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ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ РОССИИ   
 
Аннотация. В статье рассматриваются брачно-семейные структуры молодёжи Рос-
сии, отношение молодёжи к созданию семьи, к зарегистрированному браку и незареги-
стрированному супружескому союзу, к разводам. Проведено сравнение среднего возраста 
вступления в первый брак молодых мужчин и женщин в России и в мире. Исследование 
основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение си-
стемного подхода к решению проблем. Основой работы являются правовые акты и офи-
циальные данные Федеральной службы государственной статистики. В статье рас-
сматривается как изменялась модель брачности у молодёжи России, какая доля моло-
дых мужчин и женщин состояла в зарегистрированных браках, незарегистрированных 
семейных союзах, никогда не состояла ни в каких семейно-брачных отношениях, в целом 
по России, по округам и регионам. Во всех регионах большинство молодых россиян, со-
стоявших в семейно-брачных отношениях, официально зарегистрировали брак, значи-
тельно меньше молодых мужчин и женщин состояло в незарегистрированных супруже-
ских союзах. Увеличился средний возраст молодых россиян, вступивших в первый брак. 
Во всех регионах России значительно увеличилось число молодых мужчин и женщин, не 
имеющих опыта семейной жизни, никогда не состоявших в зарегистрированном браке 
или незарегистрированном супружеском союзе, то есть не реализовавших свой семейный 
потенциал. Полученные результаты расширяют наше представление об исследуемом 
явлении, дают возможность для прогноза демографической ситуации в регионах и мерах 
воздействия на нее.  
Ключевые слова: молодёжь, семья, зарегистрированные браки, незарегистрированные 
семейные союзы, разводы, нереализованный семейный потенциал   
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REGIONAL FEATURES OF THE MATRIMONIAL 

BEHAVIOR OF RUSSIAN YOUTH   
 
Abstract. The article examines the marital and family structures of young people in Russia, the 
attitude of young people to starting a family, to registered marriage and unregistered marital un-
ion, to divorces. The average age of first marriage of young men and women in Russia and in 
the world is compared. The research is based on a general scientific methodology, which provides 
for the application of a systematic approach to problem solving. The basis of the work is legal 
acts and official data of the Federal State Statistics Service. The article examines how the model 
of marriage among young people in Russia has changed, what proportion of young men and 
women have been in registered marriages, unregistered family unions, have never been in any 
marital relations, in Russia as a whole, by districts and regions. In all regions, the majority of 
young Russians who were in marital relations officially registered marriage, significantly fewer 
young men and women were in unregistered marital unions. The average age of young Russians 
who entered into their first marriage has increased. In all regions of Russia, the number of young 
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men and women who have no experience of family life, who have never been in a registered 
marriage or an unregistered marital union, that is, who have not realized their family potential, 
has increased significantly. The results obtained expand our understanding of the phenomenon 
under study, provide an opportunity to predict the demographic situation in the regions and 
measures to influence it. 
Keywords: youth, family, registered marriages, unregistered family unions, divorces, unrealized 
family potential 

 
В последние десятилетия наблюдаются негативные явления в семейно-брачных отношени-

ях россиян, к которым относится рост числа разводов, отказ от официальной регистрации бра-
ка, распространение сожительств, повторных браков, сокращение числа детей в семье, неже-
лание иметь детей. Все это свидетельствует о углубляющемся кризисе семейных отношений в 
России. Для успешной реализации целей устойчивого развития в РФ необходимо кардиналь-
ным образом изменять существующую ситуацию. Семья важна для сохранения населения, для 
осуществления экономической деятельности и развития общества не только в РФ в целом, но 
и в каждом её регионе. Сохранение и воспроизводство населения в России зависит от благопо-
лучия семей, которые могут сохранить и пополнить наше общество новыми людьми, отвечают 
за рождение, здоровье, воспитание детей и являются основой для воспроизводства качествен-
ного человеческого потенциала, что особенно важно для осуществления целей устойчивого 
развития в каждом регионе нашей страны.  

