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В статье на материалах Всесоюзной 1989 г. и Всероссийских 2002 и 2010 гг. перепи-
сей населения, а также переписей, проводившихся в ныне независимых государ-
ствах на территории бывшего Советского Союза, рассматриваются этнодемогра-
фические процессы у татар. Автором проанализированы динамика и темпы изме-
нения общей численности татар (в т.ч. и субэтносов) в России и мире; выявлены 
особенности изменения численности и удельного веса татар в структуре населения 
разных субъектов Российской Федерации; выделено на основании схожести этни-
ческой динамики восемь групп российских регионов; определены уровень урбани-
зированности и его изменение, специфика возрастно-полового состава городских 
и сельских татар; выявлены тренды рождаемости у татар России как в целом, так 
и в разрезе различных возрастных групп; охарактеризовано влияние демографиче-
ских и этносоциальных факторов на развитие татарского народа в конце XX —  на-
чале XXI в.

Этносоциальное и демографическое развитие России в конце XX —  начале XXI в. 
серьезно трансформировалось под влиянием масштабных социально-политических 
и экономических изменений, произошедших после распада СССР. Следует учиты-
вать, что современные демографические процессы у татарского народа в значитель-
ной мере обусловлены как особенностями его этносоциального развития в предшест-
вующие годы, так и общероссийскими и даже общемировыми тенденциями.

Основным источником при изучении динамики этнодемографических процес-
сов у татар послужили материалы Всесоюзной переписи населения 1989 г., а также 
Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. За рассматриваемый период официально 
учитываемые показатели неоднократно менялись, приведя в конечном итоге к от-
казу от учета текущей статистикой большинства признаков, ассоциируемых с на-
циональной принадлежностью. Более того, с конца 1990-х годов из-за отмены графы 
“национальность” в российских паспортах нового образца (Постановление 1997) 
и отказа от обязательного учета национальности при регистрации актов граждан-
ского состояния (рождений, браков, смертей) (143-ФЗ 1997) текущий статистиче-
ский учет национальной принадлежности стал невозможен, оставшись лишь в ма-
териалах переписей населения. И хотя данные, полученные в ходе этих кампаний 
в 2002 и 2010 гг., неоднократно подвергались критике в научной среде рядом авто-
ритетных ученых (Тольц 2002; Тишков 2003; Тишков, Степанов 2004; Богоявленский 
2008; Андреев 2012), на сегодняшний день мы не имеем другого аналогичного и столь 
полного источника для изучения этнодемографических процессов у татар 
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в постсоветское время. Таким образом, последняя Всесоюзная перепись населения 
1989 г. является своеобразной точкой отсчета в исследовании этого вопроса на со-
временном этапе, а сравнение ее результатов с итогами последующих переписей 
населения 2002 и 2010 гг. позволяет говорить о динамике этносоциального развития 
татарского народа в последнем десятилетии XX и в начале XXI в.

На изменение численного и качественного состава татар России, а также татар-
ских диаспор стран ближнего и дальнего зарубежья влияют две группы факторов. 
Первая —  собственно демографические факторы —  характеризует особенности ес-
тественного и механического движения населения. Здесь учитываются такие мас-
штабные демографические процессы, как смена господствующей модели воспроиз-
водства населения (модернизация), урбанизация, а также миграции, влияющие 
на рождаемость и расселение татар. Причем если одни факторы оказывают доволь-
но длительное воздействие на демографические тренды (такие как смена модели 
рождаемости или процессы урбанизации), то другие —  значительно более кратко-
временное. Так, постепенный переход к малодетности у татарок наметился еще 
в поколениях 40-х годов XX в. (Жиромская, Исупов 2005: 97–98) и продолжается 
до настоящего времени. Зафиксированный же после распада СССР у татар своего 
рода миграционный бум, напротив, был относительно непродолжительным. Мно-
гочисленные группы татар в 1990-е годы покидали территории своего постоянного 
проживания в Средней Азии под влиянием возникших там военно-политических 
конфликтов. За 1991–2000 гг. в Россию прибыло 745,5 тыс. мигрантов из Узбеки-
стана, 357,3 тыс. из Киргизии, 353,7 тыс. из Таджикистана и 148,9 тыс. из Туркме-
нии (Топилин 2002: 76). Хотя большую часть прибывших составляли русские, весо-
мая доля принадлежала татарам: среди приехавших из Узбекистана —  23% в 1991 г. 
и 15% в 1999 г. (Максакова 2009: 330; ДЕР 2000: 359), из Таджикистана —  10% 
в 1991 г. и 10% в 1999 г. (Олимова 2009: 364; ДЕР 2000: 359), из Киргизии —  6% 
в 1991 г. и 6% в 1999 г. (Денисенко 2011: 220; ДЕР 2000: 358), из Туркмении —  6% 
в 1999 г. (ДЕР 2000: 359). Миграционный прирост стал важным источником попол-
нения населения России, в некоторой степени компенсируя развивавшиеся в этот 
период процессы депопуляции. Часть татар в 1990-е годы покидала места своего по-
стоянного проживания в разных уголках России, переезжая в Татарстан. Во многом 
именно это явление обусловило значительный рост доли татар, проживающих в рес-
публике, в постсоветский период: с 32% в 1989 г. до 36% к 2002 г. и 38% к 2010 г.

