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В работах отечественных исследователей А.А. Су-
соколова, Т.В. Гриценко, В.В. Мархинина, И.В. Удало-
вой и других заключение однородных браков внутри 
этнических сообществ рассматривается как фактор, 
содействующий этнообъединительным процессам в 
обществе (консолидации и интеграции), межэтни-
ческих браков – этноразделительным (ассимиляции 
и дивергенции). Этническая эндогамия коренных 
этносов расценивается как важная составляющая, 
способствующая сохранению традиционной бытовой 
культуры, в то время как экзогамия – как весомый по-
казатель, позволяющий этим этносам находиться не в 
статическом, а динамическом равновесии с окружаю-
щей этнической средой, состоящей из других народов 
[1, c. 21–25; 2, с. 3, 12; 3, c. 10].

В статье на примере Хакасской автономной об-
ласти, вошедшей в 1934 г. в состав Красноярскиого 
края, рассматривается брачное состояние населения 
региона в 1950–1970-е гг., когда в результате эвакуаци-
онных процессов во время Второй мировой войны, а 
также усилившихся миграций в связи с послевоенным 
промышленным развитием Хакасии, ее этнический 
состав стал более сложным и разнообразным. Брачное 
состояние анализируется в контексте сопоставления 
динамики заключения этнически однородных и сме-
шанных браков как внутри коренного хакасского и 
русского этносов, численно преобладавших в Хакасии, 
так и пришлых народов, дисперсно проживавших сре-
ди них. При этом в качестве факторов, влиявших на 
брачность населения, рассматриваются такие этноде-
мографические показатели как динамика численности 
населения, его половозрастная структура, националь-
ный состав, а также особенности расселения народов 
и возможности их контактов.

По итогам Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
население Хакасской автономной области выросло 
вдвое по сравнению с 1939 г., достигнув 409,5 тыс. 
чел. По уровню урбанизация (53,8% горожан) Хакасия 
опережала край в целом на 4,5% [4, c. 22]. Рост насе-
ления был обусловлен форсированной промышленной 
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модернизацией, связанной с развитием деревообраба-
тывающей и добывающих отраслей.

В составе населения Хакасии  преобладало русское 
население, насчитывавшее 314,5 тыс. чел. (76,5% всех 
жителей). Коренное население составляло 48,5 тыс. 
чел. (11,8%). Потребность в привлечении дополни-
тельных трудовых ресурсов привела к росту числен-
ности других этносов, дисперсно проживавших среди 
хакасов и русских. Наиболее многочисленными были 
этнические сообщества украинцев – 14,6 тыс. чел. 
(3,6%), немцев – 10,5 тыс. (2,6%), мордвы – 3,9 тыс. 
(0,9%), татар – 3,8 тыс. (0,9%), белорусов – 3,6 тыс. 
(0,9%) и чувашей – 1,9 тыс. (0,5%). Другие народы 
насчитывали 9,7 тыс. чел. (2,4%) [5, c. 254].

Соотношение мужчин и женщин в Хакасии в 
результате демографических последствий Второй 
мировой войны складывалось неблагоприятно, со-
ставив 100:114,9 (в Красноярском крае – 110:109,7). 
В младших возрастных группах преобладало мужское 
население. Соотношение между юношами и девушка-
ми 20–24 лет, когда значительная их часть вступала в 
брак, было 100:92,2. Но уже в возрасте 25–29 лет на-
чинал проявляться дисбаланс в соотношении полов: 
100:101,7, увеличившийся в 30–34 года – 100:114,7 
[4, c. 22, 70–71]. Половозрастные диспропорции в 
сельской местности в связи с оттоком молодых муж-
чин для устройства на работу в городские поселения 
проявлялись уже с возрастной группы 15–19 лет, 
усугубляясь в последующих возрастах. 

