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АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ БРАЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В основе семьи лежит брак. Согласно общепринятому определению, 
брак есть исторически изменяющаяся социальная форма отношений между 
женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и 
санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и роди
тельские права и обязанности. Для наиболее точного понимания проблемы 
я введу понятие брачности, брачность—  массовый процесс формировании 
брачных пар в населении как совокупности поколений или в поколении 
как совокупности лю дей.[2] Социальное содержание института брака оп
ределяется господствующими общественными отношениями и находится 
под воздействием политики, права, нравственности, религии. Регламенти
руя брачные отношения, общество налагает на вступивших в брак опреде
ленную ответственность друг перед другом и перед детьми, а на детей — 
перед родителями, тем самым укрепляя институт семьи. «Если бы брак не 
был основой семьи, —  писал К. Маркс,—  то он так же не являлся бы пред
метом законодательства, как, например, дружба». [6]

Процесс брачности описывается с помощью характеристик, с одной 
стороны, его интенсивности, измеряемой частотой вступления в брак в оп
ределенные интервалы времени (календарного или собственного времени 
поколения, например возраста), с другой —  его результатов. Обычно это 
число вступивших в брак за тот или иной промежуток времени либо к оп
ределенному времени, например к моменту достижения поколением того 
или иного возраста. [3]

О перспективах брачности в России можно судить, проследив общие 
тенденции брачного поведения населения. Одна из основных характери
стик брачного движения —  средний возраст вступления в брак. Говоря о 
трансформации возрастной модели брачности, то есть сдвига среднего 
возраста вступления в брак к более старшим возрастам, некоторые иссле
дователи предрекают дальнейшее увеличение возраста вступления в брак. 
И последние статистические данные подтверждают данную гипотезу: с
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2006 по 2010 г. наблюдается дальнейшее увеличение доли вступивших в 
брак в 25-35-летнем возрастах. Так, в 2010 г. почти половина женщин, а 
именно 45,7%, и 63% мужчин вступили в брак после 24 лет.[1] Так почему 
же увеличивается средний возраст вступления в брак? Данная тенденция 
увеличения возраста вступления в первый брак вызывает несомненный ин
терес, поскольку брачное поведение неразрывно связано с репродуктив
ным поведением и откладывание брака ведет автоматически к откладыва
нию рождения детей, а порой и к отказу от них, если ожидание брака 
слишком затянулось. Так, в 2006 г. вклад рождений у женщин моложе 25 
лет в суммарный коэффициент рождаемости сократился на 15,6% и соста
вил 45,3% по сравнению с 1993 г., когда этот же показатель составлял 
60,9%. [7]

Вступление в брак в более зрелых возрастах, возможно, свидетельст
вует о более ответственном отношении к браку и рождению детей, но, 
возможно, является логическим завершением неформальных интимных 
отношений и незарегистрированных брачных союзов. В качестве доказа
тельства выступает фактическое сближение средних возрастов вступления 
в первый брак и рождения первого ребенка, так, в 2007 г. средний возраст 
вступления в первый брак составил 24,5 года, а средний возраст матери 
при рождении первого ребенка равнялся 24,7 года [4]. В пользу данного 
утверждения свидетельствуют изыскания ряда ученых.

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. показали, что прак
тика нерегистрируемых браков расширяется: 9,78%  всех браков составля
ют юридически не оформленные, что составляет 9,8% у мужчин и 9,7% у 
женщин. Доля состоящих в незарегистрированных браках существенно 
различается в зависимости от возраста. Среди тех, кому 18-19 лет, этот по
казатель равнялся 37,6% у мужчин и 32,6% у женщин; среди 25-29-летних 

соответственно 15,7 и 14,2%, среди 45—49-летних —  8,3 и 7,7%.
Особенно велика доля незарегистрированных браков среди молодежи 

16-17 лет. Она составила 56,5% у мужчин и 53,4% у женщин. Данные Н е
зависимого института социальной политики свидетельствуют, что все 
большее число «пробных союзов» не доживает до официальной регистра
ции.

Пути развития института брачности в России определены социально- 
экономической и политической ситуацией в стране, а также вниманием го
сударственных структур к проблемам семьи и брака. Как показала практи
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ка, население России очень чутко реагирует на изменения в семейно
брачном законодательстве. Даже небольшие вливания в семейный бюджет 
в виде денежных пособий вызывают немедленный отклик не избалованных 
вниманием к себе органами власти россиян. .[5]

Что же касается непосредственно Самарской области, то здесь отме
чены следующие проблемные факторы:

1. Увеличение числа молодых людей, предпочитающих незарегистри
рованный брак.

2. Рост уровня разводимое™. Как показали социологические исследо
вания, более 50% молодых людей в момент вступления в брак уже допус
кают возможность развода и распада своей будущей семьи.

3. Неуклонный рост уровня внебрачных рождений.
4. Низкий уровень рождаемости в молодых семьях. Наблюдается так

же устойчивая тенденция откладывания рождения детей на более поздний 
возраст.

5. Проблемы планирования семьи, контрацепции и абортов.

6. Низкий уровень жизни семей ( порядка 30% населения имеет дохо
ды ниже прожиточного м иним ум а).

Итак, не поддерживая институт семьи, государство тем самым разру
шает систему браков, что безусловно приводит в всеобщему снижению 
уровня населения. Рассчитывать на то, что семья в одиночку справится с 
обрушившимися на нее трудностями, не приходится. Потому очень важно 
определить, наконец, роль семьи как имеющего ценность института воспи
тания молодого поколения, а не только как ячейки общества. В условиях 
обострения экономической ситуации не обойтись без социальной защиты 
семьи, предусматривающей оказание ей упреждающей помощи, разработ
ку ориентированной на семью политики доходов-налогов-кредитов.

Реализация этих направлений, безусловно, требует весомых усилий 
органов всех ветвей и уровней власти, скоординированного межведомст
венного подхода к решению проблем защиты прав ребенка и укреплению 
института семьи, но лишь государственные меры в силах предотвратить 
данные проблемы и их появление.
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