Вторую группу факторов, оказывающих влияние на этнодемографическое раз-
витие татар, можно отнести к этносоциальным. Прежде всего речь идет о смене эт-
нической идентичности, особенно распространенной в связи с межэтническими 
браками, а также об общем повышении уровня образования, отходе от традицион-
ных институтов семьи, брака и т.п. Процесс смены этнической идентичности, отме-
чаемый в последние годы, имеет большое значение еще и потому, что фиксация 
принадлежности к той или иной национальности в материалах постсоветских пе-
реписей происходит на основе самоотнесения граждан к национальным группам. 
Значительно осложняет изучение динамики этнодемографических процессов у татар 
масштабный рост в последние годы количества граждан России, не называющих пе-
реписчикам своей национальной принадлежности. Число таких лиц в переписи 
2010 г. составило 5,6 млн человек, или 3,9% населения России (Итоги 2012а: 21), что 
в 3,8 раза больше по сравнению с переписью 2002 г. и в 362 раза больше, чем в 1989 г. 
Таким образом, число лиц, не указавших свою национальную принадлежность, 
в 2010 г. превысило число татар, проживающих в Российской Федерации. У части 
россиян сегодня вопрос об отнесении себя к какой-либо одной национальности мо-
жет вызывать затруднения ввиду того, что они родились в смешанном браке.

Определенные сложности на пути объективного изучения этносоциальных и де-
мографических процессов у татар добавляет и проблема использования политико- 
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административного ресурса при организации и проведении переписей населения. 
В научной литературе подробно описаны “демографические игры” политиков, на-
правленные на увеличение доли титульного населения Республики Башкортостан 
в ущерб численности татар, проживающих в данном регионе (Степанов, Тишков 
2005: 69–70). Имеются и проблемы качества статистического учета населения из-за 
плохой организации этой работы на местах, фиксации не всех демографических со-
бытий, в т.ч. и механического движения населения.

Динамика общей численности татар в Российской Федерации в рассматрива-
емый период находится в русле общедемографических тенденций в стране (Табл. 1). 
Из Табл. 1 видно, что численность татар в России с 5,5 млн в 1989 г. незначительно 
сократилась к 2010 г. —  до 5,3 млн человек, при этом их доля в населении России 
в целом практически не изменилась. На фоне развития общих депопуляционных 
процессов в стране небольшие колебания численности татар в значительной мере 
обусловлены их внешним миграционным притоком из сопредельных постсоветских 
государств. Если в первый межпереписной период (1989–2002 гг.) среднегодовые 
темпы роста численности татар были зафиксированы на уровне 0,03% (при –0,10% 
для населения РФ в целом), то во второй (2002–2010 гг.) этот показатель демонстри-
ровал обратную динамику и составил в среднем –0,57% (при общей убыли на уров-
не –0,20%). Такое изменение тренда среднегодовых темпов прироста/убыли татар 
в России (при резком росте числа граждан, не ответивших на вопрос переписи о на-
циональной принадлежности) свидетельствует, на наш взгляд, и о возрастающем 
влиянии на этот показатель второй группы факторов.

Если говорить об отдельных этнографических группах татарского народа, 
то и здесь очевидно влияние смены идентичности. Так, численность кряшен, 
не фиксировавшаяся отдельно в переписи 1989 г., в 2000-е годы сильно возросла: 
к 2010 г. прирост составил более 10 тыс. человек к данным 2002 г., т.е. зафиксирова-
но увеличение показателя в 1,4 раза. Очевидно, ситуация объясняется тем, что в пре-
дыдущую перепись часть кряшен была “отнесена” к татарам. В 1,4 раза снизилась 
и переписная численность сибирских татар. Но даже это явление не столь значи-
тельно по сравнению с практически полным “растворением” группы астраханских 
татар: сокращение их численности к последней переписи произошло более чем в 286 
раз. Здесь налицо смена субэтнической идентичности в пользу более крупной (объ-
единенной) национальной группы.

Таблица 1

Динамика численности татар в россии в 1989–2010 гг.*

1989 г. 2002 г. 2010 г.
Все население, чел. 147 021 869 145 166 731 142 856 536
Татары, чел. 5 522 096 5 564 201** 5 318 797**
В т.ч.:

астраханские татары … 2003 7
кряшены … 24 668 34 822
сибирские татары … 9611 6779
нагайбаки … 9600 8148

Доля татар в населении России, % 3,76 3,83*** 3,72***
* Составлено по: Национальный состав 1990; Итоги 2004а: 7–19, 2012а: 9–21.
** С учетом нагайбаков в РФ.
*** При расчете от числа лиц, указавших свою национальную принадлежность, в 2002 
и 2010 гг. составляет —  3,87 и 3,88% соответственно.
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Рассматривая состояние современного этнодемографического развития татар, 
необходимо охарактеризовать численность народа и ее изменение в разных регионах 
России. В 1989–2010 гг. отрицательная динамика численности татарского населения 
зафиксирована в 66 субъектах Российской Федерации, а положительная —  лишь 
в 22, именно в них в общей сложности проживает более половины татар России 
(51%). Среднегодовые темпы изменения численности татар также отличаются от ре-
гиона к региону (Табл. 2).

Таблица 2

Численность татар в регионах россии в 1989–2010 гг., чел.*

регион рФ 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Средне-

годовой темп 
прироста, %

Северо-Западный федеральный округ**
Республика Карелия 2992 2628 1888 -2,2
Республика Коми 25 980 15 685 10 789 -4,1
Архангельская обл. 5391 3284 2335 -3,9
Ненецкий АО 524 211 209 -4,3
Вологодская обл. 1843 1858 1520 -0,9
Калининградская обл. 3556 4732 4539 1,2
Ленинградская обл. 7757 9436 8694 0,5
Мурманская обл. 11459 7946 5631 -3,3
Новгородская обл. 1963 2080 1659 -0,8
Псковская обл. 1010 1499 1234 1,0
г. Санкт-Петербург 43 997 35 565 30 884 -1,7