В различных этнических сообществах соотно-
шение между мужчинами и женщинами в бракоспо-
собном возрасте было различным. Среди хакасов в 
городской местности в возрастных группах 20–24 года 
на 100 мужчин приходилось 106 женщин, 25–29 лет – 
104,4, 30–34 года – 109,6. Среди русского населения 
также ощущалась нехватка мужчин. В названных 
возрастных группах на 100 мужчин приходилось со-
ответственно 105,7, 104,9, 115,2 женщин. В связи с 
репрессивной политикой в отношении немцев среди 
них также наблюдалось преобладание женщин: на 
100 чел. мужского населения их насчитывалось 117,5, 
108,5, 99,0. Это означало, что хакасские, русские и 
немецкие женщины были вынуждены искать брач-
ных партнеров среди других возрастных групп своей 
национальности, в других этнических группах либо 
оставаться незамужем. Вместе с тем, среди других на-
родов ситуация была противоположной. У украинцев 
в возрасте 20–24 года на 100 мужчин приходилось 53,5 
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женщин, 25–29 лет – 91,0, 30–34 года – 106,1, затем 
мужчины снова превалировали по численности. 
У мордвы число женщин в названных возрастах на 100 
мужчин составляло: 83,0, 80,8, 91,5, но в последующих 
возрастных группах соотношение менялась в обрат-
ную сторону. Среди белорусов в возрастных группах 
20–24, 25–29 лет на 100 мужчин приходилось 62,7, 90,4 
женщин, 30–34 лет – 121,7, затем вновь наблюдалось 
превышение числа мужчин. Аналогичные тенденции 
наблюдались у чувашей, евреев, литовцев (подсчита-
но по данным Хакасского комитета статистики при 
Хакасской автономной области (далее – Хакасского 
комитета статистики)). Таким образом, мужчины 
тех этнических сообществ, где ощущалась нехватка 
женщин, выбирали невест из других национальностей, 
главным образом среди русских.

Из 54444 тыс. семей, проживавших в 1959 г. 
в городских местностях Хакасии, однородные русские 
семьи составляли 82,5%, украинские – 5,7%, хакасские – 
2,4%, немецкие – 1,6%, татарские 1,3%, белорусские 
1,2%, еврейские – 0,3%, прочих национальностей – 
5,1%. Среднее количество членов семей составляло 
3,8 чел. Большая людность наблюдалась в хакасских 
семьях – 5,2 чел.,  русских – 4,2, немецких – 4,1 и 
татарских – 3,9 (подсчитано по данным Хакасского 
комитета статистики).

Число мужчин, состоявших в браке на 1000 чел. 
населения данного пола в возрасте 16 лет и старше, 
в Хакасии составляло 718 чел., женщин – 580, что в 
целом превышало показатели по РСФСР и Краснояр-
скому краю [4, c. 101].

Таблица показывает, что статистика браков, за-
ключенных в городских поселениях Хакасии в 1959 г. 
(Абакан), в целом отражала национальный состав на-
селения столицы: 76,8% эндогенных русских браков, 
1,7% – хакасских, 22,1% смешанных и однородных 
инонациональных. В городе анализировалась вы-
борка 405 заключенных браков (55,2% от общего их 
числа – 734). В межэтнических браках преобладали 
русско-украинские (34,5%), хакасско-русские (16,1%), 
мордовско-русские (12,6%) и русско-немецкие (9,2%). 
Доля однородных инонациональных браков была 
меньше, чем смешанных, и заключена среди более 

многочисленных этносов: татар – 3,4%, украинцев и 
белорусов – по 2,3%,  среди  чувашей и калмыков – по 
1,1%. Преобладающая часть браков была заключена 
впервые: среди однородных русских – 83,9%, хакас-
ских – 100,0%, однородных инонациональных и сме-
шанных – 83,0%. В то же время были зарегистрирова-
ны долговременные фактические сожительства, в том 
числе пенсионеров, имевших от 1 до 9 общих детей 
(среди указанных брачных групп соответственно 31,2, 
42,9, 35,9%). Повторные браки заключались преиму-
щественно разведенными мужчинами и женщинами, в 
меньшей степени вдовами и вдовцами. Соотношение 
между разведенными и вдовыми среди однородных 
русских пар было 7:3, однородных инонациональных и 
межэтнических 2:1. В более 50,0% этих семей имелись 
дети (подсчитано по данным архива комитета ЗАГС 
при Правительстве Республики Хакасия (далее – ар-
хива комитета ЗАГС)).

25,0% выборка заключенных браков в сельской 
местности Хакасии была проведена в Аскизском 
районе, где хакасы составляли ¾ населения. Из 
восьми сельских советов в семи их доля превышала 
половину, в шести – 80,0% (Усть-Чульский, Кыз-
ласский, Усть-Кындырлыкский, Верхне-Аскизский, 
Казановский). Русские и представители иных этниче-
ских сообществ, находившиеся в непосредственных 
контактах с коренным населением, расселились в 
крупных населенных пунктах, административных 
центрах, вдоль транспортных магистралей. 2,5% пред-
ставителей некоренных этносов сконцентрировалась 
в населенных пунктах двух сельсоветов – Аскизского 
и Усть-Камыштинского. На остальной территории 
иноэтничное население размещалось дисперсно среди 
хакасов [6, c. 121].  

