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Ви�тор Бирин 
 
Основные тенденции развития бра�а и семьи � финнов 

Карелии во второй половине ХХ ве�а 
 
В начале ХХ в., а та�же в 1930–1940-е &&. финны по �ровню брач-

ности, брачном� и семейном� состоянию мало чем отличались от ос-
тальных этничес�их &р�пп Карелии1. В то же время они имели �про-
щенный состав семьи: � них преобладали в подавляющем большинст-
ве семьи н��леарные, состоявшие из с�пр�&ов с детьми, что типично 
для имми&рантов. К сожалению, данные статисти�и, �оторые мо&ли 
бы это проиллюстрировать, отс�тств�ют2. Одна�о воспоминания, �а-
сающиеся довоенных лет, однозначно подтверждают преобладание 
та�их семей. 

Уже в 1950-е &&. финны отличались повышенной долей вдов и по-
ниженной долей зам�жних в брачной стр��т�ре населения. Эта сит�а-
ция на протяжении послевоенных лет продолжала �&л�бляться: � вы-
со�ой доле вдов добавилась �ате&ория разведенных. 

По переписи населения 1979 и 1989 &&., доля зам�жних � финнов 
была значительно ниже, чем среди остальных этничес�их &р�пп. По 
данным этносоциоло&ичес�о&о исследования 1995 &., в бра�е состоя-
ли 59 % опрошенных, в том числе 67 % м�жчин и 51 % женщин. В то 
же время �аждый пятый в возрасте 25–34 лет и �аждый десятый в воз-
расте 35–54 лет в официальном бра�е не состоял (см. табл. 1).  

Самый высо�ий �ровень брачности хара�терен для возрастной 
&р�ппы 35–44 лет. Достаточно высо� этот по�азатель и среди 45–64-
летних. Доля разведенных в средних и старших возрастных &р�ппах 
примерно одина�ова и составляет 11–13 %, с повышением возраста 
она снижается. Доля вдовых, напротив, с возрастом нарастает: среди 
45–54-летних это почти �аждый десятый, в &р�ппе 55–64 лет – �аж-
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а
 
о всей этничес
ой �р�ппе, 
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 и 
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ности женщин (см.: Демо�рафичес
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2 Демо�рафичес
ая статисти
а �
азанно�о периода достаточно с
ромна, при этом 
финнов в те
�щей демо�рафичес
ой статисти
е пра
тичес
и не отражали: их фи
сиро-
вали толь
о по не
оторым отдельным позициям. 
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дый пятый, среди 65-летних и старше – �аждые двое из пяти. Подав-
ляющее большинство вдовых составляют женщины. 

 
Таблица 1  
Брачное состояние (по данным этносоциоло�ичес�о�о 
исследования), % 

В том числе повторном Возрастная 
�р�ппа 
(лет) 

Ни
о�да  
не состояли 

в бра
е 

Состоя-
щие в 
бра
е 

после 
развода 

после смерти 
с�пр��а 

Вдовые 
Разведен-

ные 

15–24 79,3 17,8 0,5 0,0 1,3 1,6 
25–34 20,7 57,4 9,7 0,6 1,2 11,6 
35–44 9,9 75,7 7,9 0,6 2,3 11,9 
45–54 9,1 67,6 8,5 1,2 9,7 13,4 
55–64 6,9 66,7 6,3 2,2 17,7 8,5 
65 и более 8,9 45,0 3,5 2,8 40,4 5,7 

 
Разводимость, �а� процесс, противоположный брачности, а�тиви-

зировалась в 1970–1980-е &&. Она примерно в равной степени затро-
н�ла все этничес�ие &р�ппы респ�бли�и. Одновременно с ростом 
числа разводов рез�о возросло число повторных бра�ов, в определен-
ной мере �омпенсировавших не&ативные последствия разводимости 
и частично – вдовства. 