Центральный федеральный округ
Белгородская обл. 1539 3393 3237 3,6
Брянская обл. 875 1173 953 0,4
Владимирская обл. 9214 8672 7333 -1,1
Воронежская обл. 1860 3492 3341 2,8
Ивановская обл. 9910 8205 6697 -1,8
Калужская обл. 2963 4302 4208 1,7
Костромская обл. 2965 2731 2224 -1,4
Курская обл. 1063 1578 1279 0,9
Липецкая обл. 1000 1551 1973 3,3
Московская обл. 51 059 52 852 56 204 0,5
Орловская обл. 793 1427 1242 2,2
Рязанская обл. 4922 5570 4942 0,02
Смоленская обл. 2163 2425 2241 0,2
Тамбовская обл. 2298 2730 2292 -0,01
Тверская обл. 6256 6718 5865 -0,3
Тульская обл. 9551 8972 7880 -0,9
Ярославская обл. 7162 6175 4982 -1,7
г. Москва 157 376 166 095 149 048 -0,3

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 5473 4660 3734 -1,8
Республика Ингушетия 5102 151 64 -19,8
Чеченская Республика 2137 1465
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регион рФ 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Средне-

годовой темп 
прироста, %

Кабардино-Балкарская Республика 3005 2852 2376 -1,1
Карачаево-Черкесская Республика 2496 2022 1697 -1,8
Республика Северная Осетия — Алания 1968 2008 1411 -1,6
Ставропольский край 12 951 12 992 11 798 -0,4

Южный федеральный округ
Республика Адыгея 2666 2904 2572 -0,2
Республика Калмыкия 1312 1076 1016 -1,2
Краснодарский край 17 213 25 601 24 845 1,8
Астраханская обл. 71 655 70 590 60 523 -0,8
Волгоградская обл. 25 973 28 642 24 558 -0,3
Ростовская обл. 17 132 17 875 13 952 -1,0

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 1 120 702 990 742 1 009 331 -0,5
Республика Марий Эл 43 850 43 377 38 363 -0,6
Республика Мордовия 47 328 46 261 43 392 -0,4
Республика Татарстан 1 765 404 2 000 121 2 012 576 0,6
Удмуртская Республика 110 490 109 218 98 839 -0,5
Чувашская Республика 35 689 36 379 34 215 -0,2
Пермский край 151 914 137 703 115 547 -1,3
Кировская обл. 45 666 43 415 36 458 -1,1
Нижегородская обл. 58 603 50 611 44 103 -1,3
Оренбургская обл. 158 564 165 983 151 506 -0,2
Пензенская обл. 81 307 86 805 86 431 0,3
Самарская обл. 115 280 127 932 126 125 0,4
Саратовская обл. 52 867 57 577 52 884 0,002
Ульяновская обл. 159 093 168 769 149 874 -0,3

Уральский федеральный округ
Курганская обл. 22 567 20 904 17 021 -1,3
Свердловская обл. 183 781 168 185 143 833 -1,2
Тюменская обл. 227 423 242 520 240 161 0,3
Челябинская обл. 224 605 214 174 188 592 -0,8
Ханты-Мансийский АО —  Югра 97 689 107 810 109 037 0,5
Ямало-Ненецкий АО 26 431 27 750 28 533 0,4

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 388 461 414 0,3
Республика Бурятия 10 496 8195 6818 -2,0
Республика Тыва 1071 584 352 -5,2
Республика Хакасия 4721 4002 3095 -2,0
Алтайский край 8078 8899 6794 -0,8
Забайкальский край 12 946 8549 5861 -3,7
Красноярский край 55 165 44 987 34 859 -2,2
Иркутская обл. 43 983 35 174 22 287 -3,2

Продолжение табл. 2
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регион рФ 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Средне-

годовой темп 
прироста, %

Кемеровская обл. 63 116 51 036 40 233 -2,1
Новосибирская обл. 29 428 27 880 24 162 -0,9
Омская обл. 49 784 47 797 41 877 -0,8
Томская обл. 20 812 20 149 17 032 -0,9

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 17 478 10 804 8147 -3,6
Камчатский край 6308 3836 2375 -4,5
Приморский край 20 211 14 561 10 640 -3,0
Хабаровский край 17 591 10 975 7837 -3,8
Амурская обл. 9095 4889 3406 -4,6
Магаданская обл. 8024 2006 1416 -7,9
Сахалинская обл. 10 699 6831 4883 -3,7
Еврейская авт. обл. 1499 1196 879 -2,5
Чукотский АО 2272 535 451 -7,4
* Составлено по: Национальный состав 1990; Итоги 2004а: 25–122, 2012а: 29–141.
** Данные о численности татар по регионам приводятся в соответствии с административно-
территориальным делением по состоянию на 2010 г.

В последние годы в России прослеживалась общая тенденция депопуляции на-
селения, и татары во многом следовали этому тренду. В 16 субъектах Российской 
Федерации динамика численности татар в 1989–2010 гг. по темпам и направленно-
сти вполне соотносилась с динамикой этого показателя для всего населения. К ним 
относятся Вологодская, Мурманская, Новгородская области (Северо-Западный 
ФО); Владимирская, Ивановская, Костромская, Тульская области (Центральный 
ФО); Кировская обл., Пермский край, Удмуртия и Марий Эл (Приволжский ФО); 
Курганская обл. (Уральский ФО); Алтайский и Красноярский края (Сибирский 
ФО); Магаданская обл. и Чукотский автономный округ (Дальневосточный ФО).

Еще в 16 регионах численность татар сокращалась в 1,5–2 раза быстрее общей 
численности населения. Такая динамика отмечена в Карелии, Коми, Санкт-Петер-
бурге (Северо-Западный ФО); в Ярославской обл. (Центральный ФО); в Нижегород-
ской обл. (Приволжский ФО); в Астраханской обл., Калмыкии и Адыгее (Южный 
ФО); в Свердловской обл. (Уральский ФО); в Омской, Новосибирской областях 
и в Забайкальском крае (Сибирский ФО); в Сахалинской обл., в Камчатском и Ха-
баровском краях, в Еврейской автономной области (Дальневосточный ФО).

