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СТРУКТУРА МОРДОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI В. 

Аннотация. Вплоть до 1930-х гг. у мордвы бытовали, как малая, так и 

большая формы семьи. В 1920-30-е гг. в результате распада больших семейных 

коллективов преобладающими становятся простые семьи. В XX − начале XXI в. 

отмечается сокращение количественных показателей мордовской семьи. В 

настоящее время положение в семейной сфере несколько стабилизировалось. В 

Мордовии увеличивается число заключаемых браков, хотя это, не привело к 

повышению рождаемости. Для выправления демографической ситуации и 

поднятия престижа семьи в республике проводятся социальные меры в рамках 

нацпроекта «Демография». 
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В исследовании современных проблем семьи ведущее место без сомнения 

принадлежит рассмотрению ее демографических характеристик, что 

определяется тем, что именно семья, происходящие в ней изменения, 

определяют во многом динамику демографической ситуации как в целом по 

России, так и в отдельно взятых регионах. На протяжении XX − начала XXI в. 

отмечается сокращение количественных показателей мордовской семьи, а 

именно ее людности, числа поколений, уменьшение рождаемости и 

коэффициента брачности.  

Значительные изменения в структуре и людности семей Мордовского края 

стали происходить еще в начале XX в. В 1920-30-е гг. преобладающими 

становятся простые (нуклеарные) семьи, хотя наряду с ними продолжали 

сохраняться и неразделенные семьи, в т.ч. и официально не зарегистрированные 

в похозяйственных книгах. Как правило подобные семейные союзы возглавлял 



старший из мужчин, но нередко это были разведенные женщины или вдовы. 

Уменьшается в этот период и количественный состав семей. В начале 30-х гг. 

прошлого века, в среднем сельские семьи в Мордовии насчитывали 5 человек, а 

городские – 4,5 чел. [Разживин 2007: 76].  

Сокращается в 1920-30-е гг. и уровень брачности. Это было вызвано в 

первую очередь сокращением числа мужчин брачного возраста, погибших в 

годы революционных событий и Гражданской войны. Вследствие этого многие 

женщины не в состоянии были найти себе брачного партнера. Снижению уровня 

брачности способствовали и многочисленные разводы. Так, в 1926 г. среди 

сельского населения Мордовского округа доля разводов составила 14, 4%, в 

1927г. – 23,1% [Корнишина 2013: 35].  

Что касается возраста вступления в брак, то у сельчан в 1920-30 гг. он был 

ниже, чем у горожан. Так, в 1923-25 гг. в городах около 60% мужчин вступили в 

брак в возрасте свыше 25 лет. В сельской же местности до 25 лет вступило в брак 

68 % мужчин. Аналогичные тенденции отмечаются и в брачном возрасте у 

женщин. Так, в 1928 г. доля женщин, вступивших в брак до 21 года, в городах 

составляла 30%, а на селе 42%. Это объясняется потребностью крестьянского 

хозяйства в увеличении рабочих рук посредством заключения брачных союзов.  

В послевоенный период, примерно до 1951г., в связи с демобилизацией и 

возвращением мужчин домой, число заключаемых брачных союзов у населения 

Мордовии заметно увеличилось и составило 11,2-11,4‰ (14-15‰ – среди 

городского и 10,6-11,1‰ – среди сельского населения). В 1952-1958 гг. он 

несколько снизился до 9,3-9,9‰. Причиной этого снижения послужил 

усилившийся миграционный отток населения из сельской местности, 

обусловленный восстановлением хозяйства страны, строительством новых 

промышленных предприятий. В своем абсолютном большинстве, это были 

молодые люди, достигшие дееспособного возраста. С 1959 по 1965г. показатель 

брачности снизился с 9,9 до 7,8‰, что также обусловлено последствиями войны. 

С 1965г. показатель брачности постепенно возрастает и к 1970г. достигает 9,1‰. 

В период между переписями 1970 и 1979 гг. коэффициент брачности среди 

населения Мордовии значительно повысился и составил 10,9‰. Подобная 



тенденция сохранилась и в последующее десятилетие. Наиболее 

предпочтительным брачным возрастом к сер. 80-х гг. XX в. становится у мужчин 

20-23 года, у женщин – 18-22 года. В этих возрастных категориях заключалось 

соответственно более 50 и около 70% браков. В это время продолжается рост 

числа разводов. В 1968 г. их доля насчитывала 18,4 %, а в 1978 г. – 19,8 % 

[Разживин 2007: 106–107].  

Структура семей Мордовии по поколениям в 1950–80-е гг. оставалась 

довольно разнообразной. Наибольшее их количество (не считая одиночек) было 

двухпоколенными – 64%, на втором месте стоят трехпоколенные – 20% и 16% 

составляли четырехпоколенные. Заметную долю стали занимать к этому периоду 

одинокие люди, они составляли 19,6% от общего количества сельских хозяйств. 

Среди городского населения число одиноких людей было меньше в 2, 3 раза.  

