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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается опыт социологических исследований Центра 

семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан по проблемам 

семьи, семейных ценностей, роль религии в межнациональных семьях. 

 

ABSTRACT 
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values, role of religion in multinational families. 
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 В настоящее время в связи с тенденциями изменения сознания 

общества идет размывание традиционных ценностей, падает авторитет 

семьи, в то же время, несмотря на глобальные изменения, некоторые 

ценности возрождаются, становятся актуальными. 

Традиционная форма семьи уступает место другим разнообразным ее 

формам – неполным семьям, «гражданским» союзам, семьям-коммунам, 

однополым бракам, также стало модным создание чайлдфри (бездетные 

семьи) в России – 3-7%. Под угрозой оказываются основополагающие 
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семейные ценности, ослабевают традиционные семейные узы, укореняются 

такие формы жизнедеятельности как синглтоны (одиночки), гостевые браки. 

В связи с данными тенденциями Научно-исследовательским центром 

семьи и демографии Академии наук РТ проведены исследования: «Брачно-

репродуктивные установки молодежи», «Разводы в РТ: состояние, причины и 

ресурсы укрепления семьи», «Этнорегиональные аспекты семейно-

демографических процессов в Республике Татарстан», «Семья в условиях 

кризиса», «Добрачное сожительство среди молодежи г. Казани и г. Москвы» 

и др. 

Следует отметить, что между обществом и семьей есть свои 

обязательства, чаще всего взаимные, которые варьируются в зависимости от 

состояния сторон. Но происходит не только экономический кризис, но и 

кризис социальной системы, который одновременно выступает в качестве 

причины и следствия невыполнения обществом своих обязательств по 

отношению к семье и личности. Способна ли семья выполнять свои функции 

без общественной поддержки? Так, по данным опроса, для половины 

опрошенных помощь со стороны государства желательна. 

Многие респонденты в трудных ситуациях рассчитывают лишь на себя 

(67,2%), небольшая часть опрошенных ждет помощи от своих родителей 

(13,6%), и родственников (12%). В то же время на помощь детей 

рассчитывает лишь 0,7% опрошенных. Людей, ожидающих помощи от 

государства, 2,4% 

Большую роль в стабильности играет государство. Принятые 

государством программы по укреплению семьи, материнства, детства, 

улучшили демографическое состояние, сыграли положительную, позитивную 

роль в укреплении семьи. 

Исследование демографического сознания молодежи РТ показало, что 

семья занимает одно из первых мест в системе ценностей молодежи (76%), 

уступая только здоровью (86%). В первую пятерку вошли также любовь 
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(71,4%), материальная обеспеченность (57%), надежные друзья, круг 

общения (48%).  

Среди факторов, влияющих на брачно-семейные установки молодежи, 

безусловно, определенная роль принадлежит семье. Более половины 

молодых людей (60%) считают родительскую семью образцом для 

подражания. 

По результатам проведенного анализа можно утверждать, что проблема 

брака и семьи для молодых людей – актуальна, в то же время они скорее 

выстраивают некий образ идеальной модели семьи. В целом молодежь 

относится к браку серьезно, понимая, что брачное состояние – совершенно 

новый этап жизнедеятельности человека, налагающий на него социально-

значимые  функции, связанные с ответственностью за жизнь и здоровье 

других людей. Для вступления в брак необходимо иметь достаточно прочную 

и устойчивую базу. 

Рост числа разводов является характерной чертой кризиса российского 

института семьи. Среди негативных последствий развода являются рост 

числа неполных семей, одиноких детей,  проблемы социализации детей и др. 

В России за последние десятилетия значительно выросло количество 

разводов. 

Несмотря на то, что в последнее время в отечественной науке широко 

освещена проблематика кризиса российской семьи, тем не менее, не изучена 

региональная специфика причин разводов на фоне благоприятной социально-

экономической ситуации в республике, высокого уровня жизни и доходов 

населения. 

В центре нашего исследовательского интереса стало выявление причин 

разводов, отмеченных самими супругами. С этой целью Центр семьи и 

демографии Академии наук Республики Татарстан совместно с УЗАГС КМ 

РТ провел опрос разведенных супругов.  

Результаты исследования подтверждают мнение многих специалистов 

о том, что женщины чаще выступают инициаторами развода, так ответило 
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большинство опрошенных респондентов (53,1%). Несмотря на 

распространение в последние десятилетия альтернативных форм семейно-

брачных отношений, брак остается для многих россиян ценностью. Так, 

почти три четверти опрошенных (73,1%) пытались сохранить семью. Среди 

причин сохранения семьи более трети респондентов высказывали стремление 

вырастить детей в полной семье (37,5%) и надежду на то, что семейная жизнь 

наладится (35,6%), чуть менее пятой части опрошенных (18,5%) указали в 

качестве такой причины сохранившиеся чувства к супругу(ге). 

Проблема алкоголизма чаще всего является определяющей причиной 

развода для семей, которые прожили в браке достаточно долгое время. В 

возрасте от 41 до 55 лет алкоголизм является одной из ключевых проблем 

семьи, что подтверждает выдвинутую гипотезу. Длительность брака 

существенным образом влияет на количество детей. Так, подавляющее 

большинство пар (70%), проживших вместе менее 1 года, не имеют детей, 

29,6% имеют одного ребенка. Пары, состоявшие в браке от 1-5 лет, в 

большинстве своем имеют 1 ребенка (64%), при этом каждая четвертая пара 

не имеет детей. 

