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Введение. В статье прослеживается динамика тенденций основных элементов семейно-брачной структуры мор-
довского населения на протяжении длительного исторического периода (XVIII – начало XXI в.). Рассматриваются 
типы семей, их количественный и поколенный состав, уровень брачности и рождаемости. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили научные труды, дающие представление о рас-
сматриваемой проблеме, а также статистические данные, которые позволили подвергнуть разбору основные эле-
менты семейной структуры мордовского населения. В процессе исследования использовались историко-структур-
ный метод и методы количественного анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. Семья у мордвы прошла сложный путь развития. Вплоть до 
1930-х гг. наблюдалось бытование как малой, так и большой формы семьи. В 1920–1930-е гг. в результате распада 
больших семейных коллективов преобладающими стали простые (нуклеарные) семьи. На протяжении XX – начала 
XXI в. отмечается сокращение количественных показателей мордовской семьи: ее людности, числа поколений, а 
также снижение рождаемости и коэффициента брачности. 
Заключение. В настоящее время положение в семейной сфере несколько стабилизировалось. В Мордовии уве-
личивается число заключаемых браков, хотя это не приводит к повышению рождаемости. Сложившаяся ситуация 
вызвана тем, что молодежь в первую очередь стремится достичь определенного положения в обществе, сделать 
карьеру; важным становится несемейный образ жизни. Для выправления демографической ситуации и поднятия 
престижа семьи особое значение имеют социальные меры, которые принимаются в республике в рамках нацпро-
екта «Демография».
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Введение
Изучению института семьи всегда уде-

лялось большое внимание учеными раз-
личных специальностей: этнологами, со-
циологами, экономистами, юристами и др. 
Это связано с тем, что семья, являясь одной 
из основных социальных групп, отража-
ет изменения, происходящие в обществе, 
и в то же время сама воздействует на его 
развитие. Семейный коллектив, обладая 
определенной структурой, оказывает зна-
чительное влияние на формирование лич-
ности человека, его ценностных установок, 
отношения к культурному наследию и т. д. 
Если рассматривать семью с точки зрения 

этнологии, то надо отметить, что имен-
но семье принадлежит важнейшая роль в 
воспроизводстве этноса, а также в приви-
тии молодому поколению традиционных 
норм и ценностей, которые обеспечивают 
идентификацию их носителей с опреде-
ленным этническим и гражданским со-
обществом. В связи с этим представляется 
важным проследить направление тенден-
ций количественного и качественного раз-
вития основных элементов семейно-брач-
ной структуры мордовского населения на 
протяжении длительного исторического 
перио да (XVIII – начало XXI в.). 



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2023. Vol. 15, no. 3 311

Обзор литературы

Тематика, связанная с семейно-брачной 
структурой населения, в качестве предме-
та научного изыскания появилась в сере-
дине XIX в. Тогда был издан труд К. Ар-
сеньева, в котором приводились данные 
по численности жителей различных рос-
сийских регионов, в том числе по поло-
возрастному и внутрисемейному составу 
населения [1]. Большой вклад в разработ-
ку вопросов семейно-брачной проблема-
тики внесли труды Э. К. Васильевой [6], 
Я. Е. Водарского [7], Е. Б. Урланис [22], 
А. Г. Харчева [23; 24] и др. В них просле-
живаются тенденции развития брака и се-
мьи в России на протяжении длительных 
исторических периодов.

Анализ количественных характери-
стик мордовской семьи стал активно 
осуществляться в середине прошлого 
века. В. И. Козловым [9] и Н. Ф. Тюгае-
вым [21] рассматривались рождаемость, 
половозрастная структура мордвы, а так-
же продолжительность жизни и динами-
ка численности населения. Свое видение 
демографической ситуации в республике, 
в том числе аспектов, касающихся се-
мейных коллективов, на основе анализа 
материалов всесоюзных переписей насе-
ления 1959 и 1970 гг. обозначил в книге 
«Народонаселение и охрана здоровья в 
Мордовии» Н. Я. Назаркин [15]. В. А. Ба-
лашов и Л. И. Савинов посвятили свою 
монографию анализу тенденций развития 
мордовской семьи с конца XIX до 80-х гг. 
XX в. [2].