Что касается средней численности семьи в республике, то она во второй пол. 

XX в. сократилась. Если в 1959 г. ее средний размер составлял 4,0 чел. (4,1 – в 

городе и 3,7 – на селе), то в 1989г. – 3, 3 чел (3,3 – в городе и 3,2 – на селе).В 

первую очередь это было вызвано снижением уровня рождаемости. Данная 

тенденция стала проявляться к началу 1940-х гг. Если в 1926 г. ее общий 

коэффициент был в пределах 45,4 ‰ по РСФСР, а в пределах территории 

современной Республики Мордовия достигала 48,3 ‰, то к 1940 г. он составил 

соответственно 33,0 ‰ и 32,9 ‰. Наиболее интенсивное сокращение 

коэффициента рождаемости (более чем в 4 раза) приходилось на годы Великой 

Отечественной войны. Учитывая это, правительство разработало меры в области 

демографической политики, благодаря которым во второй половине 1940-х гг. 

рождаемость в Мордовии стабилизировалась в пределах 22,0 – 26,0 ‰, в 1950-е 

гг. – 27,5 – 29,3 ‰. Начиная с 1960-х гг. рождаемость вновь стала сокращаться 

вследствие того, что в репрезентативный возраст вступило поколение, 

рожденное во время войны. Из-за его малочисленности количество молодых 

супружеских пар и женщин в благоприятном для деторождения возрасте 

оказалось незначительным. К середине 1960-х гг. уровень рождаемости составил 

65 % от уровня 1958 г. [Корнишина 2023: 315]. 



Когда стали вступать в брак молодые люди, родители которых были 

рождены в годы войны и после ее завершения, уровень рождаемости несколько 

повысился, чему также способствовали государственные меры, направленные на 

стимулирование рождаемости. С 1968 г. рождаемость в мордовских семьях 

стабилизировалась на уровне 15,0 ‰, варьируя от 13,8 – 15,2 и от 14,6 — 16,6 в 

1980-е гг., до 13,4 ‰ в 1990 г. [Логинова 2014:52–53]. 

С середины 1980-х гг. под воздействием социально-экономических 

предпосылок наметились негативные тенденции в сфере семьи, которые привели 

к ее ослаблению и деградации как социального института. В период между 

переписями 1989 и 2002 гг. в Мордовии наметилась тенденция к сокращению 

общего количества юридически оформленных брачных союзов. Причем их стало 

заключаться меньше не только среди населения городов и поселков городского 

типа, но и в сельской местности. Так, с 1989г. по 2002г. в Республике Мордовия 

общее число состоящих в браке мужчин сократилось на 3596, женщин – на 4420 

браков. Одним из факторов такого негативного развития данной тенденции 

служит, прежде всего, сокращение контингента молодых людей достигших 

брачного возраста, и исчерпание свободных брачных партнеров в соседних 

возрастных группах. В то же время возросло число разведенных мужчин и 

женщин, соответственно с 1,5% и 4,0% в 1979г., до 5,3% и 6,1% в 2002г. Как 

среди мужчин, так и среди женщин наибольшее число бракоразводных 

процессов совершается в возрастной группе 25-39 лет, при сохранении большого 

их числа и вариативности в группах 18-24 и 40-49лет [Корнишина 2013: 36].  

Уровень рождаемости в 90-е гг. ХХ столетия в Республике Мордовия, как и 

в большинстве субъектов Российской Федерации, оказался самым низким за весь 

послевоенный период времени – в пределах 8 – 9 ‰. Такое демографическое 

поведение обусловлено продолжающимся процессом урбанизации, широким 

вовлечением женщин в сферу обслуживания, повышением общего образования 

и квалификации женского труда, расширением круга внесемейных интересов, их 

активизацией в общественной деятельности и другими причинами. В последнее 

десятилетие XX и в начале XXI в. увеличивается число детей, рожденных вне 



брака. Так, в 2021 г. они составили 17,2 % от общего количества рожденных 

детей [Корнишина 2023: 316].  

Низкая рождаемость в республике, к сожалению, стала постоянной, что 

способствует прекосу половозрастной структуры населения. Также этот фактор 

ведет к дальнейшему сокращению количественных показателей семьи. К 2010 г. 

средний размер мордовской семьи в Республике Мордовия составил 2,5 чел. 

Преобладающим типом семьи стали семьи из 2 – 4 чел. (66 %). Большое число 

(26,6 %) составили одиночки [Корнишина 2023: 315].  

Таким образом, демографические параметры мордовской семьи в XX в. 

претерпели существенные изменения: происходило постепенное уменьшение ее 

численности и упрощение поколенной структуры. Исходя из этого, для 

исключения худшего развития демографической ситуации необходимо во всех 

регионах четко следовать разработанной Президентом и Правительством РФ 

национальным программам по повышению рождаемости и поддержке молодых 

семей, что смогла бы не только стабилизировать такое положение, но и поднять 

престиж семьи.  
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