Среди факторов, увеличивающих риск развода семьи, выделяют: 

- развод родителей, что вызвало неблагоприятные условия 

социализации и экономические проблемы в разведенных семьях; 

- трудовая занятость женщины; 

- жизнь в большом городе; 

- опыт разрыва отношений с предыдущими партнерами (повторный 

брак увеличивает риск развода на 37%); 

- непродолжительное (от 4 до 12 месяцев) добрачное сожительство 

(увеличивает риск развода на 14% при проживании только со своим брачным 

партнером, 65% - с предыдущими партнерами). 

Факторы, уменьшающие риск разводов: 

- религиозность (сильная религиозность уменьшает риск развода на 

48%); 
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- венчание в церкви (уменьшает риск развода на 37%); 

- рождение детей (рождение первого ребенка снижает риск развода на 

42%); 

- приобретение совместной жилплощади (уменьшает риск развода на 

39%); 

- продолжительный (25 месяцев и больше) «пробный брак». 

Молодые семьи (до 5 лет) имеют большой потенциал для рождения 

первых и последующих детей. 

Сожительство не является фактором, благоприятно способствующим 

улучшению социально-демографической ситуации. Разные возрастные 

группы отлично друг от друга относятся к сожительству и имеют различные 

ожидания от такой формы отношений. 

В нашем исследовании «Добрачное сожительство глазами молодежи», 

проведенном в начале 2009 года в городах Москва и Казань, внимание было 

зафиксировано на отношении молодежи к добрачному сожительству в 

зависимости от особенностей региона проживания. С одной стороны, 

респонденты из обоих городов являются жителями мегаполиса, с другой 

стороны – значимую роль играет доминирование мусульманских традиций в 

г. Казани, определяющее добрачное поведение молодежи.  

Большинство молодых людей, принявших участие в опросе, выросли в 

полной семье – 82,7% респондентов имеют и отца и мать в составе семьи. 

В то же время, количество выросших семье, где есть только мать, немало – 

14,8%. Одинокое отцовство непопулярно в России, и только 0,8% отметили, 

что выросли в такой семье; без родителей выросли 2 % опрошенных. 

Половина опрошенных респондентов одобряют сексуальные отношения 

(среди них на 6% больше мужчин, 40% относятся к этому без 

категоричности, 10% - негативно). 

Что интересно, в целом молодежь осуждает сожительство, разводы, 

рождение ребенка вне брака, но поддерживает незарегистрированное 

сожительство. Еще сказывается материальный фактор. Родители такой вид 



1357 
 

сожительства тоже поддерживают (прописка, совместное хозяйство, ипотека 

и т. д.). 

Сохранение полной семьи является залогом устойчивого 

демографического развития страны. 

Социологические исследования, проведенные Центром семьи и 

демографии АН РТ в республике, стабильно фиксируют рост религиозности 

национального самосознания среди населения Республики Татарстан, в том 

числе молодежи. По данным большинства современных исследований, 90% 

молодых людей различных национальностей в республике считают, что 

религия способна поднять духовно-нравственный уровень человека. 

С религиозностью они связывают  проявление таких качеств личности как 

душевность (66%), жизнерадостность (82%), забота о людях (78%), 

терпимость (76%), уважение к людям (61%). 

Результаты исследования также показывают, что и для среднего, и для 

молодого поколения религия играет значительную роль. В семье ребенок 

должен получить первые представления о своей этнической религии и в 

дальнейшем был приобщен к ней. 96,9% опрошенных родителей хотят, 

чтобы их дети были верующими, всего 3,1% опрошенных указали, что 

религия не имеет значения. 

Религия для моноэтнических семей имеет большое значение. 

Результаты исследования показывают, что для половины опрошенных 

(52,3%) из моноэтнических семей важно, чтобы их дети придерживались 

религии своей этнической общности, так же думают треть респондентов из 

межэтнических семей (31,3%). Особенно высока степень религиозности 

среди лиц, причисляющих себя к «своей национальной» конфессии: среди 

русских, мордвы и чуваш, относящих себя к православным, и татар, 

считающих себя мусульманами. Четверть опрошенных (25%) из 

межэтнических семей и 16,2% представителей из моноэтнических семей 

считают, что нет необходимости прививать своим детям основы религии. 



1358 
 

При выборе партнера для своих детей большинство опрошенных  

предпочитают супруга/супругу той религии, к которой принадлежат сами 

опрошенные. Например, наши исследования свидетельствуют, что брак 

ближайших родственников с человеком другой национальности считают 

нежелательным 14% респондентов русской национальности, 55,8% татар, 

16,8% чувашей и 13,3% мордовской национальности. Многие респонденты 

указывают, что брак желателен с человеком одной религии. 

По мнению 22,3% русских, 11,6% татар, 16,8% чуваш и 16,7% мордвы, 

национальность в браке не имеет значения, если он/она общается в семье на 

языке своего народа, относится с пониманием к его культурным традициям. 

Многие из респондентов русской, чувашской и мордовской национальности 

старшего поколения в процессе общения сообщили, что важную роль играют 

внутренние качества человека, а не национальность. 

Предпочли бы человека своей национальности, но возражать не стали 

бы 24,9% русских, 20,4% татар, 25,4 чуваш и 36,7% мордовских родителей; 

для 34,7% русских, 8,1% татар, 36,8% чуваш и 36,7% мордвы, 

национальность в браке не имеет значения; затруднялись ответить на этот 

вопрос 4,1% русских и татар, 4,2% чуваши и 10% респондентов мордовской 

национальности. 

Материалы анкетирования подтверждают, что общая религиозная вера 

является важным фактором при создании семьи. Кроме этого, длительные 

культурно-языковые взаимовлияния образовали на территории Республики 

Татарстан толерантные взаимоотношения совместно проживающих этносов, 

что отражается и в отношении выбора спутника жизни. 
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