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Аннотация: авторы на основе данных статистики и социологических исследований анализируют дина-
мику брачно-семейных установок современной российской молодежи. Отмечается изменение социальных 
ролей в семье, расширение понятия семьи, снижение брачности и увеличение разводимости, увеличение 
числа незарегистрированных браков, изменение отношения к деторождению. Тенденции к индивидуаль-
ности, гибкости и открытости молодежи к разнообразным формам брака и семейных отношений 
определяют смещение от традиционной модели семьи, где брак и рождение детей являлись первосте-
пенными целями к новой модели, для которой характерны ценности собственного благополучия.
Ключевые слова: брачно-семейные установки, молодежь, брачность, рождаемость, семья.

Abstract: in the article, the authors, based on statistical data and sociological research, analyze the dynamics 
of marriage and family attitudes of modern Russian youth. There is a change in social roles in the family, an 
expansion of the concept of family, a decrease in the marriage rate and an increase in divorce, an increase in the 
number of unregistered marriages, and a change in attitudes towards childbearing. Trends towards individuality, 
fl exibility and openness among young people to a variety of forms of marriage and family relationships determine 
a shift from the traditional family model, where marriage and childbearing were the primary goals, to a new 
model, which is characterized by the values of one's own well-being.
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Кардинальные перемены в экономической, по-
литической, духовной сферах общества влияют на 
семейные ценности людей. Согласно данным Все-
мирного обследования ценностей (World Value 
Survey) VII волны (2017–2022) [1], Россия относится 
к группе стран с секулярными ценностями, в которых 
«многодетная семья, уважение к старшим, священ-
ность брака, негативное отношение к разводам, не-
официальным бракам и гомосексуальным отношени-
ям» не являются превалирующими. Происходит 
трансформация представлений о браке и семье, ос-
нованных на традиционных социально-культурных 
ценностях и традициях, в том числе за счет изменения 
семейно-брачных установок наиболее активного на-
селения – молодежи. Данные тенденции приводят к 
негативному социокультурному и демографическому 
развитию России. Поэтому рассмотрение трансфор-
мации брачно-семейных установок приобретает 
особую актуальность.

Целью данного исследования является изучение 
динамики брачно-семейных установок современной 
российской молодежи.

Теоретическую основу исследования составили 
работы А. И. Антонова, Ф. Знанецкого, Г. Ленски, 

Г. Олпорта, Ю. Ю. Синелиной, А. Б. Синельниковой, 
Д. Н. Узнадзе, В. Ф. Чесноковой, И. Н. Яблокова, 
В. А. Ядова и др.

Обобщив основные теоретические аспекты пред-
ставленных работ, можно сформулировать следующее 
определение брачно-семейных установок: это 
сформировавшееся на когнитивном, аффективном 
или поведенческом уровне потенциальное или реаль-
ное отношение, желание и готовность к вступлению 
в брак и созданию семьи, в том числе рождению детей 
(позитивное или негативное). 

В качестве основных факторов, влияющих на 
брачно-семейные отношения, можно выделить пере-
ход от индустриального типа устройства общества к 
постиндустриальному/информационному (Д. Белл, 
М. Кастельс, Э. Тоффлер, З. Бауман, Дж. Урри); из-
менение системы ценностей сообществ и типа куль-
туры (Инглхарт, Сорокин); изменение типа воспро-
изводства населения – второй демографический пере-
ход (Ван де Ка, Колдуэлл); кризис семьи (Борисов, 
Антонов) [2].

Стоит отметить, что современность характери-
зуется изменениями в множестве сфер жизнедея-
тельности человека, в том числе и в установках в 
отношении брака и семьи. Таким образом, к факто-
рам трансформации брачно-семейных установок 
относятся:



79ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2024. № 3

1) экономические изменения и урбанизация (пере-
ход от традиционного к постиндустриальному типу 
общества);

2) изменения социальных норм и социально-одо-
бряемых моделей поведения;

3) развитие технологий, цифровизация и глоба-
лизация;

4) демографические изменения в типе воспроиз-
водства населения и изменение качественных харак-
теристик населения;

5) социокультурные изменения (индивидуализа-
ция и кризис семьи).