Семейное благополучие необходимо, чтобы нивелировать обострение общественного не-
благополучия, снизить нарастание различных форм девиантного поведения населения, кото-
рые особенно остро проявляются в условиях кризисных ситуаций в обществе. В благополуч-
ной семье можно осуществить полноценную социализацию подрастающего поколения, то есть 
научить каждого ребенка сохранять свое здоровье, научить основам общественной жизни, 
дать ему хорошее воспитание и образование, навыки для трудовой деятельности в будущем. 
Для осуществления полноценной социализации необходимо, чтобы подрастающее поколение 
воспитывалось в полных семьях, чтобы у детей была возможность с момента рождения усваи-
вать различные типы социальных статусов и ролей от мамы и папы, бабушек, дедушек, а еще, 
желательно, от брата или сестры. Для осуществления этих целей необходимо, чтобы создан-
ная семья не распалась в самом начале совместной жизни супругов.  

Объектом исследования являются мужские и женские группы молодёжи округов и регио-
нов Российской Федерации в возрасте от 18 до 34 лет. Это связано с тем, что в Федеральном 
законе «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 №489-ФЗ дано опре-
деление молодёжи и молодых граждан, молодой семьи Российской Федерации, согласно кото-
рому к молодёжи относится социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 
включительно, а молодой семьёй считаются «лица, состоящие в заключенном в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие 
ребёнка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребёнка 
(детей), в возрасте до 35 лет. В переписи населения молодёжь возраста 35 лет была включена 
в одну группу с людьми в возрасте от 36 до 39 лет, поэтому эта часть молодых не была учтена 
в данном исследовании. Нижняя возрастная граница молодёжи - 18 лет продиктована тем, что 
по «Семейному кодексу Российской Федерации» брачный возраст установлен в восемнадцать 
лет, исключения, то есть ранние браки до 18 лет, в данном исследовании не рассматривались 
[1, 2].  

Предмет исследования - определение семейного потенциала молодежной группы населе-
ния в возрасте от 18 до 34 лет для поддержания и воспроизводства человеческого потенциала 
населения РФ с учетом гендерного подхода. Цель исследования – провести анализ брачного 
состояния Российской молодежи в возрасте от 18 до 34 лет по округам и регионам, выявить 
потенциальные возможности для создания семей в молодежных группах населения России с 
учетом гендерного подхода. Границы возраста молодежной группы от 18 до 34 лет определе-
ны в соответствии с принятыми государственными документами. Методология исследования 
обусловлена применением гендерного подхода в связи с тем, на воспроизводство качественно-
го человеческого потенциала, создание семей как благополучной среды для этой цели, влияют 
различные социально-экономические факторы и гендерные установки мужчин и женщин в 
этой сфере. 

Человеческий потенциал интегральное понятие, которое включает в себя физическое и 
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нравственное здоровье, общекультурную и профессиональную компетенцию, творческую, 
предпринимательскую и гражданскую активность, которая реализуется в разнообразных сфе-
рах, а также в уровне и структуре потребности.   

Н.М. Римашевская писала о том, что человеческий потенциал определяет могущество стра-
ны и общества и является главным богатством любой общественной системы, и люди должны 
достойно жить и продуктивно использовать свои возможности во имя личного и общественно-
го благосостояния. Человеческий потенциал является одновременно целью и средством. Инте-
гральная характеристика человеческого потенциала регионов России была рассчитана как 
средняя величина из четырех индексов: демографической составляющей, состояния здоровья, 
образования и доходов населения. Важным дополнением для изучения человеческого потен-
циала в регионах является изучение того, в каком состоянии находятся семьи в этих регионах, 
отношение молодых мужчин и женщин регионов к созданию семей, распаду семей, к рожде-
нию детей, так как именно семья дает обществу то, ради чего оно существует — нового чело-
века, нового члена общества, нового работника, что особенно важно для и развития экономи-
ческого потенциала общества [3, 4].  