Политические преобразования 1990-х гг. 
существенно изменили социально-эко-
номическую обстановку в нашей стране, 
что не могло не сказаться на структурных 
характеристиках семьи, закономерностях 
воспроизводства населения и т. п. Эти про-
цессы нашли отражение и в научных пуб-
ликациях. Так, в работе В. Ф. Разживина 
и И. В. Широковой на основе большого 
количества статистических материалов по-
казана динамика трансформации количе-
ственных характеристик семьи основных 
национальностей Мордовии как в целом по 
республике, так и конкретно в городской и 
сельской местности [17].

Взаимосвязь демографических процес-
сов с социально-экономической обста-
новкой выявила Н. Н. Логинова, она же 
проследила развитие тенденций этнодемо-
графических процессов в Мордовии за по-
следние пятьдесят лет [13]. К. П. Марты-
нов дал оценку причин демографического 
кризиса в сельской местности, подробно 
рассмотрел причины убыли населения, 
снижения рождаемости и уменьшения 
количественного состава семей [14]. Све-
дения о количественном и социальном 
составе мордовского сельского населения 
в начале XXI в., почерпнутые как из ста-
тистического материала, так и из поле-
вых исследований, приведены в статьях 
Г. А.  Корнишиной [10; 11].

Основными источниками настоящего 
исследования стали опубликованные ста-
тистические данные, такие как подворные 
переписи начала XX в. Их целью было вы-
явление социально-экономического и де-
мографического состояния крестьянских 
хозяйств отдельных губерний и уездов. В 
частности, были привлечены материалы 
по Алатырскому и Ардатовскому уездам 
Симбирской губернии. Также использо-
вался сборник «Итоги оценочно-статисти-
ческого исследования Пензенской губер-
нии [1909–1913 гг.]», изданный в 1913 г., 
где содержатся сведения о качественной и 
количественной структуре сельских семей 
региона. Социально-демографические ха-
рактеристики населения Мордовии конца 
XX – начала XXI в. были прослежены по 
статистическим сборникам, которые еже-
годно выпускаются республиканским тер-
риториальным органом госстатистики. 
Использование этих источников дополни-
ло данные научных трудов и стало базой 
для обобщений и выводов.

Материалы и методы
Для исследования динамики тенденций 

ключевых характеристик структуры мор-
довской семьи были изучены и проанали-
зированы научные труды, дающие пред-
ставление о рассматриваемой проблеме, 
а также статистические данные, с помо-
щью которых были подвергнуты разбору 
основные элементы семейной структуры 
мордовского населения.
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В процессе исследования использовал-
ся историко-структурный подход, позво-
ливший рассмотреть изменение семейно-
брачной структуры мордовского населения 
как динамический процесс, на который 
оказывают значительное влияние социаль-
но-экономические условия определенно-
го исторического периода. Для обработки 
статистических данных были привлечены 
количественные методы, что способство-
вало получению численных показателей 
состояния различных аспектов внутренней 
структуры мордовских семей.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследователи, занимающиеся изуче-
нием структуры семьи, по-разному интер-
претируют ключевые термины, связанные 
с данной областью человеческих отноше-
ний. В социологии их рассматривают пре-
имущественно в плане взаимоотношений 
между членами семейного сообщества в 
процессе его функционирования. Извест-
ный российский социолог А. Г. Харчев 
считает, что семейная структура также 
включает порядок разделения ролевых 
семейных функций и критерии семейной 
власти [23, 35–37].

Демографы полагают, что основными 
элементами структуры семьи являются ее 
количественные характеристики (числен-
ный и поколенный состав, репродуктив-
ные параметры). Пристальное внимание 
они уделяют также сущности родствен-
ных связей, организации семейных отно-
шений, которые считаются демографиче-
скими [18, 25–26].

В этнологических трудах типы семей 
определяются по разным признакам: со-
циальному, национальному, структурно-
му и др. Например, О. А. Ганцкая выделяет 
типы семей в зависимости от формального 
или действительного главенства в семье 
и авторитета разных поколений [8, 19]. В 
работах других авторов типология семьи 
детерминируется ее численностью и струк-
турой, основными показателями которой 
выступают поколенный, половозрастной и 
родственный состав [3; 4; 20].

