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Статья посвящена анализу процессов брачности и разводимости, которые оказывают влияние на ха-
рактер воспроизводства населения, в их взаимосвязи. Целью исследования являются процессы неустой-
чивости браков в РФ. Выявлены и оценены связи атрибутивных признаков; установлен характер про-
цессов склонности к ранним и поздним бракам. Построены аддитивные модели числа браков и разводов 
и мультипликативные модели брачности и разводимости. Информационно-методическое и аналитиче-
ское сопровождение служит основой выработки органами исполнительной власти необходимых мер и 
принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих условия укрепления брачно-семейных 
отношений. 
Ключевые слова: процессы брачности и разводимости, неустойчивость браков, первые и повторные 
браки. 
The article address the analysis of marriage and divorce processes in their relationship and their effect on the 
nature of reproduction of the population. The purpose of the study is the processes of marital instability in the 
Russian Federation. Relations of attributive features were identified and evaluated; the nature of processes of 
tendency to early and late marriages is established. Additive models of the number of marriages and divorces 
and multiplicative models of marriage and divorce were built. The study is aimed at improving the information 
and methodological approach to the analysis of processes of marriage and divorce in their relationship and 
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development. Informational, methodological and analytical support serves as the basis for the development of 
the necessary measures by the executive authorities and the adoption of effective management decisions that 
provide conditions for strengthening marriage and family relations. 
Key words: processes of marriage and divorce, marital instability, first marriage and remarriages. 
 

В настоящее время демографическая ситуация в РФ характеризуется как неустойчивая, 
что подтверждается остротой проблем российских семей: низкая рождаемость, необязатель-
ность регистрации брака и рост числа детей, рожденных вне брака. Актуально в настоящее вре-
мя изучение ситуации, при которой браки заканчиваются разводами. 

Рассматривая значимость брака и создание семьи как приоритетную жизненную ценность 
у молодежи, исследователи [1; 4; 5] отмечают, что брак воспринимается значительной частью 
респондентов как неформальный союз его создателей. Определена важность распределения 
влияния между государственными институтами и общественными организациями при форми-
ровании семейной политики [2; 6]. 

На наш взгляд, при анализе естественного движения населения, наряду с рождаемостью и 
смертностью, значительное внимание следует уделять исследованию процессов заключения и 
расторжения браков, так как от брачно-семейных отношений в значительной степени зависит 
характер воспроизводства населения. Принятие Концепции государственной семейной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года [3] подтверждает необходимость стати-
стического исследования процессов заключения и расторжения браков в России. 

Исследование долей браков женихов и невест показало, что удельный вес ранних браков у 
мужчин и женщин остается очень низким: немногим более 1 % у мужчин и почти 5,5 % у жен-
щин. Это можно объяснить стремлением молодежи к материальной независимости от родителей, 
причем мужчины менее склонны к раннему браку. Наиболее предпочтительным для вступления 
в брак для мужчин является возрастной интервал 25–29 лет, а для женщин: 20–24 и 25–29 лет 
(табл. 1). Следует отметить, что это и наиболее оптимальный возраст женщин для деторождения. 

Таблица 1 
Распределения женихов и невест по долям браков 

в возрастных группах за 2017–2018 гг. 
2017 2018 

Возраст 
 

Доля браков, % Возраст 
 

Доля браков, % 
женихи невесты женихи невесты 

до 18 0,05 0,56 до 18 0,05 0,51 
18–19 1,05 4,93 18–19 1,02 4,82 
20–24 17,94 26,98 20–24 18,06 27,15 
25–29 31,78 27,50 25–29 30,26 26,12 
30–34 20,38 16,87 30–34 20,87 17,17 
35–39 10,46 9,24 35–39 10,95 9,70 
40–44 6,43 5,39 40–44 6,58 5,63 
45–49 4,19 3,34 45–49 4,36 3,57 
50–54 2,89 2,16 50–54 2,90 2,20 
55–59 2,29 1,56 55–59 2,32 1,57 

более 60 2,53 1,47 более 60 2,61 1,54 
Итого 100,00 100,00 Итого 100,00 100,00 

 
Для оценки связи качественных (атрибутивных) признаков построена таблица взаимной 

сопряженности, позволившая определить коэффициенты взаимной сопряженности А.А. Чупро-
ва для первых и повторных браков (табл. 2). Теснота (сила) связи между отношением мужчин и 
женщин к необходимости регистрации первых браков является высокой, поскольку коэффици-
ент Чупрова составил 0,9. Сила связи является низкой между отношением мужчин и женщин к 
необходимости регистрации повторных браков (коэффициент Чупрова равен 0,1) поскольку 
возникают существенные  различия у мужчин и женщин в опыте организации жизни после  
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развода (вне брака) и в сложности процессов адаптации супругов в повторных браках. Это сви-
детельствует о том, что в развитии института брачно-семейных отношений идут не всегда пози-
тивные процессы. 