Однородных хакасских браков было заключено 
57,9%, русских – 30,8%, однородных инонациональ-
ных и межэтнических браков – 11,3%. Как и в городе, 
преобладали первые браки, насчитывавшие в гомоген-
ных хакасских семьях 98,7%, русских – 98,8%, одно-
родных инонациональных и межэтнических – 95,5%. 
Большинство хакасских и инонациональных браков 
заключалось при наличии детей: соответственно 65,6 
и 54,5%, в том числе общих детей супругов – 48,8 и 

Браки в городской и сельской местности Хакасии по национальностям (1950–1970-е гг.)

Годы Городская местность Сельская местность
русский-
русская

хакас-
хакаска

однородные 
и смешанные 

браки др. народов

русский-
русская

хакас-
хакаска

однородные 
и смешанные 

браки др. народов
кол-во % от 

закл. 
браков

кол-во % от 
закл. 

браков

кол-во % от 
закл. 

браков

кол-во % от 
закл. 

браков

кол-во  % от 
закл. 

браков

кол-во % от 
закл. 

браков
1959 311 76,8 7 1,7 87 21,5 82 30,8 154 57,9 30 11,3
1970 241 73,9 16 4,9 79 24,2 215 57,5 113 26,5 68 16,0
1979 239 76,6 16 5,1 57 18,3 246 44,2 203 36,5 69 19,3

Подсчитано по материалам архива комитета ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия.
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36,4%. Это свидетельствовало о юридическом оформ-
лении уже существовавших фактических браков и со-
жительств. Аналогичная тенденция, хотя и в меньших 
масштабах, прослеживалась в однородных русских 
семьях, где насчитывалось 48,8% пар с детьми, в том 
числе 16,3% совместных (подсчитано по материалам 
архива комитета ЗАГС).

Большинство однородных инонациональных и 
смешанных браков пришлось на районы со сложным 
этническим составом. В Бондареве (бывшее Иуди-
но) образовались 4 немецкие, 4 русско-немецкие, 
польско-русская и русско-мордовские семьи. В Усть-
Камыштинском сельсовете – однородные украинские, 
литовские и татарские семьи. В  межэтнических бра-
ках 26,7% пришлось на хакасско-русские пары, где в 
большей части муж был хакасом, жена – русской,  а 
также русско-немецкие (13,3%). Значительно увеличи-
лась доля однородных браков немцев (26,7%), за счет 
увеличения их в составе населения области в итоге 
депортации 1941 г. Однородных браков литовцев на-
считывалось 6,7%, татар и украинцев – по 3,3%. По 
одной брачной паре сложилось из таких сочетаний 
как русский-чувашка, русский-украинка, украинец-
русская, поляк-русская, ойротец-хакаска – по 3,3% 
(подсчитано по материалам архива комитета ЗАГС).

Согласно Всесоюзной переписи 1970 г., население 
Хакасии достигло 445,8 тыс. чел., из них городское на-
селение 266,1 тыс. (59,7%), сельское – 179,7 тыс. чел. 
(40,3%). Увеличение численности населения было свя-
зано с естественным, но в большей мере миграцион-
ным приростом.  Мужское население области состав-
ляло 207,3 тыс. чел., женское – 238,5 тыс. чел. Таким 
образом, на 100 мужчин приходилось 115,1 женщин. 
В возрастных группах до 15 лет преобладало мужское 
население. В бракоспособных возрастах соотношение 
полов было неблагоприятным только в возрастной 
группе 20-24 года: на 100 мужчин приходилось 110,4 
женщин, в то время как в возрастах 25-29 и 30-34 лет 
соотношение мужчин и женщин составляло 100:98,3 
и 100:100. Однако в сельской местности  за счет от-
тока трудоспособного мужского населения в города в 
этих же возрастных группах преобладали женщины. 
На 1000 чел. населения в возрасте 16 лет и старше 
приходилось 708 мужчин и 591 женщин, состоявших 
в браке. До 30–34 лет численность замужних женщин 
превышала число женатых мужчин, в последующих 
возрастах ситуация складывалась противоположным 
образом [5, c. 24–26, 48–51].  