Традиционным для этнологии являет-
ся выделение двух типов семьи: большой 

и малой. Критерии их разделения неодно-
значны, поэтому в трудах различных уче-
ных вопрос о причислении тех или иных 
семей к конкретному типу может быть ре-
шен по-разному. Также в этнологии доволь-
но распространен термин «неразделенная 
семья». Он применяется для обозначения 
сложных типов семей, которые близки к 
традиционным большим семьям по своему 
родственному составу, количеству брачных 
пар, поколений и т. д. [19, 105]. 

Учитывая указанные параметры, боль-
шинство исследователей делят семьи на 
два типа. Первый – это простые семьи, 
которые также именуются малыми или ну-
клеарными. Такие брачные союзы обычно 
состоят из брачной пары с детьми или без 
них, а также одного из родителей с детьми. 
Второй тип – сложные, или неразделенные, 
семьи. В их состав входят две и более брач-
ные пары, которые могут быть полными 
(муж + жена + дети или просто муж + жена) 
и неполными (мать + дети или отец + дети). 
В своей работе мы будем придерживаться 
именно этой типологизации семьи, взяв за 
основу брачную пару старшего поколения. 
Надо отметить, что некоторые ученые под-
разделяют эти типы на более мелкие. На-
пример, Ю. В. Бромлей и М. С. Кашуба 
выделяют из сложной семьи два подтипа – 
«многолинейный» (боковое родство двух и 
более брачных пар одного или разных по-
колений) и «однолинейный» (прямое род-
ство брачных пар разных поколений, но не 
более одной на поколение) [5, 83]. 

У мордвы до начала прошлого столетия 
бытовали как большая, так и малая семьи. 
Их доминирование в том или ином регионе 
зависело от местной социально-экономиче-
ской ситуации. По результатам ландратской 
переписи начала XVIII в. (1716–1717 гг.), 
большие семьи преобладали в Алатыр-
ском, Саранском, Темниковском, Ставро-
польском уездах. Здесь они составляли от 
56 до 93 % всех семей. В то же время в Са-
марском уезде, где мордовские семьи име-
ли обширные земельные участки и были 
благоприятные климатические условия для 
занятия земледелием, значительная доля 
приходилась на малые семейные коллекти-
вы. Их удельный вес в различных селениях 
колебался в пределах 71,5–73,0 %. 



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2023. Vol. 15, no. 3 313

Что касается родственного состава боль-
ших семей, то в основном это была стар-
шая брачная пара с несколькими женатыми 
сыновьями (так называемая отцовская се-
мья) или несколько брачных пар женатых 
братьев (братская семья). Согласно той же 
ландратской переписи 1716–1717 гг., пре-
обладающими являлись братские семьи. 
Например, в Темниковском уезде их доля 
превышала 71 %. В пределах Саранско-
го уезда братские семьи составляли около 
60 % всех сложных семей, тогда как отцов-
ские – только 23 %. Подобная ситуация со-
хранялась и в первой половине XIX в. Ре-
зультаты IX ревизии 1850 г. показали, что, 
например, в Краснослободском уезде брат-
ских семей было около 40 %, а отцовских – 
около 30 % [4, 24]. 

В XVIII – первой половине XIX в. на-
блюдалась значительная вариативность ко-
личественных характеристик мордовской 
семьи. В начале XVIII в. в Темниковском 
уезде средняя численность мордовского 
двора составляла 9,5–9,8 чел., в Саран-
ском – 7, в Алатырском – почти 10 чел. 
В первой половине XIX в. на один двор 
приходилось в среднем 8 чел. Поколенная 
структура мордовских семей также изменя-
лась, причем у эрзи и мокши по-разному. 
Так, в начале XVIII в. большинство мор-
довских семей, а именно 82 %, включало 
два-три поколения. Сохранялась данная си-
туация и в первой половине XIX в., но если 
у эрзи доля таких семей достигала 47, то у 
мокши – 40 %. В дальнейшем происходило 
увеличение числа семейных коллективов, 
состоящих из 3–5 поколений. Результаты 
IX ревизии показали, что в Красносло-
бодском уезде процент таких семей при-
близился к 46, а в Ардатовском превысил 
60 [16, 43–44]. 