Темпы сокращения численности татар более чем в 2 раза превышали этот пока-
затель для всего населения региона: в Ненецком автономном округе и Архангель-
ской обл. (Северо-Западный ФО); в Волгоградской и Ростовской областях (Южный 
ФО); в Ставропольском крае (Северо-Кавказский ФО); в Челябинской обл. (Ураль-
ский ФО); в Иркутской и Кемеровской областях, в Бурятии, Хакасии и Тыве (Си-
бирский ФО); а также в Республике Саха (Якутия), Амурской обл. и Приморском 
крае (Дальневосточный ФО). В общей сложности такую динамику демонстрировали 
14 субъектов преимущественно на севере, юге и востоке страны.

Республики Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Чечня, Ингушетия, Дагестан), Башкортостан, Томская обл. и Москва показали со-
кращение числа татар при росте общей численности населения. В Тамбовской, 
Тверской областях (Центральный ФО), в Чувашии, Мордовии, Ульяновской 

Окончание табл. 2
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и Оренбургской областях (Приволжский ФО) сокращение числа татар в рассматри-
ваемый период шло в 2 раза медленнее общей численности населения региона.

В большинстве областей Центрального ФО (Брянская, Воронежская, Калуж-
ская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Смоленская, Рязанская), а также 
в ряде областей Приволжского ФО (Пензенская, Самарская, Саратовская) и Севе-
ро-Западного ФО (Ленинградская, Псковская) в рассматриваемый межпереписной 
период при снижении общей численности населения зафиксирован рост численно-
сти татар в среднем почти на четверть.

В трех регионах России —  Тюменской обл., Ханты-Мансийском автономном 
округе и Республике Алтай —  численность татар росла теми же темпами, что и общая 
численность населения. Такая ситуация в России является, скорее, исключением.

Проведенные расчеты показали, что лишь в пяти регионах страны численность 
татар росла в 2 раза и более быстрее, чем все население. Такая динамика была за-
фиксирована в Татарстане, Калининградской и Белгородской областях, в Красно-
дарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе —  на этих территориях сегодня 
в общей сложности проживает более трети всех российских татар.

Таким образом, наибольшие темпы сокращения татарского населения показали 
Сибирь и Дальний Восток, северные районы Центральной России и Северный Кав-
каз с прилегающими областями, положительная динамика зафиксирована в По-
волжье и ряде областей Центральной России (Рис. 1).

Более 4,4 млн (более 80%) татар (в 1989 г. — 81,5%, в 2010 г. — 83,6%) компактно 
расселены в Волго-Уральском регионе. Основная их часть проживает в республиках 

рис. 1. Темпы изменения численности татар в регионах России:
1 — численность татар сокращается более чем в 2 раза быстрее сокращения численности 
населения региона; 2 — численность татар сокращается в 1,5–2 раза быстрее сокращения 
численности региона; 3 — численность татар сокращается теми же темпами, что и население 
региона; 4 — численность татар сокращается, численность населения региона растет; 5 — 
численность татар сокращается в 2 раза медленнее, чем сокращается численность населения 
региона; 6 — численность татар растет, численность населения региона сокращается; 7 — 
численность татар растет теми же темпами, что и население региона; 8 — численность татар 
растет в 2 раза и более быстрее, чем растет численность населения региона



140 Этнографическое обозрение № 5, 2019

Татарстан (2,0 млн, 53,2% населения) и Башкортостан (1,0 млн, 25,4% населения) —  
в общей сложности 57% всех российских татар. Причем если в Татарстане их чис-
ленность росла от переписи к переписи, то в Башкортостане она сначала снижалась, 
потом вновь повышалась. Как уже было сказано ранее, это связано с особенностями 
статистического учета, общей неустойчивостью этнической идентичности у части 
населения западных районов Башкортостана и использованием административного 
ресурса при проведении переписей. Ощутима доля татар и среди населения других 
субъектов Волго-Уральского региона —  Ульяновской (12,2%), Оренбургской (7,6%), 
Астраханской (6,6%), Пензенской (6,4%), Самарской (4,1%) областей, республик 
Удмуртии (6,7%), Марий Эл (5,8%), Мордовии (5,2%) и Пермского края (4,6%).

Основной прирост численности татар в Волго-Уральском регионе в рассматри-
ваемый период приходится на субъекты Приволжского ФО (увеличение численно-
сти составило 52,9 тыс. человек, доля татар возросла с 71,5% в 1989 г. до 75,2% 
в 2010 г.): Республику Татарстан (247,2 тыс. человек, 14,0%), Самарскую (10,8 тыс. 
человек, 9,4%) и Пензенскую (5,1 тыс. человек, 6,3%) области. При этом рост чис-
ленности татар шел вразрез с общей динамикой численности населения указанных 
субъектов. В Самарской обл. число татар выросло на 10,8 тыс. человек, или на 9,4%, 
тогда как в целом население к 2010 г. сократилось на 5,3% по сравнению с 1989 г.; 
аналогичная картина наблюдается и в других регионах (в Пензенской обл. число та-
тар увеличилось на 6,3%, все население сократилось на 10,7%; в Саратовской обл. —  
на 0,03 и 8,5% соответственно). Исключение составили Татарстан и Башкортостан. 
В Татарстане, как указано выше, численность татар возрастала вместе с ростом на-
селения в целом (татары на 14,0%, все население —  на 3,9%), а в Башкортостане, 
наоборот, при росте численности населения на 24,2 тыс. человек, или 0,6%, числен-
ность татар снизилась на 111,4 тыс. человек, или на 9,9%. В остальных регионах При-
волжского ФО численность татар сокращалась одновременно с сокращением общей 
численности населения. Темпы этих процессов совпадали в Пермском крае (23,9 
и 22,8% соответственно), Кировской обл. (20,2 и 22,9%), Марий Эл (12,5 и 11,6%), 
Удмуртии (10,5 и 8,8%). Численность татар сокращалась в два раза медленнее в Мор-
довии (8,3 и 13,7%), Чувашии (4,1 и 9,9%), Ульяновской (5,8 и 12,6%) и Оренбург-
ской (4,5 и 7,9%) областях. Нижегородская обл., напротив, показала ускоренные тем-
пы сокращения численности татар по сравнению с общей численностью населения 
(24,7 и 12,0% соответственно). Здесь в значительной степени сказался процесс урба-
низации —  переселения татар в города (численность сельских татар в области сокра-
тилась на 30,7% больше, чем городских) с последующей этноязыковой ассимиляци-
ей, в т.ч. в Москву и Московскую обл. (119,4 тыс. человек, или 3,6%, по данным Все-
российской переписи населения 2010 г.) (Итоги 2013а: 462–464).