Примерно �аждый десятый бра� финнов средне&о и старше&о воз-
раста (25–54 &ода) был повторным, за�люченным, �а� правило, после 
развода. Повторные бра�и после смерти одно&о из с�пр�&ов ред�и, 
пос�оль�� вдовство наст�пает в основном в старших и пожилых  
возрастах, �о&да оставшем�ся с�пр�&� вст�пить в новый бра� (�а� 
правило, это женщины) значительно тр�днее. С др�&ой стороны, в 
официальной ре&истрации повторных бра�ов в этом возрасте часто 
нет необходимости. 

В 1960–1980-е &&. основная масса женщин и значительная часть 
м�жчин вст�пали в бра� в возрасте 20–24 лет. Финны не ис�лючение, 
хотя их традиционный брачный возраст был нес�оль�о выше, чем � 
проживавше&о по соседств� р�сс�о&о населения. Данные этносоцио-
ло&ичес�о&о исследования 1995 &. свидетельств�ют о снижении брач-
но&о возраста финнов. 

В 1940–1950-е &&. и м�жчины, и женщины при сохранении тради-
ционно&о брачно&о пи�а �же чаще вст�пали в бра� по достижении 
25–29 лет. Неред�и были поздние бра�и в возрасте 30–34 лет и стар-
ше. На позднюю брачность старше&о по�оления помимо традиции 
более все&о повлияла социальная сит�ация: люди, вын�жденные по-
�ин�ть свою этничес��ю родин�, приехав на новое место жительства, 
должны были обжиться, немно&о прийти в себя, о&лядеться, наладить 
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быт. Это было хара�терно и для др�&их этничес�их &р�пп ми&рантов (бе-
лор�сов и ��раинцев), приехавших в Карелию в 1940–1950-х &&. С сере-
дины 1960-х &&. бра� стал молодеть: сначала дев�ш�и, а затем и парни 
все чаще начинают вст�пать в бра� в возрасте до 19 лет (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Возраст перво�о бра�а (по данным этносоциоло�ичес�о�о 
обследования), % 

Возраст вст�пления в первый бра
 (лет) 
Возрастная �р�ппа (лет) 

до 19 20–24 25–29 30–34 35 и более 
15–24 М�жчины 

Женщины 
20 
48 

80 
48 

– 
4 

– 
– 

– 
– 

25–34 М�жчины 
Женщины 

15 
35 

65 
61 

20 
4 

– 
– 

– 
– 

35–44 М�жчины 
Женщины 

12 
23 

59 
61 

21 
10 

7 
5 

1 

45–54 М�жчины 
Женщины 

_ 
16 

42 
67 

40 
10 

3 
3 

1 
2 

55–64 М�жчины 
Женщины 

2 
10 

37 
48 

51 
32 

7 
7 

3 
3 

65 и более М�жчины 
Женщины 

2 
11 

41 
44 

35 
28 

17 
9 

6 
7 

 
Ранний бра� обычно стим�лировался беременностью, ожиданием 

ребен�а. Это же было хара�терно и для финнов. У подавляюще&о 
большинства женщин 15–24 и 25–34 лет, вст�пивших в бра� до 19 
лет, в это же время родился и первый ребено� (см. табл. 3). Сраз� по-
сле вст�пления в бра� рожали та�же и те, �то выходил зам�ж поздно, 
в 30–34 &ода и более. 

 
Таблица 3 

Возраст рождения перво�о ребен�а (по данным 
этносоциоло�ичес�о�о обследования), % 

Возраст перво�о ребен
а (лет) Возрастная �р�ппа 
(лет) до 19 20–24 25–29 30–34  35 и более 

15–24 М�жчины 
Женщины 

– 
45 

100 
55 

   

25–34 М�жчины 
Женщины 

7 
26 

69 
60 

24 
14 

  

35–44 М�жчины 
Женщины 

5 
8 

40 
66 

46 
17 

6 
6 

2 
3 

45–54 М�жчины 
Женщины 

– 
6 

31 
68 

37 
17 

6 
7 

6 
2 

55–64 М�жчины 
Женщины 

1 
3 

25 
44 

47 
40 

24 
10 

2 
3 

65 и более М�жчины 
Женщины 

– 
6 

29 
34 

35 
36 

25 
15 

10 
8 
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В 2002 &. в бра�е состояли 65,5 % м�жчин и толь�о 47,7 % женщин. 
Примерно �аждый десятый бра� не был заре&истрирован в �станов-
ленном за�оном поряд�е. Вдовы составляли 22,4 %, разведенные – 
11,7 %, ни�о&да не состоявшие в бра�е – 18,2 %. У м�жчин, соответ-
ственно, – 4,5, 7,5 и 22,3 %1. 