Подобная ситуация объясняется тем, что 
многолюдные семьи имели возможность 
интенсивнее вести трудовую деятельность, 
так как могли, во-первых, обрабатывать 
большую площадь земли, а во-вторых, 
заниматься не только земледелием, но 
и промыслами. Семьи же, состоящие из 
меньшего количества людей, не имели 
возможности рационально кооперировать 
свой труд. К тому же они, как правило, 
были малоземельными. 

К середине XIX в. по всей России нача-
лось дробление больших семей. Главными 
причинами этого были развитие товарно-
денежных отношений и появление товар-
ного производства, отходничества, что спо-
собствовало накоплению собственности в 
руках малых семей, которые стремились 
выйти из состава больших родственных 
коллективов. Распад больших семей был 
вызван и бытовыми причинами. Значи-
тельный количественный состав затруд-
нял управление семейным сообществом. 
Взрослые сыновья часто высказывали не-
доверие как главе семьи, так и друг дру-
гу, что приводило к раздорам. Кроме того, 
большому числу людей было трудно про-
живать в одном жилом помещении, теснота 
также провоцировала частые ссоры. 

Распад семьи происходил путем вы-
делов, отходов и разделов. При выделе 
из большой семьи обособлялась только 
одна малая семья, тогда как остальные 
продолжали жить вместе. Самовольное 
выделение малого семейного коллектива 
из большой семьи без согласия ее главы 
называлось отходом. Как отмечал один 
из исследователей мордвы И. Краснопе-
ров, обычно при этом отделившийся сын 
не получает «ни пяди надельной земли и 
никакого движимого имущества. Такие 
отщепенцы обыкновенно поселяются у 
кого-либо из шабров на квартире и живут 
случайными заработками: нанимаются к 
богатым мужикам в работники, в пасту-
хи, летом занимаются полевыми работа-
ми, или же просто уходят на сторону» [12, 
63]. При разделе семья распадалась на 
несколько семейных коллективов. Разде-
лы были внутрисемейным делом. При их 
проведении в качестве свидетелей пригла-
шали уважаемых родственников или сосе-
дей. В случае возникновения споров при-
бегали к помощи старосты или урядника.

Процесс разделения больших семей 
был постепенным, так как было принято 
обеспечивать выделявшиеся малые се-
мьи всем необходимым. По свидетель-
ству И. Красноперова, они получают «из 
отцовского надела часть душевой земли, 
лошадь, корову, несколько голов овец, 
свинью и даже часть собранного общими 
трудами хлеба. Отец строит отделившему-
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ся сыну новую избу...» [12, 64]. Посколь-
ку сразу удовлетворить потребности всех 
стремившихся к самостоятельности семей 
не представлялось возможным, их выде-
ляли по очереди. Вследствие этого рас-
пад сложных семей растягивался на дол-
гие годы. Например, еще в начале XX в. 
у мордвы Заволжья преобладали неразде-
ленные семьи. В период с 1902 по 1917 г. 
в мордовских селах Самарского уезда они 
составляли 63,7 % [10, 82]. 

Ситуация с количественными показате-
лями семей начала кардинально меняться 
на рубеже XIX–ХХ вв. В указанное время 
основным типом семей у мордвы стали так 
называемые промежуточные семьи, когда 
глава отделял старших женатых сыновей, а 
младший сын оставался жить с родителя-
ми или одним из них. Это подтверждают 
данные подворной переписи 1910–1911 гг., 
которая зафиксировала, что у мордовского 
населения таких семей было около 70 %. 
Они включали в свой состав брачную пару 
или одного из супругов, проживавшего со 
своими женатыми сыновьями и внуками. 
Но до начала сплошной коллективизации, 
т. е. до 1930-х гг., в подобных семейных 
коллективах сохранялось единство пользо-
вания земельными участками, которые по-
прежнему обрабатывались совместно. 

Распад больших семей приводил к со-
кращению их численности и количества 
поколений. Согласно результатам подвор-
ной переписи 1910–1911 гг., средняя чис-
ленность эрзянской семьи в Ардатовском 
и Алатырском уездах Симбирской губер-
нии составила 6,5 чел. Средняя числен-
ность мокшанской семьи была ненамного 
больше. Так, в Пензенской губернии она 
приближалась к 7 чел. Если рассматривать 
поколенный состав мордовских семей, то 
в начале XX в. преобладающими стали 
семейные союзы, включавшие три поколе-
ния, хотя сохранялись и семьи, состоявшие 
из четырех и более поколений1. 