Значительное увеличение численности татар в Волго-Уральском регионе в пост-
советский период было обусловлено рядом факторов, среди которых как общие тен-
денции миграционных процессов в стране (смещение населения с северо-восточных 
окраин в юго-западном направлении; как видно из Табл. 2, численность татар в ряде 
областей Дальнего Востока и Сибири снизилась в 2 раза и более) (РСЕ 2011: 77–78), 
так и относительно более благоприятный естественный прирост, а также, как уже 
отмечалось ранее, значительный миграционный приток татар из других регионов, 
в т.ч. из республик Средней Азии. Так, стабильно на протяжении 1990-х годов более 
70% иммигрантов, прибывавших в Республику Татарстан, составляли татары.

Относительно благоприятную картину динамики численности татар показал 
и Центральный ФО. Более чем в половине его субъектов она была положительной. 
В Московской обл. прирост составил 5,1 тыс. человек, или 10,1%, в Белгородской —  
1,7 тыс., или 110,3%, в Воронежской —  1,5 тыс., или 79,6%, в Калужской —  1,2 тыс., 
или 42,0%, в Липецкой —  0,9 тыс., или 97,3%, в Орловской —  0,4 тыс. человек, или 
56,6%. При этом все области Центрального ФО, где за этот период численность 
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татар выросла, за исключением Белгородской и Московской областей (в первой 
рост составил 7,8%, а во второй показатель почти не изменился: зафиксировано 
снижение чуть меньше 0,5%), показали сокращение общей численности населения 
от 8,3 до 13,6%. Центральный ФО, имеющий выгодное экономико-географическое 
положение, является притягательным для мигрантов-татар из других регионов. 
Об этом свидетельствует и относительно благоприятный естественный прирост у та-
тар по сравнению с представителями других народов.

В Москве зафиксировано снижение переписной численности татар на 8,3 тыс. 
человек, или на 5,3%, но в условиях увеличения общей численности столичных жи-
телей на 20,8% и резкого роста числа москвичей, у которых в ходе переписи не была 
зафиксирована национальная принадлежность (по сравнению с переписью 2002 г. 
на 251,2 тыс. человек1), скорее, можно говорить о ситуации этноязыковой ассими-
ляции или смены идентичности, что характерно для населения мегаполисов.

В Северо-Западном ФО за рассматриваемый период численность татар сократи-
лась более чем на треть (на 37,0 тыс. человек), наибольший вклад в этот процесс 
внесли Республика Коми (15,2 тыс. человек), Санкт-Петербург (13,1 тыс. человек) 
и Мурманская обл. (5,8 тыс. человек). При этом в субъектах Северо-Западного ФО 
в среднем снижение численности татар шло почти в 2 раза быстрее, чем населения 
в целом. В Калининградской и Ленинградской областях, вопреки общей отрица-
тельной тенденции, произошло увеличение татарского населения почти на 1,0 тыс. 
человек (и в том, и в другом субъекте). Такая динамика обусловлена межрегиональ-
ной миграцией татар в более благоприятные для проживания районы либо плани-
руемой последующей международной миграцией

Южные регионы страны, включая Северный Кавказ, показали в рассматрива-
емый период существенное снижение численности татар, причем ее темпы практи-
чески везде превышали темпы изменения общей численности населения. Исключе-
нием является лишь Краснодарский край, где прирост татар составил 7,6 тыс. чело-
век. Очевидно, можно говорить о значительном влиянии военных и межэтнических 
конфликтов 1990-х годов на изменение этнического состава данного региона. 
Во многом рост населения в целом в Краснодарском крае произошел за счет межре-
гиональной миграции —  с Северного Кавказа и частично из районов Крайнего Се-
вера; доля татар в общем приросте населения составила 64%.

В субъектах Уральского ФО сложилась разная картина: половина из них (Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская обл.) показала 
рост численности татар, но в остальных (Свердловская, Курганская и Челябинская 
области) фиксировалось сокращение, которое перекрыло положительное сальдо 
первых, приведя в конечном итоге к убыли татар по округу в целом на 55,3 тыс. че-
ловек, или 7,1%. Исследователи отмечают, что большое влияние на миграции здесь 
оказывает движение населения в соседние нефтедобывающие субъекты, связанное 
с ростом цен на энергоносители и быстрым развитием нефтедобывающей отрасли 
(Горбачев 2009: 176). Однако из-за сокращения общей численности населения ре-
гиона доля татар в Уральском ФО изменилась незначительно.

Сибирь и Дальний Восток показали существенное сокращение как всего насе-
ления в целом, так и татар в частности (на 15,5 и 28,2% соответственно). Числен-
ность последних уменьшилась на треть (на 32,1%) в Сибирском ФО и более чем 
на половину —  в Дальневосточном (на 57,0%). В общей сложности восточные реги-
оны России недосчитались почти 150 тыс. татар. Если в советский период имели 
место массовые миграции населения (в т.ч. татар) в Западную Сибирь и на Дальний 
Восток во время освоения нефтегазоносных месторождений, возведения крупных 
промышленных и энергетических объектов, то после распада Советского Союза по-
шел обратный процесс, обусловленный непростым состоянием экономики и поис-
ком более комфортных мест для проживания и самореализации.
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Многочисленные татарские диаспоры имеются за рубежом. Наиболее крупные 
локализованы на территории бывшего СССР: в Казахстане, Узбекистане, Таджики-
стане, Туркменистане, на Украине (до возвращения Крыма в состав России 
в 2014 г.), в Кыргызстане, Азербайджане, Белоруссии (Табл. 3).