Таблица 2 
Распределение мужчин и женщин по необходимости регистрации 

первых и повторных браков, % 
Группа Отношение к регистрации первого (повторного) брака, 

% 
Итого 

обязательно желательно нет 
Женщины 65,6 (35,6) 27,3 (45,0)  

 

7,1 (19,4) 100 
Мужчины 58,6 (30,4) 31,4 (42,0) 

 

10,0 (27,6) 100 
Итого 124,2 (66,0) 58,7 (87,0) 17,1 (47,0) 200 

В рассматриваемом временном периоде наблюдаются процессы снижения склонности к 
ранним бракам среди мужчин и женщин на 2,73 % (табл. 3). При этом усиливаются процессы 
склонности к поздним бракам. В 2018 году среди мужчин наблюдается опережающее развитие 
процессов склонности к поздним бракам (на 7,44 % к предыдущему году) по сравнению с анало-
гичными процессами среди женщин. Это вызвано большей склонностью к поздним бракам муж-
чин, чем женщин, что подтверждается установленными коэффициентами для рассматриваемых 
категорий склонности к поздним бракам и их изменением, соответственно, на 10,13 % и на 2,5 %.  

Таблица 3 
Показатели склонности к ранним и поздним бракам за 2017–2018 гг. 

Годы Коэффициенты склонности  
к ранним бракам 

Коэффициенты склонности 
к поздним бракам 

мужчины женщины мужчины женщины 
2017 1,10 5,49 7,11 5,19 
2018 1,07 5,34 7,83 5,32 
Изменение, п.п. - 0,03 - 0,15 0,12 0,13 
Изменение, % - 2,73 - 2,73 10,13 2,50 

Период 2017–2018 гг. характеризовался снижением числа браков и разводов (табл. 4). Ко-
эффициент брачности при этом снизился на 1 пункт промилле, а коэффициент разводимости – 
на 0,2 пункта промилле. На снижение числа браков оказал влияние процесс интенсивности 
снижения браков, что составило 98,85 %. Снижение числа разводов обусловлено также процес-
сами интенсивности разводов (96,17 %). Влияние изменения численности и структуры населе-
ния было незначительным. На изменение (снижение) числа браков оно составило 1,15 %, а на 
снижение числа разводов – 3,83 %.  

Таблица 4 
Изменение числа браков и разводов  в Российской Федерации, 2018 к 2017 году 

Показатель Абсолютное снижение Доля снижения, % 
Общее снижение числа браков, вызванное изменением: - 156696 100,00 
– численности населения - 82 0,05 
– структуры населения - 1727 1,10 
– специального коэффициента брачности - 154877 98,85 
Общее снижение числа разводов, вызванное изменением: - 27500 100,00 
– численности населения, - 48 0,17 
– структуры населения - 1006 3,66 
– специального коэффициента разводимости - 26446 96,17 

Для глубокого исследования динамики процесса брачности в России построены двухфак-
торные модели индексов общего коэффициента брачности и разводимости. Этот подход позволил 
установить влияние изменения каждого фактора в относительной форме на изменение результа-
тивного показателя (табл. 5). За счет снижения специального коэффициента брачности на 14,78 % 
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и доли численности населения в возрасте 15 и более лет в общей его численности на 0,16%, об-
щий коэффициент брачности снизился на 14,92 %. Таким образом, происходят процессы сниже-
ния общих и специальных коэффициентов брачности и разводимости – причем снижение коэф-
фициентов брачности происходит более высокими темпами, чем коэффициентов разводимости. 
Коэффициент неустойчивости браков свидетельствует, какая часть браков заканчивается разво-
дами. Установлено, что по сравнению с предыдущим годом он вырос на 12,4 %, или на 6,4 про-
центных пункта. В 2018 году коэффициент неустойчивости браков достиг значительной величи-
ны, составив 65,6 %. Это максимальная величина за длительный 15-летний период. Следователь-
но, наблюдается кризис брачных отношений, поскольку в рассматриваемый период времени бо-
лее чем 65 % семей не готовы к преодолению возникающих семейных трудностей. 

Таблица 5 
Индексы брачности, разводимости и неустойчивости браков  

в Российской Федерации в 2018 г. к 2017 г., % 
Индексы коэффициентов 

брачности 
Индексы коэффициентов 

разводимости 
Изменение  
в структуре  
населения 

Индекс неустой-
чивости браков 

общий специальный общий Специальный 
85,08 85,22 95,51 95,66 99,84 112,4 (6,4 п.п.) 

 
Американский специалист по разводам Jason Growley [7] отметил, что по сравнению с 

1970–80 годами показатель неустойчивости браков снизился с 50 до 40 %. Этот процесс иссле-
дователь связывает с изменением отношения к регистрации и расторжению брака.  

Проведенное Росстатом выборочное наблюдение репродуктивных планов населения (в 
отношении вступления в брак) позволило построить таблицу и рассчитать коэффициенты вза-
имной сопряженности А. Чупрова. По шкале Чеддока нами установлена высокая сила связи 
между отношением мужчин и женщин к необходимости регистрации первых браков, и низкая 
сила связи – к необходимости регистрации повторных браков. Это указывает на различия в 
опыте организации жизни после развода (вне брака) и в сложности процессов адаптации супру-
гов в повторных браках. Следует отметить, что наиболее обнадеживающим репродуктивным 
потенциалом выступает та часть населения, которая находится в зарегистрированном браке. 

Сформированный информационно-методический подход играет важную роль для выра-
ботки необходимых эффективных государственных стратегических управленческих решений, 
направленных на создание условий для позитивного развития брачно-семейных отношений, 
обеспечивающих поступательное развитие российского общества. 
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