1  См.: Подворная перепись Симбирской губернии 1910–1911 гг. Вып. 2. Алатырский уезд. Симбирск, 1913. 
С. 76–77. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000202_000006_186925%7C0AF59D36-BF85-4F6B-9B12-AC24AF56B
9FE?page=94&rotate=0&theme=white (дата обращения: 17.08.2023); Подворная перепись Симбирской губернии 
1910–1911 гг. Вып. 3. Ардатовский уезд. С. 116–117. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004016252/ 
(дата обращения: 17.08.2023); Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии [1909–
1913 гг.] / под общ. рук. В. Г. Громана. Пенза, 1913. Сер. 3. Исследование земельных имуществ. Ч. 2, вып. 11. 
С. 10. URL: http://dl.liblermont.ru/DL/July_20/Itogi_ocenochno_statisticheskogo_issledovaniya_Seriya_III_chast_
II_otdel_II_V11_pogubernskie_i_pouezdnye_itogi.pdf> (дата обращения: 17.08.2023).

В 1930–1940-е гг. малые семьи у морд-
вы становятся доминирующими. Данная 
тенденция сохраняется и в дальнейшем. 
К тому же прослеживается постоянное со-
кращение количественных характеристик 
семейных коллективов. Например, в 1920–
1930-е гг. средний размер семьи сельской 
мордвы на территории Мордовии состав-
лял 5 чел., в 1959 г. – 4, в 1989 г. – 3 чел. 
К 1980 г. на долю двухпоколенных семей 
приходилось 64 %, семей из трех поколе-
ний – 20, из четырех – 16 %. Кроме того, 
значительное место (19,6 %) в структуре 
сельского населения в 80-е гг. прошлого 
столетия занимали одинокие люди [11, 35]. 

В 1920–1940-е гг. наблюдалось сокраще-
ние числа заключенных брачных союзов, 
что было вызвано большими потерями 
мужского населения во время революций и 
войн. Все это обусловило ухудшение ген-
дерной и возрастной структуры населения. 
Сложившуюся демографическую ситуа-
цию усугубило значительное повышение 
количества разводов. Например, в 1926 г. 
в Мордовии сельским населением было 
заключено 12,4 тыс. браков, в то же время 
1,8 тыс. брачных пар распались, т. е. разво-
ды составили 14,4 % от числа заключенных 
браков. В следующем 1927 г.  этот показа-
тель превысил 23 % [11, 34–35]. 

Во второй половине XX в. в динамике 
общего количества браков и разводов мор-
довского населения республики происхо-
дили подъемы и спады, которые зависели 
от социально-экономических, демографи-
ческих и других факторов. В послевоенные 
годы в связи с возвращением домой демо-
билизованных солдат число браков увели-
чилось, с 1951 по 1954 г. – уменьшилось, 
так как в этот период усилилась миграция 
населения из Мордовии в другие регионы. 
Затем количество браков стало увеличи-
ваться и к 1960 г. достигло послевоенной 
отметки. Однако уровень брачности по 
Мордовии (9,3–9,9 ‰) был ниже, чем в 
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целом по стране (12,2 ‰) [17, 106]. Сказа-
лась высокая занятость женщин на произ-
водстве, особенно в сферах, не требующих 
большого физического труда, например в 
образовании, культуре, здравоохранении, 
торговле, обслуживании населения, обще-
ственном питании и т. д. Показатель за-
нятости женщин в Мордовии увеличился 
в 1959–1970 гг. с 48,4 до 55,0 %, что было 
выше, чем в СССР (50,0 % в 1970 г.) [15, 
140]. Повышая свой общественный и про-
фессиональный уровень, женщины стано-
вились более требовательными к будущим 
партнерам и откладывали вступление в 
брак, что вело к снижению рождаемости.