В целом �ровень брачности м�жчин та�ой же, �а� � др�&их наро-
дов Карелии, в то время �а� �ровень брачности женщин – один из са-
мых низ�их. Он примерно та�ой же, �а� � �арело� и вепсяно�, в 
брачной стр��т�ре �оторых та�же высо�а доля вдов. Более поздний 
брачный возраст и старая половозрастная стр��т�ра предопределили 
� финнов повышенн�ю долю незам�жних, �оторая оставалась ста-
бильной на протяжении 1960–1990-х &&. и продолжала сохраняться в 
начале ХХI в. 

У финнов Карелии широ�ое распространение пол�чила межна-
циональная брачность. По данным этносоциоло&ичес�о&о исследова-
ния, в 1995 &. в межнациональном бра�е состояло более 73 % опро-
шенных м�жчин и женщин. При этом высо�ий �ровень межнацио-
нальной брачности (от 81 до 91 %) был зафи�сирован не толь�о �  
молодежи (15–24 лет), но и среди людей средне&о (25–44 лет) и стар-
ше&о (45–54 лет) возраста. Даже � пожилых (65 лет и старше) почти 
�аждый второй (43 %) состоял в межнациональном бра�е. Та�им об-
разом, почти три четверти всей диаспоры состоит в межнациональ-
ном бра�е, а больш�ю ее часть составляют выходцы из национально-
смешанных семей (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Изменение доли национально-смешанных семей в 
зависимости от возраста респондента (по данным 
этносоциоло�ичес�о�о исследования), % 

Национальный состав семьи 
родителей собственной 

Годы 
рождения 

респондентов однонацио-
нальная 

национально-
смешанная 

однонацио-
нальная 

национально-
смешанная 

1971–1980 17 83 9 91 
1961–1970 34 66 13 87 
1951–1960 67 33 16 84 
1941–1950 78 22 19 81 
1931–1940 89 11 32 68 
До 1931 96 4 57 43 

                           
1 Рассчитано по: Национальный состав населения Респ�бли
и Карелия. Статисти-

чес
ий сборни
 V. С. 39. 
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Процесс интенсивно&о смешения финнов в брачной сфере начался 
в 1950-е &&., �о&да межнациональная брачность в респ�бли�е приобрела 
массовый хара�тер. Мно&очисленные потери м�жс�о&о населения, 
об�словившие ощ�тим�ю половозрастн�ю диспропорцию, ми&рация 
инонационально&о населения, �сложнившая этничес��ю сит�ацию, 
прони�новение прибывших на территорию, прежде заселенн�ю пре-
им�щественно �арелами, и расселение их там в создаваемых в большом 
�оличестве лесопромышленных посел�ах, с само&о начала отличав-
шихся полиэтничностью, – вот основные фа�торы рез�о&о �величения 
числа межнациональных бра�ов в послевоенные &оды1. 

Диспропорция полов � финнов среди лиц а�тивно&о брачно&о воз-
раста была небольшой. В �онце 1950-х почти �аждой потенциальной 
невесте теоретичес�и имелся жених своей национальности. Одна�о в 
местах постоянно&о проживания финнов потенциальный �р�& брач-
ных партнеров был все же о&раничен: в &ородах, например, не хватало 
женихов, а в сельс�ой местности – невест. Тем не менее это обстоя-
тельство не имело с�щественно&о значения для брачности. На протя-
жении все&о послевоенно&о периода подавляющее большинство  
финс�ой молодежи (�а� юношей, та� и дев�ше�) вст�пали в межна-
циональный бра�, ставший обычным явлением для Карелии. 