Численность хакасов увеличилась как в абсо-
лютных цифрах до 54,7 тыс., так и в доле населения 
(12,3%).  По-прежнему в этническом составе области 
превалировало русское население, выросшее до 349,4 
тыс. чел. (78,4%). Число немцев не изменилось, соста-
вив 10,5 тыс. чел. (2,4% от всех жителей), а чувашей 
увеличилась до 3,3 тыс. (0,7%). Численность других 
этносов в Хакасии сократилась: украинцев до 9,5 тыс. 

чел. (2,1%), мордвы до 3,7 тыс. (0,8%), татар до 3,6 
тыс. (0,8%), белорусов до 3,3 тыс. (0,7%), других на-
циональностей до 7,8 тыс. чел. (1,8%) [5, c. 254].

Из 111408 семей Хакасии 94368 являлись одно-
родными по национальной принадлежности (84,7%): 
из них семьи, где все их члены были хакасами – 9989 
(10,6%), русскими – 79961 (84,7%), украинцами – 759 
(0,8%), татарами – 492 (0,5%), мордвинами – 366 
(0,4%). Семей,  члены которых принадлежали к раз-
ным этносам, насчитывалось 17040 (15,3%). Числен-
ное преобладание и компактное расселение русского и 
хакасского населения позволяло им в большей степе-
ни, чем другим этносам, заключать эндогенные браки. 
В городской местности смешанные семьи составляли 
14,5%, в сельской – 16,5%. Средний размер однород-
ных семей насчитывал 3,7 чел. (хакасских – 4,1, мор-
довских – 3,6, русских и татарских – 3,5, украинских 
– 3,1), смешанных – 3,9 чел. При этом средний размер 
сельских семей превышал показатели городских семей 
во всех этнических группах [7, c. 344-345].

В выборке заключенных в 1970 г. браков в Абакане 
(326 из 1262 – 25,8%) однородные браки русских со-
ставили 73,9%, хакасов – 4,9%, однородные инонацио-
нальные и смешанные – 24,2%. 82,2% пар заключили 
первые браки. Во вторые браки в большинстве случаев 
вступали разведенные, около 25,0% - вдовы и вдовцы. 
Среди межэтнических браков преобладали браки с уча-
стием русского населения: русско-украинские (20,3%), 
хакасско-русские (13,9%), немецко-русские (8,9%), 
белорусско-русские, русско-чувашские, татарско-
русские (по 7,6%). В равной степени в смешанные 
браки вступали как мужчины, так и женщины. 

Об усложнении этнической структуры Хакасии 
свидетельствовало большее разнообразие межна-
циональных браков: грек-русская, цыган-русская, 
молдаванин-белоруска, черкес-русская, казах-русская, 
русский-литовка, латыш-русская, молдаванин-белоруска, 
украинец-мордовка (по 1,3%). Однородные браки за-
ключили немцы (2,6%), мордва и чуваши (по 1,3%). По 
социально-профессиональному статусу 71,7% инона-
циональных семей сложилось из рабочих, 18,2% – слу-
жащих, 10,6% – где муж был рабочим, жена – служащей, 
4,5% – где муж был рабочим – жена – студенткой (под-
считано по материалам архива комитета ЗАГС).

Выборка 426 браков по Аскизскому району (сель-
советы Бельтырский, Вершина-Тейский, Баланкуль-
ский, Усть-Есинский, Усть-Чульский, Кызласский, 
Аскизский) была проведена за 1971 г., так как в реги-
страционных формах за 1970 г. не везде была указана 
национальность вступающих в брак. Однородные 
хакасские браки насчитывали 26,5%, русские – 57,5%, 
однородные инонациональные и межэтнические – 
16,0%. Преобладали впервые заключенные браки: в 
гомогенных  хакасских семьях – 94,7%, русских – 91,0%, 
однородных иноэтничных и смешанных – 83,4%. 
В повторные браки в хакасских семьях в равной 
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степени вступали вдовые и разведенные, в русских и 
иноэтничных семьях в 4/5 случаях – разведенные. Как 
и ранее, регистрировались фактически существовав-
шие браки, имеющие общих детей (с 1 до 4): в одно-
родных хакасских семьях – 24,3%, русских – 14,3%, 
инонациональных – 32,4% (подсчитано по материалам 
архива комитета ЗАГС).

