,32 

удмуртов 21,4 27,1 2,86 44,3 - - 1,4 - 

украинцев 25,9 61,1 1,85 - 5,56 - - - 

мордвы 18,75 46,9 9,4 - - 25 - - 

марийцев 25,2 32,6 1,05 2,1 1,05 - 31,6 - 

башкир 65,5 26,7 1,1 - - - 1,1 2,2 

На фоне увеличения доли межэтнических браков происходит снижение 

разводов таких семей.  

Разводимость в Республике Татарстан по сравнению с 2015 годом 

осталась на том же уровне – 13450 актов о расторжении брака (в 2015 и 2016 

году). Среди татар и русских треть разводящихся (31,2% и 31,7% 

соответственно) из моноэтнических семей.  В других этнических группах 

большинство разводов приходится на межэтнические семьи: чувашки с 

русскими (17,1%), удмуртки с татарами (23,1%), украинки с русскими (30%), 

мордовки с русскими (25%), марийки с татарами (12,5%), башкирки с 

татарами (41%). Однако, следует оговориться, что представленные данные 

могут отличаться от реальной картины, так как большинство, подавших 

заявление на расторжение брака не указало свою национальную 

принадлежность, таковых больше среди мужчин (55,7%), чем среди женщин 

(29,2%). Это связано с тем, что с 1998 года по Постановлению Правительства 

РФ при регистрации изменения гражданского состояния (брака, развода, 

рождения ребенка) национальность указывается по желанию [7]. 
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Таблица 3. Соотношение разводов по национальности жениха и 

невесты за 2016 год (в %) 

Националь

ность 

невесты 

национальность жениха  

татар русск

их 

чува

шей 

удмур

тов 

украи

нцев 

мор

двы 

мари

йцев 

баш

кир 

нац.не 

указана 

татар 31,2 8,1 0,2 0,04 0,1 0,09 0,1 0,2 58,8 

русских 8 31,7 0,4 0,1 0,2 0,2 0,09 0,1 58,2 

чувашей 5,3 17,1 16,4 - - - - - 61,2 

удмуртов 23,1 19,2 - 11,5 - - - - 42,3 

украинцев 15 30 - - 2,5 - - - 50 

мордвы 0,6 25 - - - 12,5 - - 56,2 

марийцев 12,5 - - - - - 8,3 - 75 

башкир 26,8 7,3 - - 2,4 - - 7,3 56,1 

На основании проанализированных данных выявлены демографические 

тенденции некоторых этнических групп, проживающих в Республике Татарстан.  

Таким образом, в процессе глобализации формируются новые взгляды на 

создание семьи (моноэтническая / межэтническая, зарегистрированная/ 

незарегистрированная). Если раньше в досоветское время создание 

межэтнического брака осуждалось обществом, семьей, то в настоящее время 

данное явление является нормой. Однако не следует забывать, что дети, 

рождаясь в таких семьях, зачастую встают перед сложным выбором: какую 

религию выбрать, на каком языке разговаривать, к какой национальности себя 

отнести. Существует необходимость воспроизводить и транслировать свои 

традиции, язык последующему поколению. 
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