Об интенсивности это&о процесса можно с�дить по след�ющем� 
момент�: в 1960 &. � �арел, проживавших в сельс�ой местности, бра�и 
с финнами занимали третье место (после бра�ов с р�сс�ими и белор�-
сами) и составляли 9,2 % � м�жчин и 10,9 % � женщин. Особенно час-
то та�ие бра�и встречались в местах �омпа�тно&о проживания �арел 
и финнов, в перв�ю очередь в Пряжинс�ом районе2. 

Основной причиной �&л�бления смешанной брачности в 1970–
1980-е &&. явилась высо�ая степень инте&рации народов в пределах  
одно&о поселения, в �оторых формировалась смешанная или мно&о-
национальная среда. Это формировало та��ю систем� родственно-со-
седс�их связей, в �оторой были задействованы пра�тичес�и все  
проживающие в данном месте национальности3. Та�, со&ласно иссле-
дованию 1995 &., � 72 % финнов близ�ие родственни�и (дочь, сын, 
брат, сестра) состояли в бра�е с людьми др�&ой национальности. 

Среди брачных партнеров доминир�ющее положение занимают 
р�сс�ие �а� основное население респ�бли�и. Затем, в поряд�е �бы-
вания частоты �поминаний, след�ют �арелы, белор�сы, ��раинцы, 

                           
1 Подробнее об этом см.: Бирин В. Н. Бра
 и семья сельс
о�о населения Карельс
ой 

АССР в 1950–1970-е �оды. Петрозаводс
, 1992. С. 118. 
2 Там же. С. 134–135. 
3 Там же. С. 121. 
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вепсы (см. табл. 5). Убывание происходит прямо пропорционально 
численности данных этничес�их &р�пп в населении респ�бли�и. 
Финны вст�пают в бра� с представителями всех проживающих в 
респ�бли�е национальностей. При этом 70 % респондентов счита-
ют, что национальность с�пр�&ов не с�азывается на их взаимоотно-
шениях. 

 
Таблица 5 

Национальность с�пр��а в национально-смешанных семьях 
респондентов различно�о возраста  
(по данным этносоциоло�ичес�о�о исследования), % 

Национальность с�пр��а Возрастная 
�р�ппа (лет) Р�сс
ий Карел Белор�с У
раинец Вепс Др��ая 
15–24 18,9 9,1 3,0 3,0 6,0 0,0 
25–34 73,6 14,2 2,8 2,8 0,9 5,7 
35–44 75,9 11,6 5,2 1,3 0,4 2,6 
45–54 68,5 12,1 9,7 2,4 2,4 4,8 
55–64 66,5 15,2 10,7 3,6 2,0 2,0 
65 и более 74,8 10,6 6,5 3,2 1,7 3,2 
Ито�о 72,1 12,6 7,1 3,4 1,6 3,2 

 
Молодежь, а та�же представители средне&о возраста (15–44 &ода) 

чаще вст�пают в бра� с р�сс�ими и реже с белор�сами и ��раинцами, 
а та�же вепсами, чем их родители – люди старше&о и пожило&о воз-
растов. Это связано прежде все&о с со�ращением численности жени-
хов и невест этих национальностей. В то же время �арелы остаются 
стабильным брачным партнером финнов во всех возрастных &р�ппах 
(по�олениях). 

При нарастающих темпах межнациональной брачности число од-
нонациональных семей со�ращалось, а национально-смешанных �ве-
личивалось от по�оления � по�олению. Сейчас смешанные семьи � 
финнов являются основными и преобладают абсолютно, что не мо-
жет не с�азаться на процессах их ��льт�рной и этничес�ой ассимиля-
ции. 

Традиционная семья � финнов-ин&ерманландцев была большой, 
«в одном дворе мо&ли проживать 20–30 челове�», и сохранялась дос-
таточно дол&о. Несмотря на бедность, семьи были мно&одетными. 
Часто, наряд� со своими детьми, были взятые на воспитание дети из 
петерб�р&с�их приютов1. 