Большинство межэтнических браков составили 
русско-хакасские (41,2%), украинско-русские (19,1%), 
русско-немецкие (14,7%), татарско-русские, русско-
белорусские (по 5,9%), русско-чувашские, шорско-
хакасские (по 4,4%),  польско-русские и литовско-
русские (по 2,9%). Расширился круг межнациональной 
брачности хакасов: с украинцами и немцами – по 2,9%, 
белорусами, татарами, литовцами, казахами – по 1,5%. 
Участились случаи заключения браков без участия 
русского населения: башкир-шорка, украинец-коми-
пермячка, мордва-чуваш, белорус-украинка (по 1,5%). 
51,5% межэтнических браков пришлось на администра-
тивный центр района с. Аскиз. Однородных иноэтнич-
ных браков сложилось немного: шорских – 2,9%, удмурт-
ских и немецких – по 1,5%. В смешанных, однородных 
иноэтничных браках социальное положение партнеров 
определялось таким образом: семьи, где муж и жена 
были рабочими (36,8%), муж-рабочий, жена-служащая – 
22,1%, наоборот – 10,3%, оба служащие – 3,9%, рабочий-
домохозяйка – 13,2%, пенсионеры – 4,4% (подсчитано 
по материалам архива комитета ЗАГС).

По итогам Всесоюзной переписи 1979 г. население 
Хакасской автономной области составило 498,4 тыс. 
чел., из них городское – 339,7 тыс. (68,2%), сель-
ское – 158,7 тыс. чел. (31,8%). Мужчин насчитывалось 
237,6 тыс. чел., женщин – 260,8, соотношение между 
ними было 100:109,8. Вместе с тем, в отличие от 
предыдущего периода, в возрастных группах до 45 
лет мужское население преобладало над жен-
ским. В возрасте 20–24 года соотношение составляло 
100:95,2; 25–29 лет – 100:94,0; 30–35 лет – 100:97,9 
[8, c. 357]. Это свидетельствовало о преодолении 
негативных демографических последствий Второй 
мировой войны и создавало более благоприятные 
условия для вступления в брак женщин в городских 
поселениях. Вместе с тем половозрастной перекос в 
пользу женщин продолжал сохраняться в сельской 
местности, в том числе среди хакасок, побуждая их 
искать брачных партнеров в иных возрастных группах 
или этносах. Среди коренного населения на 1000 чел. 
в возрасте 16 лет и старше приходилось 633 мужчины 
и 546 женщин, состоявших в браке. В возрастных 
группах до 30–34 лет количество замужних женщин 
превышало число женатых мужчин, затем проявлялась 
обратная тенденция [9, c. 309].

Из 133241 семьи Хакасии, семьи, где все члены при-
надлежали к одной национальности, составляли 110875 
(83,2%), из них хакасских – 11174 (10,1%), русских – 
95430 (86,1%), украинских – 716 (0,7%), татарских – 483 

(0,4%). Семей, где их члены принадлежали к разным 
этносам, насчитывалось 22366 (16,9%). Средний раз-
мер семьи уменьшился и составил 3,3 чел. (в городских 
местностях – 3,2, сельских – 3,4). Средняя хакасская 
семья насчитывала 3,8 чел., русская – 3,2, татарская – 
3,1, украинская – 2,8 [10, c. 180–181].

В произведенной 21,4% выборке зарегистриро-
ванных браков в Абакане  за 1979 г. (312 из 1456  
браков) 76,6% составляли гомогенные браки русских, 
5,1% – хакасов, инонациональные однородные и 
смешанные браки насчитывали 18,3%. 75,0% браков 
были заключены впервые. 17,6% супругов являлись 
вдовыми, остальные разведенными. Среди ме-
жэтнических браков, как и ранее,  превалировали 
русско-украинские – 16,8%, хакасско-русские – 
12,3%, чувашско-русские – 4,2%, белорусско-русские, 
русско-болгарские – по 2,8%. Более сложными по 
структуре стали смешанные браки хакасов, где пар-
тнерами являлись татары (2,8%), тувинцы, узбеки 
(по 1,4%), а также других народов – немец-мордвин, 
немец-полька, белорус-цыганка, молдаванин-русская, 
гагауз-молдаванка, шорец-русская, китаец-украинка, 
русский-эстонка, аварец-русская – по 1,4% (подсчи-
тано по материалам архива комитета ЗАГС).