С 1960 по 1964 г. уровень брачности 
опять опустился (с 9,9 до 7,8 ‰), так как 
в эти годы достигли времени вступления в 
брак малочисленные дети войны. Начиная 
с 1965 г. он постепенно стал повышаться и 
достиг своего максимума к 1978 г. (11,0 ‰), 
когда в брак начали вступать молодые 
люди, родившиеся в послевоенное время. 
Подобная тенденция сохранилась и в по-
следующее десятилетие. Что касается ко-
личества разводов, то в рассматрива емый 
период оно продолжало расти. С 1968 по 
1978 г. среди семейных коллективов Мор-
довии доля разведенных увеличилась с 
18,4 до 19,8 % [17, 118].

Рост числа разводов сказался на сниже-
нии рождаемости. К середине 1960-х гг. ее 
уровень составил 65 % от уровня 1958 г. Но 
когда стали вступать в брак дети детей, рож-
денных после завершения Великой Отече-
ственной войны, рождаемость стабилизи-
ровалась и держалась на уровне 13–17 тыс. 
детей в год вплоть до 1990-х гг. [17, 70].

В конце XX в. в связи с изменившими-
ся социально-экономическими условиями 
усилились негативные тенденции в сфере 
семьи, которые привели к ее ослаблению 
как социального института. Значительно 
снизился показатель брачности. Так, со-
гласно итогам переписи 2010 г. по Респуб-
лике Мордовия на 1 000 чел. населения, 
доля состоящих в незарегистрированном 
браке мужчин по сравнению с 2002 г. воз-
росла с 6,3 до 9,3 %, женщин – с 6,2 до 

2  См.: Мордовия: стат. ежегодник. Саранск, 2021. С. 83.
3  Там же. С. 77.
4  Там же. С. 69. 

9,2 %. Увеличился и удельный вес разве-
денных мужчин и женщин – соответствен-
но с 7,2 и 9,0 % в 2002 г. до 7,5 и 10,5 % в 
2010 г.2 

Данная ситуация негативно повлияла на 
уровень рождаемости. Во многих субъек-
тах Российской Федерации, в том числе в 
Мордовии, коэффициент рождаемости ока-
зался самым низким за весь послевоенный 
период и находился в пределах 8–9 ‰. Вы-
росло число детей, рожденных вне брака. 
Если в 1999 г. их доля в общем числе роди-
вшихся составляла 17, то в 2010 г. – 18,8 %3.

Сокращение рождаемости существенно 
меняет количественную характеристику се-
мьи. К 2010 г. средний размер семьи в Рес-
публике Мордовия составил 2,5 чел., при-
чем отличий между городскими (2,5 чел.) и 
сельскими (2,6 чел.) семьями практически 
не наблюдалось. Преобладающим типом 
стали семьи из 1–3 чел. (77,3 %). В городах 
таких семей было 79,5, на селе – 73,8 %. 
Значительным оказалось количество оди-
ноких людей (26,6 %). В городах их доля 
в общем количестве семей превысила 25, 
в сельской местности – приблизилась к 
29 %. Что касается семейных союзов из 
2 чел., то они составили к 2010 г. почти 
28 %. Подобных семей в городах было 28,5, 
на селе – около 30 %. Существенную долю 
составили семьи из 3 и 4 чел. (чуть более 
38 %): соответственно 40 % в городах и 
35,5 % в сельской местности. На семьи из 
5–7 и более человек в целом приходилось 
7,5 %: почти 6 % в городах и 10 % на селе4. 

В настоящее время положение в семей-
ной сфере в Республике Мордовия не-
сколько улучшилось. Это видно на приме-
ре динамики количества браков и разводов 
(табл. 1). 

Анализ данных табл. 1 показывает, что 
постепенно ситуация с количеством за-
ключенных браков стабилизируется. Сни-
жение коэффициента брачности в 2020 г., 
вероятно, связано с пандемией COVID-19, 
когда произошло значительное сокраще-
ние непосредственных контактов между 
людьми и были отменены или ограничены 
все массовые мероприятия. Стал стабиль-
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ным и коэффициент разводимости, хотя он 
остается довольно высоким.

Что касается рождаемости, то в Мордо-
вии по-прежнему наблюдается ее сокра-
щение (табл. 2), т. е. сохраняется ориента-
ция семей на малое количество детей. На 
это влияют такие факторы, как продолжа-
ющаяся урбанизация (усложнившая уход 
за детьми и их материальное обеспечение 
в будущем), появление широкого спектра 
средств контроля рождаемости, вовлечение 
женщин во все сферы общественного про-
изводства, введение социальной защиты и 

5  Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.06.2023 № 303 «Об утверждении Региональ-
ной программы по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми в Республике Мордовия на период 
2023–2025 гг.». С. 40. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/1300202307030001?index=41 (дата обраще-
ния: 17.08.2023).