Проистекающие изменения отражаются в данных 
государственной статистики, выборочных обследо-
ваний брачных и репродуктивных намерений росси-
ян, а также в данных социологических опросов, что 
позволяет проанализировать динамику брачно-семей-
ных установок в России.

В качестве эмпирической базы исследования вы-
ступили исследования Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации, данные 
Росстата, исследование В. В. Радаева, а также иссле-

дования Левада-центра (в настоящее время является 
иноагентом). 

В качестве социальных показателей, свидетель-
ствующих об особенностях развития брачно-семей-
ных установок в современной России, были выделе-
ны число официально не регистрируемых отношений 
между молодыми людьми, феномен сознательной 
бездетности, рост числа неполных семей, снижение 
показателей, характеризующих «качество» воспроиз-
водства населения [3]. Рассмотрим трансформацию 
данных показателей.

По данным федеральной службы государственной 
статистики, с 80-х гг. XX в. число брачных союзов в 
России заметно снижалось, достигнув своего мини-
мума в 2000 г., затем происходил небольшой рост 
(рис. 1).

Если в 1950 г. на 1000 человек приходилось 
12 браков, то к 2022 г. число браков сократилось до 
6. Таким образом, за 70 лет брачность упала в 2 раза. 
Брачное поведение россиян сдвинулось в сторону 
отказа от заключения официального брака, к сожи-
тельству или отказа от отношений в принципе. 

Динамика брачно-семейных установок современной российской молодежи

Рис. 1. Число браков в РСФСР и России на 1000 населения с 1950 по 2022 г. [4]

Напротив, число разводов за этот же период вы-
росло почти в 10 раз. В СССР разводы официально 
не были запрещены, но осуждались обществом, по-
этому эта практика не была распространенной. Так, 
в 1950 г. на 1000 населения приходилось 0,5 разводов, 
и с каждым десятилетием число официальных раз-
водов неуклонно росло (рис. 2).

Пик разводов пришелся на 2002 г., на 1000 на-
селения приходилось 7,1 брака и 5,9 развода. Также 
за последние 3 года число разводов продолжает расти 
(3,9–4,7 разводов). Данные государственной стати-
стики сигнализируют о снижении роли официально-
го заключения брака среди населения России, а также 
о таком негативном процессе, как рост расторжений 
браков.

В 2022 г. Росстатом было проведено выборочное 
наблюдение репродуктивных планов населения [5], 

включая 81 вопрос о брачно-семейных установках. 
Один из вопросов выяснял отношение населения к 
заключению брака (рис. 3). Порядка 66 % женщин и 
57 % мужчин считают официальную регистрацию 
брака обязательной. 

Треть женщин и две трети мужчин считают реги-
страцию брака желательной и лишь 4 и 7,5 % соот-
ветственно считают, что регистрировать брак вовсе 
необязательно. Брак становится все менее связанным 
с семьей. Важность и ценность семьи остаются вы-
сокими, но брак может стать преградой для благопо-
лучного построения семьи. Возникает многообразие 
предпочтений в выборе партнера, осознание возмож-
ной несовместимости и нестабильности в жизни. 
В результате все большую популярность получают 
сожительства.
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Рис. 2. Число разводов на 1000 населения в РСФР и России с 1950 по 2022 г. [4]

Рис. 3. Отношение к регистрации брака, % [5]

Н. С. Зимова, Т. С. Неробеева 

По итогам обследований с 1990 по 2022 г. (рис. 4) 
наблюдается снижение доли незарегистрированных 
браков среди мужчин и женщин лишь в период 
1990–1999 гг., с 2000 г. доля неофициальных браков 
растет, что подтверждает тезис о снижении связи 
семьи и брака. Несмотря на то, что подавляющее 
большинство выступало за регистрацию брака, в 

реальности порядка 40 % пар не состоят в официаль-
ном браке, а продолжают сожительство по различным 
причинам [5]. Таким образом, мы можем предполо-
жить, что брачно-семейные установки современных 
россиян направлены на сожительство или отклады-
вание вступления в официальный брак.