В постсоветских странах значительно сокращалась численность татар, поэтому 
росла их доля в России. Так, в Таджикистане и Грузии за рассматриваемый период 
татарское население сократилось более чем на 90%, в Кыргызстане, Узбекистане, 
Латвии и Эстонии —  более чем вдвое, в Литве, Белоруссии и Казахстане снижение 
составило около 40%, в Азербайджане и Туркменистане —  10%. В значительной сте-
пени эта убыль обусловлена миграционным оттоком татар (особенно из Средней 
Азии) в Россию, а также некоторым снижением рождаемости у нетитульного татар-
ского населения ввиду неблагоприятной социально-экономической и политической 
обстановки и межэтнических конфликтов 1990-х годов. Часть татар, покидая быв-
шие советские республики, уезжала в страны ближнего (из Узбекистана и Туркме-
нистана в Казахстан) или дальнего зарубежья.

Татарские диаспоры представлены практически во всех регионах земного шара. 
Наиболее крупные (помимо сопредельных с Россией государств) сосредоточены 
в Румынии (23,9 тыс. человек) (Populatia 2002), Турции (около 20,0 тыс. человек), 
Китае (5,6 тыс. человек), Польше (5,5 тыс. человек), Болгарии (около 5,0 тыс. чело-
век), Израиле (около 5 тыс. чел.), США, Финляндии и Германии (приблизительно 
по 1,0 тыс. человек). Татарские диаспоры есть в Австралии (0,5 тыс. человек), 

Таблица 3

размещение татар на постсоветском пространстве в 1989–2010 гг., тыс. чел.*

1989 г. 2002 г. 2010 г.
СССР/Постсоветские государства 6648,8 6036,7 5601,0
РФ 5522,1 5564,2 5318,8
Доля татар, проживающих в РФ 83,0% 92,2% 95,0%
Украина 86,9 73,3(2001)**** …**
Белоруссия 12,4 10,1(1999) 7,3(2009)
Узбекистан 467,8 …** …**
Казахстан 327,9 249,0(1999) 204,2(2009)
Грузия 4,1 0,4(2002) …***
Азербайджан 28,0 30,0(1999) 25,9(2009)
Литва 5,1 3,2(2001) 2,8(2011)
Молдавия 3,4 …*** …***
Латвия 4,8 3,2(2000) 2,2(2011)
Кыргызстан 70,0 45,4(1999) 31,4(2009)
Таджикистан 72,2 18,9(2000) 6,5(2010)
Армения 0,5 …*** …***
Туркменистан 39,2 36,4 …**
Эстония 4,0 2,6 1,9
* Составлено по: Population 2016: 20; СЕ 2016: 63; Итоги 2011: 21; Сахвадзе 2017; Results 2013: 
155; Centralas n.d.; Численность 2009; Кыргызстан 2011: 48; Перепись 2012: 7; People 1996; 
Population 2001: 9; Пресс-релиз 2012; Численность 2001.
** Данные отсутствуют, т.к. переписи населения не проводились.
*** В опубликованных национальными статистическими службами Грузии, Молдавии, Ар-
мении данных переписей населения 2011–2014 гг. татары отдельно не выделяются.
**** Здесь и далее в скобках указан год проведения переписи.
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Канаде (0,3 тыс. человек) и мн. др. (ТЭ 2010: 572). Более чем в 40 странах мира заре-
гистрированы татарские общины и национально-культурные объединения, стремя-
щиеся поддерживать взаимные контакты, сохранять и передавать своим детям эт-
нические традиции, культуру и язык (Хакимов 2013: 636).

Важным показателем демографического развития является уровень урбанизиро-
ванности населения. Татары —  один из наиболее урбанизированных народов Рос-
сии. Доля городских жителей среди них по данным переписи 2010 г. составляет 
67,6%, т.е. больше на 1,8%, чем в 1989 г. (Табл. 4). Ввиду того что уровень урбаниза-
ции татар в России уже в 1980-е годы был достаточно высок, его рост в постсовет-
ский период был не столь впечатляющим. В 2010 г. этот показатель лишь незначи-
тельно отличался от среднероссийского (73,7%). В большинстве регионов традици-
онного проживания татар урбанистический переход2 состоялся в середине прошлого 
века (в Челябинской, Самарской, Пермской областях —  до 1950 г., в Астраханской, 
Оренбургской, Ульяновской областях, Татарской и Удмуртской АССР —  в 1950–
1960-е годы, в Тюменской, Пензенской областях, Башкирской и Марийской 
АССР —  в 1970-е годы) (Попов 2005: 215–244).