Наиболее значимые работы по изучению семьи, о роли семьи в жизни общества, влиянии 
социально-экономических изменений на формирование семьи, современные демографические 
тенденции рассмотрены в работах российских исследователей, среди которых А.И.Антонов, 
А.Г.Вишневский, В.А.Борисов, О.М.Здравомыслова, А.Б.Синельников, Т.А.Гурко, 
И.И.Елисеева, Н.М.Римашевкая. Вопросам прогнозирования и моделирования семейной 
структуры российского населения посвящены работы С.В.Захарова, Л.М.Прокофьевой, 
К.Р.Абаноковой, М.М.Локшина. Изучением процессов формирования семьи и ее эволюции 
занимался А.Г.Волков. Методы изучения демографического развития семьи разрабатывал 
Л.Е.Дарский. Масштабное исследование по изучению роли семьи в развитии человеческого 
потенциала проводилось республики Башкортостан (ИСППИ РБ) под руководством 
Р.М.Валиахметова. Современное состоянии семьи и брака с позиций кризиса моногамной се-
мьи рассматривали А.И.Антонов, В.М.Медков, М.Ю.Арутюнян, с позиций трансформации 
социальных семейных структур И.С.Голод, А.Г.Михеева, А.А.Клецин, Т.А.Гурко. Влияние 
качества юридического или фактического брака на социальное благополучие и образ жизни 
людей исследовали Т.А.Гурко и А.Б.Синельников «5, 6, 7, 8, 9, 10, 11»  

Среди зарубежных авторов в своей волновой теории исторического развития цивилизаций 
Э. Тоффлер размышлял об изменениях семьи и семейных отношений. В результате индустри-
альной революции традиционную расширенную семью Первой волны, состоящую из несколь-
ких поколений, которые вместе работали как производственная ячейка, сменили малые 
(«нуклеарные») семьи, состоящие из отца, матери и нескольких детей. В обществах Второй 
волны экономическое производство сместилось на промышленные предприятия, и новому 
обществу и экономике нужна была мобильность и рабочие, которые могли бы перемещаться в 
разные места в поисках работы. В новых экономических условиях семья не могла работать как 
производственная ячейка, а трудовая жизнь постепенно отделялась от семейной, в обществе 
изменялась структура власти и ценностные ориентации. Все это оказало разрушающее воздей-
ствие на традиционную расширенную семью, и стандартной, социально признанной совре-
менной семьей стала малая («нуклеарная») семья. Адаптируясь к новым условиям, семья из-
менила свою форму, функции, способы коммуникации, но сам институт семьи сохранился и 
должен стать главным в новой социосфере, которая формируется наряду с техносферой и ин-
фосферой.  

В завершающей его трилогии книге «Метаморфозы власти» Э. Тоффлер говорил том, что в 
современной экономике увеличивается значение именно семейного бизнеса, семейных фирм, 
потому что семейные фирмы имеют больше преимуществ, так как они могут быстро прини-
мать решения, часто готовы идти на предпринимательский риск, могут быстрее меняться и 
лучше адаптироваться к рыночным потребностям [12, 13, 14]. 

Создание семьи и брак важное событие в жизни каждого человека. Сегодня в России изме-
нилось отношение людей к созданию семьи и официальному оформлению брачных отноше-
ний, изменился и возраст вступающих в брак в первый раз. Данные официальной статистики 
позволяют выявить тенденцию увеличения возраста женихов и невест, вступающих в первый 
брак. Более 40% российских мужчин в первый раз вступают в официальные семейные отно-
шения в возрасте от 25 до 29 лет. В возрасте от 20 до 24 лет официально зарегистрировали 
брак более 37% девушек, и 32% невест вступают в официальный брак в возрасте от 25 до 29 
лет. Это свидетельствует о том, что заключать брак в раннем возрасте в РФ стали реже, и для 
большей части населения современной России вступление в брак в возрасте до 25 лет уже не 
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является нормой. В РФ по данным статистики средний возраст, когда молодые люди вступают 
в союз, составляет для мужчин 31,5 года, а для женщин 27,5 года [15, 16].  