Рис. 4. Доля незарегистрированных браков по году вступления в брак (% от состоящих в браке, 
зарегистрированном или нет) [5]
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О смещении в сторону увеличения возраста всту-
пления в брак говорят данные обследования. Так, если 
до 1994 г. средний возраст вступления в первый брак 
у женщин был 16,6 лет, а мужчин 22,7 лет, то к 2022 г. 
он вырос на 8,4 г. у женщин и 4,9 лет у мужчин 
(рис. 5). 

До 90-х гг. XX в. традиционная практика вступле-
ния в брак и рождения первенца в раннем возрасте 

была неизменной, а последовательность этапов 
взросления была строго определена. Средним возрас-
том рождения первого ребенка было 19,5 лет. Этот 
показатель к 2018–2022 гг. вырос на 7 лет до 26,7 лет 
(рис. 6), причем разница среднего возраста рождения 
первого, второго и третьего ребенка была полгода, в 
то время как к 2022 г. эта разница увеличилась до 
4 лет.

Рис. 5. Возраст вступления в первый брак, лет [5]

Рис. 6. Средний возраст матери при рождении детей в разные годы, лет [5]

Действуя, выражаясь по М. Веберу, не ценностно-
рационально, но целерационально, люди перестали 
руководствоваться только традициями. Люди все 
больше откладывают рождение ребенка, чтобы обе-
спечить ему достойное будущее и соответствующие 
возможности для развития. Они понимают, что ре-
бенку нужно предоставить не только материальные 
блага, но и образование, здоровье и другие аспекты 
человеческого капитала. Это показывает смещение 
ценностей людей, в том числе изменения брачно-се-
мейных установок.

Вышеперечисленные тенденции подтверждаются 
и в исследовании поколений В. Радаева, где рассма-
тривалось поколение миллениалов (людей, примерно 
родившихся в период с 80-х до конца 90-х гг.). Часть 
миллениалов, в отличие от реформенного поколения 
(конца 60-х – начала 80-х гг. рождения), к 27 годам 
все еще не вступило в брак и не имело детей (рис. 7). 
Так, порядка 40 % миллениалов никогда не вступали 
в брак, а 54 % не имело детей.
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Рис. 7. Доля респондентов реформенного поколения 
и миллениалов в медианном возрасте 27 лет, 

не вступавших в брак и не имеющих детей, % [6]

В данном исследовании сравнивалось, как из-
менилось брачно-семейное поведение людей: на 16 % 
выросла доля не вступающих в официальный брак и 
на 23 % доля тех, кто не имел детей к 27 годам. 

Как правило, согласование высоких требований, 
предъявляемых к человеку современным обществом, 
и его индивидуальных предпочтений и интересов 
приводит к тому, что формирование семьи и рождение 

детей в раннем возрасте постепенно уступает место 
более позднему родительству. 

Современный человек настраивает календарь 
важнейших событий в своей жизни (выделение из 
родительской семьи, начало и завершение образова-
ния, выход на рынок труда, создание устойчивых 
брачно-партнерских отношений, рождение детей 
и т. п.), все более сообразуясь с индивидуальными 
склонностями и возможностями, согласует их с кон-
кретными обстоятельствами своей личной жизни и 
экономической ситуацией в стране, все менее огля-
дываясь на традиционные представления и норматив-
ные ограничения.

Более подробные данные относительно брачно-
семейных установок были получены в опросе насе-
ления Левада-центром в 2022 г., в который включа-
лись вопросы относительно брака, детей и семейных 
ролей в представлении россиян [7].

Наиболее высокую поддержку незарегистриро-
ванным партнерствам проявляют молодые люди в 
возрасте 18–24 лет (рис. 8). Однако более чем поло-
вина опрошенных в возрастных группах 25–39 лет и 
40–54 года также признают незарегистрированные 
союзы вполне допустимыми.