Большое значение для этнодемографического развития в перспективе имеет 
и соотношение городского и сельского населения в разрезе полов. Что касается та-
тар, то наблюдается смещение в сторону преобладания женщин среди горожан. 
За 20 лет с небольшим, прошедших между переписями населения 1989 и 2010 гг., 
соотношение мужчин и женщин у городских татар изменилось с 0,89 до 0,85: т.е. 
на 1000 женщин приходится всего 850 мужчин. На селе эта проблема не так остра —  
здесь коэффициент соотношения полов даже немного вырос (0,92 в 2010 г. вместо 
0,89 в 1989 г.). Проблема преобладания женщин в старших возрастных группах из-
вестна и традиционна для всего населения страны в целом. Вместе с тем ее прояв-
ление в средних когортах в этнодемографическом развитии в данном случае татар-
ского народа создает определенные трудности, многократно повышая вероятность 
заключения межэтнических браков в городе с последующей сменой национальной 

Таблица 4

Динамика численности городского и сельского населения у татар в 1989–2010 гг., чел.*

1989 г. 2002 г. 2010 г.
Все население, татары

Оба пола 5 522 096 5 564 201 5 318 797
Мужчины 2 604 910 2 609 430 2 477 716
Женщины 2 917 186 2 954 771 2 841 081
Соотношение мужчин и женщин 0,89 0,88 0,87

Город, татары
Оба пола 3 632 984 3 797 208 3 598 166
Доля городских жителей, % 65,8 68,2 67,6
Мужчины 1 714 940 1 760 443 1 651 034
Женщины 1 918 044 2 036 765 1 947 132
Соотношение мужчин и женщин 0,89 0,86 0,85

Село, татары
Оба пола 1 889 112 1 766 993 1 720 631
Мужчины 889 970 848 987 826 682
Женщины 999 142 918 006 893 949
Соотношение мужчин и женщин 0,89 0,92 0,92
* Составлено по: Национальный состав 1990; Итоги 2004а: 7–19, 2012а: 9–21.
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идентичности самими вступающими в такой союз или их детьми. Этот процесс мо-
жет иметь далеко идущие последствия в части размывания этнических границ и про-
грессирующего увеличения числа межнациональных браков: исследователями давно 
установлено, что молодые люди и девушки, родившиеся в таких союзах, и сами в не-
сколько раз охотнее вступают в них (Кожевникова и др. 1998).

Своеобразной иллюстрацией этнодемографических процессов является динами-
ка возрастно-полового состава населения —  именно в нем отражаются изменения 
воспроизводства (рождаемости и смертности), миграций, брачности и этнической 
ассимиляции. Как и для многих крупных народов России, для татар характерен про-
цесс демографического старения (Табл. 5): доля детей до 14 лет сократилась с 22,7 
до 13,8%, а доля старшей возрастной группы (в возрасте 60 лет и старше) выросла 
с 13,3 до 17,6%. По шкале Ж. Божё-Гарнье —  Э. Россета (Меликьян 1994) от началь-
ного уровня демографической старости в 1989 г. татарский народ уже в 2002 г. пере-
шел сразу к высокому и остался на этом уровне к моменту переписи населения 
2010 г.

Зафиксированные в 1990–2000-е годы темпы демографического старения татар 
в масштабах России достаточно высоки. Уровень демографической старости, опре-
деляемый отношением доли пожилых лиц (в возрасте 60 лет и старше) к доле детей 
(0–14 лет), изменился от 0,58 в 1989 г. до 1,07 в 2002 г. и составил уже 1,28 в 2010 г. 
Несмотря на неизменность доли пожилых людей, демографическое старение татар 
продолжилось в последние десятилетия по причине существенного сокращения 
доли детей (0–14 лет) и молодежи (15–29 лет). Таким образом, можно говорить, что 
процесс старения татарского населения происходит как “сверху”, так и “снизу”. Это 
хорошо видно на Рис. 2: возрастно-половая пирамида татар постепенно приобретает 
регрессивные черты с преобладанием в населении средних и старших возрастных 
групп (30 лет и старше), для нее характерны зауженное основание, обусловленное 
спадом рождаемости в 1990–2000-е годы, а также “провалы” в когортах 65–69-лет-
них (малочисленное военное поколение) и 40–44-летних (демографическое “эхо 
войны”). При этом наблюдается перевес женщин в средних и старших возрастных 
группах, начиная с 30-летних. В целом уровень демографической старости у татар 
несколько выше среднего по стране.

Указанные процессы являются следствием общей тенденции старения населе-
ния (СДП 2012: 28), а также постепенно достигнутого к концу первого десятилетия 
XXI в. повышения общей продолжительности жизни и некоторого сокращения 
смертности лиц в старших группах трудоспособного возраста (ЕМИСС 1). Старение 
“снизу” также объясняется влиянием общемировых и общероссийских тенденций 
снижения рождаемости и повышения возраста вступления в брак (Араловец 2015: 
218; Жиромская, Исупов 2012: 134–135). Анализ изменения коэффициентов рожда-
емости для регионов традиционного проживания татар в Среднем Поволжье позво-
лил зафиксировать два тренда в репродуктивном поведении. Первый состоит в по-
степенном и неуклонном снижении числа рожденных молодыми женщинами 
(до 30 лет) детей. Если в 1985 г. в Среднем Поволжье этот показатель равнялся 1,6 

Таблица 5

Динамика возрастного состава татар россии в 1989–2010 гг., %*

1989 г. 2002 г. 2010 г.
0–14 лет 22,7 16,7 13,8
15–59 лет 64 65,5 68,6
60 лет и старше 13,3 17,8 17,6
* Рассчитано по: Национальный состав 1990; Итоги 2004а: 177, 2012а: 307.
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и это было нормой, то уже в середине 1990-х годов он упал до 1,1, а к 2010 г. — до 1,0. 
Суммарный же коэффициент рождаемости в регионе снизился с 2,0 до 1,5, а в Рос-
сии в целом — с 2,1 до 1,63. Такая особенность репродуктивного поведения обуслов-
лена многими факторами: усилением влияния второго демографического перехода4, 
увеличением доли индивидуальных внесемейных ценностей (профессиональная 
карьера, материальное благополучие, личные интересы), распространением “моды” 
на бездетные семьи и семьи с одним ребенком (Жиромская, Исупов 2012: 63), а также 
комплексом причин социально-экономического характера (общая неблагоприятная 
социально-экономическая обстановка, бедность населения, рост затрат, связанных 
с рождением и воспитанием детей, трудности с получением мест в дошкольных 
образовательных учреждениях и невозможность в связи с этим выйти на работу 
до трех лет и т.п.).