                           
1 Шлы$ина Н. В. Ин�ерманландс
ие финны: этно�рафичес
ий очер
 // Финны в 

России: история, 
�льт�ра, с�дьбы. Петрозаводс
, 1998. С. 78; Она же. Финны-ин�ер-
манландцы // Народы России. Энци
лопедия. М., 1994. С. 373. 
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Война, репрессии и депортация разр�шили традиционн�ю семью 
финнов-ин&ерманландцев. Каждая семья, прибывшая в Карелию в 
�онце 1940-х &&., испытала потери �а� в численном, та� и в родствен-
ном составе. Особенно заметно это отразилось на детности семей. 

Материалы переписи 1970 &., единственный раз за все послевоен-
ное время зафи�сировавшие и отразившие родственный состав семьи 
� основных этничес�их &р�пп Карелии (см. табл. 6), позволяют про-
следить происшедшие в этом плане изменения. 

 
Таблица 6 

Распределение семей по типам � отдельных этничес�их �р�пп 
(по материалам переписи 1970 �.), % 

Родственный состав семьи 
Каре-

лы 
Р�с-
с
ие 

Бело-
р�сы 

Веп-
сы 

Фин-
ны 

Про-
чие 

НСС 

Город 16,2 12,7 13,0 22,4 21,5 21,2 12,9 С�пр�жес
ая пара  
без детей Село 16,5 17,5 13,2 15,4 31,5 22,5 14,4 

Город 40,3 50,8 57,1 26,8 34,2 49,6 59,7 С�пр�жес
ая пара с детьми 
Село 43,4 49,1 63,5 38,0 23,7 53,7 65,5
Город 10,7 9,7 7,3 4,7 9,8 6,9 13,1С�пр�жес
ая пара с детьми, 

одним из родителей с�пр��ов, 
с др. родственни
ами 

Село 14,3 9,3 6,3 12,4 6,2 4,4 10,9

Город 1,8 2,0 1,0 – 3,0 0,6 2,2 С�пр�жес
ая пара без детей, с 
одним из родителей с�пр��ов, 
с др. родственни
ами 

Село 1,6 1,3 0,7 3,8 1,6 1,4 1,8 

Город 21,7 17,7 17,4 35,0 21,8 16,8 6,5 Мать (отец) с детьми 
Село 18,1 16,7 13,8 28,8 22,8 15,3 4,9 
Город 5,9 3,7 2,2 6,3 3,7 2,5 2,2 Мать (отец) с детьми и одним 

из родителей Село 3,2 3,5 2,0 0,8 4,7 1,7 2,0 
Город 3,5 3,5 1,9 4,7 5,9 2,3 3,3 Прочие 
Село 2,9 2,6 0,5 0,8 9,5 1,0 1,5 

Рассчитано по: ЦГА РК, ф. 659, оп. 14, д. 19/116, л. 6–7. НСС – национально-смешан-
ная семья. 

 
В послевоенные &оды � всех народов Карелии преобладали семьи 

дв�х типов: с�пр�жес�ая пара с детьми (или простая н��леарная) и 
один из с�пр�&ов (в основном мать) с детьми (или неполная дв�хпо-
�оленная), доли �оторых были примерно равными. Основная причи-
на бытования та�их семей – война, вызвавшая большие потери м�ж-
с�о&о населения. Со временем последствия войны с&лаживались, до-
ля н��леарных семей стала нарастать, а неполных – снижаться, 
трансформир�ясь в трехпо�оленн�ю (�а� полн�ю, та� и неполн�ю). 
Перепись 1970 &. зафи�сировала � финнов сам�ю низ��ю долю про-
стых н��леарных семей, особенно в сельс�ой местности, �оторые бы-
ли в то время наиболее типичными для всех этничес�их &р�пп. 
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Одновременно финны имели сам�ю высо��ю долю семей, состоя-
щих из с�пр�жес�ой пары без детей. В основном это были пожилые 
с�пр�&и, та� называемые вторичные брачные пары. В сельс�ой мест-
ности семья это&о типа даже преобладала, вдвое превышая долю та-
�их семей � др�&их этничес�их &р�пп. Неполная семья обоих типов 
(т. е. дв�х- и трехпо�оленная) та�же была хара�терна для финнов, хо-
тя в этом плане они были похожи на �арел и вепсов. Сохранялась и 
полная трехпо�оленная семья, особенно в &ородах, что сближало их с 
местными �арелами, вепсами и р�сс�ими. Финны имели сам�ю высо-
��ю долю «прочих» семей, объединявших нес�оль�о с�пр�жес�их пар 
и бо�овых родственни�ов, а та�же дв�х (и более) сестер пожило&о 
возраста. 