пенсионного обеспечения по старости, да-
ющее человеку возможность не надеяться 
на поддержку детей в будущем. 

Снижение потребности в детях, утрата 
многодетности как национальной тради-
ции привели к тому, что в настоящее время 
в Мордовии удельный вес однодетных се-
мей составляет 60 %, в то время как много-
детных – 3,5 %. Немаловажным фактором 
низкой рождаемости является и значитель-
ное количество неполных семей. Так, в 
2021 г. 17,2 % от общего количества рож-
денных детей родились вне брака5.

* Таблица составлена по: Мордовия: стат. ежегодник. Саранск, 2021. С. 83; Республика Мордовия в цифрах 
2022: кр. стат. сб. № 4. Саранск, 2023. С. 22. URL: https://13.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сборник%20%20
4_2023.pdf (дата обращения: 17.08.2023).

Таблица 1. Динамика браков и разводов в Республике Мордовия в 2011–2022 гг.* 
Table 1. Dynamics of marriages and divorces in the Republic of Mordovia in 2011–2022

Год / Year Число браков / 
Number of marriages

Число разводов / 
Number of divorces

На 1 000 чел. населения / Per 1,000 population
Браков / Marriages Разводов / Divorces

2011 6 400 3 042 7,7 3,7
2012 5 968 3 123 7,3 3,8
2013 5 797 3 450 7,1 4,2
2014 5 522 3 168 6,8 3,9
2015 5 367 2 687 6,6 3,3
2016 4 265 2 659 5,3 3,3
2017 4 648 2 648 5,8 3,3
2018 3 810 2 614 4,8 3,3
2019 4 018 2 571 5,1 3,2
2020 3 005 2 295 3,8 2,9
2021 3 611 2 496 4,7 3,2
2022 3 940 2 472 5,1 3,2

Таблица 2. Динамика рождаемости в Республике Мордовия в 2011–2022 гг.**
Table 2. Dynamics of birth rate in the Republic of Mordovia in 2011–2022

Год / Year Всего родившихся / 
Total number of births

Родившихся на 1 000 чел. населения / 
Births per 1,000 population 

2011 7 918 9,5
2012 8 180 10,0
2013 8 256 10,1
2014 8 133 10,0
2015 7 867 9,7
2016 7 933 9,8
2017 6 860 8,5
2018 6 652 8,3
2019 5 948 7,5
2020 5 518 7,0
2021 5 265 6,7
2022 4 672 6,0

** Таблица составлена по: Мордовия: стат. ежегодник. С. 72; Республика Мордовия в цифрах 2022. С. 22. URL: 
https://13.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сборник%20%204_2023.pdf (дата обращения: 17.08.2023).
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Низкая рождаемость вызвана и ак-
тивной миграцией жителей республики 
детородного возраста за ее пределы. За 
2000–2022 гг. в республике на 32,6 % со-
кратилась численность женщин фертиль-
ного возраста (15–49 лет). Наибольшее 
сокращение наблюдается в группах, счи-
тающихся оптимальными для рождения 
первого ребенка. Это женщины в возрасте 
20–24 года, количество которых уменьши-
лось на 44,3 %, и в возрасте 25–29 лет – 
на 31,6 %6. Оставшееся малочисленное 
население молодого возраста неспособно 
«возместить» демографические потери. 

Покидать обжитые места граждан рес-
публики заставляет поиск более благо-
приятных в социально-экономическом 
отношении условий жизни. Наибольший 
отток населения из Мордовии направлен 
в Москву, Московскую, Нижегородскую 
и Самарскую области. Мигранты уезжа-
ют в экономически развитые регионы, 
где имеются более широкие возможности 
применения их труда и более высокий 
жизненный уровень. 