Среднее число рожденных детей у татар5 заметно сократилось даже за последний 
межпереписной период, не говоря о сложных в этом отношении 1990-х годах 
(Табл. 6). Снижение этого показателя характерно не только для женщин в целом, 
но и для каждой из выделенных в фертильном возрасте групп. Таким образом, даже 
относительная экономическая стабилизация начала 2000-х годов не помогла в ре-
шении этой проблемы, и, несмотря на рост общего числа родившихся в стране, ре-
альная рождаемость снижалась.

В современных условиях все чаще происходит планирование детей на более позд-
ний возраст. Так, если коэффициент рождаемости для 15–19- и 20–24-летних упал 
вдвое, то для 25–29-летних по Среднему Поволжью снизился лишь на 13%, а в от-
дельных регионах и того меньше (Республика Татарстан —  на 8%, Самарская обл. —  
на 11%). Здесь опять же сказываются трудности социально-экономического характе-
ра, вынуждающие молодежь дожидаться времени, когда семья сможет более уверен-
но себя чувствовать в материальном плане, и распространившаяся практика более 

рис. 2. Возрастно-половой состав татар России по данным переписей  
населения 2002 и 2010 гг.
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позднего вступления в брак, фиксируемая в последние годы. Учитывая, что татары 
составляют значительную долю населения Среднего Поволжья, можно говорить 
о том, что указанные тенденции характерны и для них. Старение и переход татар 
к высокому уровню демографической старости в этих условиях вполне закономерны.

* * *

Характеризуя демографическое развитие татар в Российской Федерации в 1990–
2010 гг., следует отметить, что оно было подвержено влиянию ряда факторов как 
собственно демографического, так и этносоциального плана. Можно говорить 
об относительной стабилизации численности татар (колебания в пределах 4%) с тен-
денцией к постепенному сокращению ввиду демографического старения —  процес-
са, нараставшего в рассматриваемый период не только за счет некоторого увеличе-
ния продолжительности жизни, но и за счет сокращения детности, обусловленного 
как общим влиянием второго демографического перехода, так и кризисными явле-
ниями в социально-экономической и культурной сферах, а также перестроением 
системы ценностей у молодых поколений. Правда, следует учитывать, что в совре-
менных условиях, когда от переписи к переписи растет число лиц, не отвечающих 
на вопрос о национальной принадлежности, едва заметные колебания абсолютных 
значений численности этноса могут оказаться несущественными.

При общем небольшом сокращении численности российских татар их доля 
(если рассматривать в целом постсоветское пространство) в Российской Федерации 
оказалась самой большой и даже выросла после распада СССР. Увеличилась и доля 
татар в традиционном для их проживания Волго-Уральском регионе, особенно 
в Республике Татарстан, Самарской и Пензенской областях. Этот рост в большой 
степени связан с миграционными процессами, в которые оказалось вовлечено зна-
чительное число татар как из других субъектов Российской Федерации, так и с тер-
ритории бывших союзных республик (преимущественно из Средней Азии).

Примечания
1 Подсчитано по: Итоги 2004а: 44, 2012а: 53.
2 Урбанистический переход —  переход через состояние, когда доля городского населения 

преодолевает 50%, а преимущественно аграрный тип социальных отношений сменяется ин-
дустриально-городским (подробнее см.: Попов 2005: 215–244).

3 Подсчитано по: РГАЭ. Л. 4–11; ЕМИСС 2.

Таблица 6

рождаемость у татар россии (среднее число рожденных детей на 1000 женщин)*

Возраст, лет 2002 г. 2010 г. разница (2010–2002 гг.)
15 и более 1711 1623 -88
15–17 10 5 -5
18–19 59 42 -17
20–24 386 298 -88
25–29 988 854 -134
30–34 1447 1334 -113
35–39 1733 1598 -135
40–44 1888 1732 -156
45–49 1969 1833 -136
* Составлено по: Итоги 2005, 2013б: 876–877.
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4 Второй демографический переход —  переход к новейшему типу воспроизводства насе-
ления, связанный с фундаментальными сдвигами в жизненном цикле современного человека, 
его брачно-семейном поведении и планировании, связанными с расширением индивидуаль-
ных свобод, в т.ч. свободы выбора брачного партнера, более ответственным отношением 
к последствиям сексуальных отношений и детализированным контролем над рождаемостью 
(подробнее см.: Захаров 2002; Жиромская, Исупов 2012: 363–367).

5 В переписных листах 2002 и 2010 гг. было два вопроса: “Ваша национальная принадлеж-
ность” и “Сколько детей Вы родили?” (задавался только женщинам старше 15 лет). В опуб-
ликованных материалах переписей использована формулировка “Женщины наиболее мно-
гочисленных национальностей по возрастным группам и числу рожденных детей по субъек-
там РФ” (в переписи 2010 г. с уточнением “проживающие в частных домохозяйствах”).
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Abstract
The article examines the contemporary ethnodemographic processes among the Tatars, drawing on 
the data of the 1989 Soviet and 2002 and 2010 Russian population censuses, as well as other censuses 
carried out in the newly independent states that had formerly been republics of the Soviet Union. 
I analyze the dynamics and rate of changes in the total population of Tatars (including that of subeth-
nic groups) both in the world and in Russia, and point to the specificities that changes in the numbers 
and proportion of Tatars exhibit in different administrative regions of the Russian Federation. I argue 
that, based on the criteria of similarity of ethnic and demographic trends, these administrative regions 
can be grouped into eight clusters. I further examine the urbanization rate, its vectors, age-sex com-
position in urban and rural groups of Tatars, as well as birth-rate trends among the Tatars, which are 
shown both as a total for the country and broken out by age category. Finally, I provide my assessment 
of the impact of ethnodemographic factors on the social development of the Tatar people during the 
last three decades.
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