Процесс преобразования семей, состоящих из с�пр�жес�ой пары 
с детьми, в семью, состоящ�ю из пожилых бездетных с�пр�&ов, – ха-
ра�терная черта послевоенно&о развития семьи в Карелии1. На про-
тяжении всех 1970–1980-х &&. доля этих семей стремительно нарас-
тала. У финнов этот процесс начался раньше и проходил более бы-
стрыми темпами, чем � др�&их народов. Не сл�чайно, в начале  
ХХI в. (2002 &.) семья из дв�х челове� � них превалир�ет не толь�о в 
сельс�ой местности, но и в &ородах, значительно опережая др�&ие 
этничес�ие &р�ппы. Решающий в�лад в это вносят именно вторич-
ные с�пр�жес�ие пары. 

Детность финс�их семей в Карелии та�же была дале�а от традици-
онной. Уже в �онце 1960-х &&. типичной для финнов стала семья с од-
ним ребен�ом. В &ородах чаще встречалось двое детей, но доля без-
детных с�пр�жес�их пар �же превысила долю этих семей. В сельс�ой 
местности заметно превалировала бездетная семья. Третий ребено� � 
финнов встречался в полтора-два, а четвертый – в два-четыре раза ре-
же, чем � др�&их этничес�их &р�пп (см. табл. 7). 

По�азательно, что финны, приехавшие в Карелию в начале 1950-х &&., 
имели трех-четырех, а неред�о – и пять детей. Семьи, возни�шие в 
Карелии, та�ой детностью не отличались. По данным этносоциоло-
&ичес�о&о исследования, � лиц старше 55 лет (тех, �то вст�пил в бра� 
в 1950-е &&.) четыре-пять детей были �же большой ред�остью. Одна�о 
три ребен�а встречались еще достаточно часто. У вст�пивших в бра� в 
1960–1970-е &&. (35–54 &ода) более половины имели дв�х детей, а тре-
тий ребено� прис�тствовал примерно в �аждой двенадцатой семье. 
Для вст�пивших в бра� в 1980–1990-е &&. был �же хара�терен один ре-
бено�, второ&о имели 30 % семей, а третье&о – единицы (см. табл. 8). 

                           
1 Бирин В. Н. Бра
 и семья... С. 156. 
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Уменьшение детности финс�их семей – ло&ичный рез�льтат сниже-
ния рождаемости. По этом� по�азателю финны дале�о опережали 
др�&ие этничес�ие &р�ппы. 

 
Таблица 7 

Количество детей в семьях отдельных этничес�их �р�пп  
(по материалам переписи 1970 �.), % 