Заключение
В современных исследованиях проб-

лем семьи ведущее место принадлежит 
рассмотрению ее структуры и демографи-
ческих характеристик. Это вызвано тем, 
что именно семья, происходящие в ней 
изменения во многом определяют дина-
мику численности населения как в целом 
по России, так и в отдельно взятых реги-
онах. Тенденция его сокращения вызвана 
уменьшением рождаемости, миграцион-
ными процессами, стремлением молодых 
людей прежде всего достичь определен-
ного положения в обществе и т. д. Все эти 
факторы формировались на протяжении 
довольно длительного перио да и вслед-
ствие ряда причин, что мы и прослежива-
ем в данной публикации. 

Семья у мордвы прошла сложный путь 
развития. Вплоть до 1930-х гг. наблюда-
лось бытование как малой, так и боль-

6  Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.06.2023 № 303 «Об утверждении Региональ-
ной программы по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми в Республике Мордовия на период 
2023–2025 гг.». С. 81.

7  См.: Нацпроекты «Демография». Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей». URL: https://e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/natsproekty-demografiya-regionalnyy-proekt-finansovaya-podde/ 
(дата обращения: 17.08.2023).

шой формы семьи. В 1920–1930-е гг. в 
результате распада больших семейных 
коллективов преобладающими стали 
простые (нуклеарные) семьи. На протя-
жении XX – начала XXI в. происходили 
постепенное снижение количественных 
показателей мордовской семьи (ее люд-
ности, числа поколений), уменьшение 
рожда емости и коэффициента брачности. 

В настоящее время положение в се-
мейной сфере несколько стабилизирова-
лось. Например, в Мордовии увеличилось 
число заключаемых браков, хотя это и не 
привело к ощутимому увеличению рож-
даемости. Для выправления демографи-
ческой ситуации и поднятия престижа 
семьи особое значение имеют социальные 
меры, которые принимаются в республи-
ке, в частности по нацпроекту «Демогра-
фия». В 2021 г. в рамках этого проекта 
в Мордовии материальную поддержку 
при рождении первого ребенка получили 
6 259, при рождении следу ющих детей – 
3 859 семей. 613 семей воспользовались 
средствами материнского капитала, когда 
родились третий и последующие дети. 
Также 199 многодетных семей, т. е. семей, 
имеющих трех и более детей, воспользо-
вались льготами на покупку жилья7.

Особое место занимает освещение в 
республиканских СМИ опыта много-
детных семей в воспитании детей, их 
уклада жизни. В рамках мероприятий по 
укреплению ценностей семьи и детства в 
2007 г. в Саранске рядом с Кафедральным 
собором была установлена скульптурная 
композиция «Во славу семьи – начала 
жизни и основы будущего», которая ста-
ла любимым местом молодоженов.

Для того чтобы достичь заметных ре-
зультатов в улучшении демографической 
ситуации как в целом по стране, так и в 
нашей республике, надо приложить еще 
немало усилий. И если действовать ак-
тивно, то, по прогнозам некоторых уче-
ных, к 2050 г. можно достичь численно-
сти населения России в 160 млн чел. 
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Introduction. The article traces the dynamics of trends in the key elements of the family-marriage structure of the Mordovian 
population over an extended historical period (XVIII century – early XXI century). It examines the types of families, their 
quantitative and generational composition, as well as marriage and birth rates. 
Materials and Methods. The research materials included the works providing insight into the discussed issue, as well as 
statistical data that enabled the analysis of the fundamental elements of the family structure of the Mordovian population. 
The research employed historical-structural methods and quantitative analysis methods.
Results and Discussion. The family structure among the Mordovians has undergone a complex evolution. Up until the 
1930s, both small and large family forms were observed. In the 1920s and 1930s, due to the disintegration of large family 
collectives, simple (nuclear) families became predominant. Throughout the XX to the early XXI century, there has been a 
noticeable reduction in quantitative indicators of Mordovian families: their population, the number of generations, as well as 
a decline in birth rates and marriage rates.
Conclusion. Currently, the situation in the family sphere has somewhat stabilized. In Mordovia, the number of marriages 
is increasing, although this does not lead to an increase in birth rates. The current situation is driven by the fact that young 
people primarily seek to achieve a certain social status, build their careers, and a non-family lifestyle becomes increasingly 
important. To address the demographic situation and enhance the prestige of the family, special importance is given to social 
measures taken in the Republic as part of the national project “Demography”.
Keywords: large undivided family, small nuclear family, population, generational composition, marriage, divorce, fertility, 
migration
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