Из включенных в исследование 556 браков, за-
ключенных в Аскизском районе в 1979 г. (сельсоветы 
Аскизский, Бельтырский, Усть-Чульский, Кызласский, 
Пуланкольский, Усть-Есинский, Усть-Камыштинский, 
п. Бискамжа), однородные хакасские пары составили 
39,2%, русские – 44,2%, однородные инонациональ-
ные и межэтнические – 19,3%. В сельской местности 
доля первых браков была выше, чем в городской на 
12,7% (89,3%). Несмотря на высокую долю первых 
браков среди хакасов (96,1%), 35,1% их семей реги-
стрировали фактические браки с 1–3 общими детьми. 
В русских семьях доля браков с детьми составляла 
8,2%, иноэтничных – 13,2%. 19,2% вступавших в по-
вторный брак были вдовами и вдовцами, остальные 
– разведенными (подсчитано по материалам архива 
комитета ЗАГС).

Среди смешанных браков наибольшая доля при-
шлась на русско-хакасские (35,5%), где соотношение 
полов по участию в межнациональных браках было 
приблизительно равное. Местами их сосредоточения 
стали крупные села левобережья Абакана – Аскиз, 
Усть-Камышта, Усть-Есь, Полтаково, т.е. села со 
смешанным национальным составом. По-прежнему 
значительным был процент немецко-русских семей 
(17,7%), русско-украинских (11,2%), белорусско-
русских (5,6%), русско-мордовских, чувашско-русских 
(по 4,7%) и русско-шорских (3,7%). С участием рус-
ских мужчин были заключены браки с финками, ли-
товками, кумандинками (по 0,9%), русских женщин – с 
карелами, казахами, поляками, эстонцами (по 0,9%), 
молдаванами (1,9%). Усложнялась структура смешан-
ных семей с участием хакасских мужчин и женщин: 
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с  мордвой, бурятами, татарами, литовцами, укра-
инцами, белорусами,  шорцами (по 0,9%), немцами 
(1,9%). Внутриэтнических немецких браков было за-
регистрировано 2,8%, шорских и украинских по 0,9%. 
Заключались, как правило, социально-однородные 
смешанные браки: среди рабочих (37,5%), служащих 
(1,8%), пенсионеров (1,8%). На браки, где муж являлся 
рабочим, жена – служащей, пришлось 21,4%, наобо-
рот – 7,1%. Браки, в которых  муж был рабочим, а 
жена не работала, составляли 12,5% (подсчитано по 
материалам архива комитета ЗАГС).

Подводя итог характеристике брачного состоя-
ния населения Хакасии в 1950–1970-е гг., следует 
констатировать сохранение этнической эндогамии 
или преимущественного заключения браков внутри 
численно преобладавших русского и коренного ха-
касского этносов, а также украинского, татарского, 
немецкого и других народов при условии их компакт-
ного расселения в области. Вместе с тем проявлялась 
тенденция увеличения доли межнациональных браков 
как в городской, так и сельской местности, свидетель-
ствовавшая о развитии межэтнических контактов 
в результате усилившихся миграционных потоков в 
ходе промышленной модернизации Хакасии, а также 
стирания социокультурных границ между различными 
этническими общностями в результате их совместного 
проживания на одной территории. Кроме того, рост 
межнациональных браков явился следствием измене-
ния и усложнения этнической структуры населения 

региона, а также демографических диспропорций его 
половозрастной структуры, негативно сказавшимися 
на заключении браков внутри этнических сообществ.  
Если в РСФСР доля смешанных браков увеличилась 
с 10,0% в 1959 г. до 15,0% в 1979 г. [3, c. 10], то в Ха-
касии соответственно с 16,0 до 18,0%.

Основным структурным компонентом в формиро-
вании национально-смешанных семей являлся русский 
этнос. Семьи с представителями восточнославянских 
народов (украинцами, белорусами, поляками), связан-
ных общностью психологического склада, культурно-
бытовых традиций, а также немцами, мордвой, татарами, 
чувашами заключались особенно часто. Во многом 
это влияло на  изменение численности отдельных на-
циональностей в Хакасии, способствуя увеличению 
русского населения за счет ассимиляции славянских и 
иных этносов. Другой разновидностью многочисленных 
брачных союзов стали браки между хакасами и русски-
ми. Причем, если до Второй мировой войны в брак с 
мужчинами-хакасами вступали по преимуществу рус-
ские женщины, то  в послевоенный период отмечалось 
равное участие полов в заключении браков. При этом 
среди коренной национальности доля лиц, вступавших 
в межэтнические браки, была ниже, чем среди русского 
и иноэтничного населения, что объяснялось сохране-
нием у них в большей степени, чем у других народов, 
элементов традиционно-бытовой культуры, отчетливо 
проявлявшейся в сфере брачно-семейных отношений, 
а также компактностью расселения этноса.
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