Наличие детей в семье 
Тип семьи 

0 1 2 3 4 5 и более 
Карельс
ая Город 

Село 
21,0 
20,4 

35,6 
27,9 

26,7 
22,0 

9,7 
14,9 

4,1 
7,7 

2,8 
4,6 

Р�сс
ая Город 
Село 

16,9 
20,4 

42,2 
30,7 

30,4 
25,9 

7,5 
13,1 

2,0 
5,5 

1,0 
4,3 

Белор�сс
ая Город 
Село 

15,9 
14,2 

32,8 
26,6 

31,6 
32,9 

13,0 
16,8 

3,7 
6,4 

2,9 
3,1 

Финс
ая Город 
Село 

29,8 
41,0 

35,6 
31,5 

24,2 
16,5 

7,3 
7,0 

1,2 
3,1 

0,8 
0,8 

Вепсс
ая Город 
Село 

27,2 
20,0 

39,8 
35,7 

23,6 
29,6 

6,3 
10,9 

3,4 
2,3 

– 
1,5 

Национально-
смешанная 

Город 
Село 

16,1 
15,8 

35,0 
24,6 

33,8 
32,3 

10,8 
16,2 

2,8 
6,6 

1,4 
4,4 

Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 19/116, л. 6–7. 
 

Таблица 8 

Количество детей � финнов-респондентов разно�о возраста  
(по данным этносоциоло�ичес�о�о исследования), % 

Количество детей Возрастная 
�р�ппа (лет) 0 1 2 3 4 5 и более 

15–24 84,4 14,1 1,0 0,5 0,0 0,0 
25–34 26,9 38,3 29,8 2,5 2,5 0,0 
35–44 11,5 23,8 54,3 9,2 0,9 0,0 
45–54 8,5 30,4 51,8 8,5 0,0 0,6 

 

Основная тенденция изменения численно&о состава семьи в 1960–
1980-е &&. в Карелии – рез�ое со�ращение ее средне&о размера. Уже в 
1970 &. � финнов �а� в &ороде, та� и в сельс�ой местности был самый 
низ�ий по�азатель средне&о размера семьи (см. табл. 9–10). Про-
изошло это за счет снижения детности и �прощения родственно&о  
состава семьи. Семьи из шести и более челове� встречались ред�о 
(реже – толь�о � вепсов). В &ороде и в сельс�ой местности преобла-
дающей стала семья из дв�х челове�.  

К �онц� 1980-х &&. сит�ация �с�&�билась. Ред�остью стала семья из 
пяти челове�, в то время �а� из шести вообще перестала встречаться. 
Рез�о снизилась доля семей из четырех челове�. Семья из дв�х чело-
ве� стала не просто типичной, а превалир�ющей: �аждые четыре из 
пяти – на селе и �аждые две из трех – в &ородах. 
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Таблица 9 

Распределение семей отдельных этничес�их �р�пп по размер� 
(по материалам переписи 1970 �.), % 

Размер семьи (число челове
) 
Тип семьи 

2 3 4 5 
6 и 

более 
Средний размер 

семьи 
Карельс
ая Город 

Село 
33,8 
28,8 

24,6 
18,4 

20,4 
18,1 

11,8 
14,9 

9,3 
18,3 

3,4 
3,9 

Р�сс
ая Город 
Село 

26,4 
28,8 

31,3 
23,0 

26,9 
22,5 

10,7 
13,4 

4,7 
12,4 

3,4 
3,7 

Белор�сс
ая Город 
Село 

26,5 
21,2 

23,7 
21,2 

27,9 
30,7 

14,3 
16,2 

7,5 
10,8 

3,6 
3,8 

Финс
ая Город 
Село 

41,9 
55,1 

25,4 
19,8 

18,1 
13,4 

10,2 
5,4 

4,4 
6,3 

3,1 
2,9 

Вепсс
ая Город 
Село 

54,0 
36,4 

17,7 
21,0 

17,8 
22,5 

6,3 
15,5 

3,2 
4,6 

2,9 
3,3 

Национально-
смешанная 

Город 
Село 

17,4 
16,1 

28,6 
22,6 

31,4 
29,3 

15,2 
18,2 

7,4 
13,9 

3,3 
3,5 

Рассчитано по: Ито�и Всесоюзной переписи населения 1970 �. Т. VII. С. 314–315. 