Н. С. Зимова, Т. С. Неробеева 

Рис. 8. Данные опроса Левада-центра [7]

Среди опрошенных преобладают традиционные 
взгляды на необходимость иметь детей. Почти 60 % 
участников исследования согласны с тем, что семьи 
с детьми вызывают большее уважение окружающих 
по сравнению с семьями без детей. Однако только 
30 % респондентов в возрасте 18–24 лет и 43 % ре-
спондентов в возрасте 25–39 лет поддерживают такую 
позицию. Интересно отметить, что 39 % участников 
исследования считают, что наличие детей существен-
но ограничивает свободу родителей.

По-прежнему популярен идеал двухдетной семьи 
среди россиян. Ответившие считают, что в идеальной 
семье должен быть один ребенок – 5 % респондентов, 
двое детей – 53 %, трое – 34 %, четверо и более – 8 % 
(рис. 9). 

Меньше всего согласия с традиционной ролью 
женщины выражают респонденты в возрасте 18–
24 лет (42 %) и 25–39 лет (40 %), имеющие высшее 
образование (38 %) и проживающие в Москве (40 %) 
(рис. 10).

Молодежь и россияне среднего возраста до 40 лет 
одинаково принимают как официальный брак, так и 
совместное проживание без регистрации брака, а 
также рождение ребенка вне брака. Они равным об-
разом относятся к участию обоих родителей в еже-
дневном уходе за ребенком и вовлеченности женщи-
ны в заботу о ребенке. То есть видно, что среди 
18–39-летних существует две группы: одна с более 
традиционными представлениями о браке и семейных 
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ролях, а другая с более современными и равноправ-
ными взглядами на партнерство.

Таким образом, институт семьи и брака, а также 
брачно-семейные установки и поведение претерпели 
ряд изменений в современной России: 

1) изменение социальных ролей в семье. В тра-
диционном обществе мужчина был основным кор-
мильцем, а женщина занималась домашним хозяй-
ством и воспитанием детей. Однако с течением вре-
мени эти роли стали меняться. Женщины стали ак-
тивно участвовать в экономике и политике, а мужчи-

ны начали принимать большую ответственность за 
семейные обязанности;

2) расширение понятия семьи. В последние годы 
понятие семьи стало включать различные формы 
семейных отношений, в том числе однополые союзы, 
семьи с одним родителем и т. д. Это связано с изме-
нением общественного мнения относительно брака 
и семьи;

3) снижение брачности и увеличение разводимо-
сти. Это связано с изменением отношения к браку и 
семье, а также социальными и экономическими из-

Рис. 9. Данные опроса Левада-центра о количестве детей в семье [7]

Рис. 10. Данные опроса Левада-центра об ответственности женщин и мужчин за дом и семью [7]

Динамика брачно-семейных установок современной российской молодежи
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менениями в обществе. Больше людей стали выбирать 
индивидуальную свободу и независимость;

4) увеличение числа незарегистрированных бра-
ков. В последние десятилетия наблюдается увеличе-
ние числа пар, которые живут вместе, но официально 
не зарегистрированы. Это связано с изменением от-
ношения к браку и увеличением значимости индиви-
дуальной свободы и выбора;

5) изменение отношения к деторождению. Моло-
дые люди все чаще откладывают рождение детей или 
выбирают меньшее количество детей. Это связано с 
изменением приоритетов, стремлением к карьерному 
росту, финансовой нестабильностью и другими фак-
торами.

В целом, брачно-семейные установки современ-
ной молодежи в России выражаются в стремлении к 
индивидуальности, гибкости и открытости к разно-
образным формам брака и семейных отношений. Эти 
тенденции указывают на изменение брачно-семейных 
установок современной молодежи в России – смеще-
ние от традиционной модели семьи, где брак и соз-
дание семьи являлись первостепенными целями, к 
новой модели, для которой характерны ценности 
собственного благополучия и в конечном счете отказ 
от рождения детей. 

Возможности для выхода из кризиса семьи могут 
быть связаны с сохранением традиционных ценно-
стей и укреплением брачно-семейных установок 
молодых людей. Это требует социального адаптиро-
вания и разработки стратегий, способствующих со-
хранению традиционных семейных ценностей. 
В Указе Президента Российской Федерации «Об ут-
верждении Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» под традицион-
ными ценностями понимаются «нравственные ори-
ентиры, … укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России» [8].
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