 
Таблица 10 

Распределение семей отдельных этничес�их �р�пп по размер�  
(по материалам переписи 1989 �.), % 

Размер семьи (число челове
) 
Тип семьи 

2 3 4 5 
6 и 

более 
Средний 

размер семьи
Карельс
ая Город 

Село 
48,0 
51,4 

24,8 
23,5 

20,1 
16,7 

5,8 
6,2 

1,4 
2,2 

2,9 
2,9 

Р�сс
ая Город 
Село 

33,6 
38,2 

30,1 
26,3 

27,3 
24,4 

6,8 
8,0 

2,2 
3,1 

3,1 
3,1 

Белор�сс
ая Город 
Село 

56,5 
62,6 

24,4 
21,6 

15,3 
12,1 

3,0 
2,2 

0,8 
1,5 

2,7 
2,6 

У
раинс
ая Город 
Село 

42,3 
44,6 

30,9 
29,4 

22,7 
22,3 

3,3 
 2,9

0,7 
0,8 

2,9 
2,9 

Финс
ая Город 
Село 

65,0 
82,1 

22,1 
13,4 

9,9 
3,4 

2,3 
1,1 

0,6 
– 

2,5 
2,2 

Вепсс
ая Город 
Село 

71,2 
64,6 

18,1 
19,8 

8,4 
11,0 

1,8 
4,0 

0,4 
0,6 

2,4 
2,6 

Национально-
смешанная 

Город 
Село 

27,8 
33,0 

29,8 
26,0 

29,6 
27,1 

9,3 
9,5 

3,6 
3,3 

3,3 
3,3 

Рассчитано по: Ито�и Всесоюзной переписи населения 1989 �. Т. VII. С. 314–315. 
 
К начал� 2000-х &&. в респ�бли�е сложились две &р�ппы этниче-

с�их общностей, различающиеся размерами своих семей: более  
мно&очисленная семья (три-четыре челове�а) хара�терна для �арел, 
р�сс�их и белор�сов; малень�ая семья, состоящая в основном из дв�х 
челове�, – для ��раинцев, вепсов и финнов. 
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В целом семья � финнов претерпела видимые изменения, хара�-
терные для все&о населения респ�бли�и. Семья изменилась �а� под 
воздействием социально-э�ономичес�их �словий, та� и в сил� вн�т-
ренних процессов свое&о развития. 

Вследствие снижения рождаемости и ассимиляции финны замет-
но постарели. По данным переписи 2002 &., доля лиц в возрасте 60 лет 
и старше составляет � них 26 %, а доля детей в возрасте 0–14 лет –  
10 % (0–19 лет – 16 %). (Для сравнения: в 2004 &. в Финляндии доля 
детей в возрасте от 0 до 14 лет составляет 17,6 %, а доля лиц 65 лет и 
старше – 15,6 % при �ритерии «старения» в 7 %1.) Инде�с детности, 
по сравнению с 1959 &., снизился вдвое и составил 0,442.  

Уже в �онце 1980-х &&. низ�ая рождаемость не обеспечивала даже 
просто&о замещения по�олений. Их половозрастная пирамида приоб-
рела �стойчивые очертания �рны, символизир�ющей �быль населе-
ния. Одновременно ос�ществляется эми&рация финнов за р�беж, 
&лавным образом в Финляндию. Это означает стремительное исчез-
новение финс�ой диаспоры в Карелии, темпы �оторо&о очень высо�и 
и нарастают с �аждым &одом. 

В ито&е демо&рафичес�ий �ризис, продолжающийся последние 
25–30 лет, �с�&�бившийся эми&рацией �онца 1980-х – начала  
1990-х &&., привел � депоп�ляции финс�о&о населения Карелии, �ото-
рая проходила более быстрыми темпами, чем можно было ожидать. 
При сохранении с�ществ�ющих тенденций финны �а� этничес�ая 
&р�ппа мо&�т исчезн�ть с этничес�ой �арты Карелии �же через два 
по�оления. 

 

                           
1 К�льт�ры лицом 
 лиц�. Жизнь в России и в Финляндии. Каяни, 2005. С. 159. 
2 Подробнее см.: Бирин В. Н. Этнодемо�рафичес
ая сит�ация в Карелии // Вестни
 

Карельс
о�о филиала СЗАГС – 2006. Сб. статей. Ч. 1. С. 3–20. 