Этот показатель приблизился к среднему возрасту вступления в союз в Европе и во всем 
мире, так как, по данным статистики, в развитых странах он изменяется в диапазоне от 25 лет 
и более 30 лет. 

В странах ЕС средний возраст вступления в брак женихов и невест, по данным базы Евро-
стата, различается по странам. Различия по среднему возрасту вступления в первый брак сре-
ди женихов в странах ЕС достигают 6,9 года (от 28,6 лет в Польше до 35,5 лет в Швеции), а 
среди невест – 8,4 года (от 25,9 лет в Румынии до 34,3 лет в Ирландии). Средний возраст муж-
чин, которые вступают в первый брак, превышает средний возраст женщин, вступающих в 
первый брак, на 2-3 года в большинстве стран ЕС, кроме Португалии, где различия составля-
ют 0,1 года, и Ирландии, где средний возраст невест, впервые вступающих в брак, выше, чем 
средний возраст женихов (34,3 против 33,4 лет). Ирландию относят к странам с наиболее вы-
соким средним возрастом вступления в первый брак – более 30 лет для женщин. В 1990 году в 
Дании и Швеции средний возраст невест был около 28 лет, и в последующие годы он только 
повышался, особенно в Швеции. В Финляндии, Франции, Италии, Испании средний возраст 
вступления в первый брак у женщин увеличился на 4 года и более к 2011 году по сравнению с 
1990 годом, тогда он был около 26 лет.  

Наиболее низкий средний возраст невест, вступающих в первый брак, от 25,9 до 28,9 лет в 
Болгарии, Венгрии, Литве, Румынии, Польше, Чехии, Эстонии, а в начале 1990-х годов от был 
от 21,5 до 23,0 лет. В 11 странах ЕС-28 средний возраст невест, которые вступают в первый 
брак, превышал 30 лет. 

Средний возраст мужчин, вступающих в первый брак, превышал уровень 30 лет еще в 
начале 1990-х годов в Дании и Швеции, а в странах Восточной и Центральной Европы сред-
ний возраст женихов, впервые вступающих в брак, был ниже на 4-5 лет. К 2015 году средний 
возраст женихов, впервые вступающих в брак, превышал 30 лет в 21 стране ЕС, в том числе в 
пяти странах составлял 33 года (в Швеции, Дании, Италии, Испании, Ирландии), а еще в четы-
рех странах – Болгарии, Литве, Латвии, Румынии – он составлял от 29 до 30 лет, и в Португа-
лии и Польше – немного меньше 29 лет [17].  

В 1990-х годах в России снижалось число зарегистрированных браков и число родившихся, 
всё это происходило на фоне спада демографической волны, когда уменьшалась численность 
населения. В этот период возраста наиболее высокой брачной и репродуктивной активности 
достигали относительно немногочисленные поколения родившихся со второй половины 1960-
х годов до первой половины 1970-х годов у малочисленного поколения (по сравнению с поко-
лениями смежных годов рождения) их родителей, года рождения которых пришлись на воен-
ные и первые послевоенные годы.  

В 1998 году было зарегистрировано самое небольшое число браков и общий коэффициент 
брачности снизился до минимального значения – 5,8‰. Далее число зарегистрированных бра-
ков стало расти на фоне подъема следующей демографической волны, так как в этот время 
брачного возраста стали достигать многочисленные поколения родившихся в 1980-е годы, и 
общий коэффициент брачности увеличился до 9,2‰ в 2011 году. В последующие годы возоб-
новилось умеренное снижение показателя с некоторыми колебаниями, достигнув 5,3‰ в 2020 
году (с учетом и без учета Крыма), и это стало самым низким значением показателя за весь 
период регулярного статистического наблюдения. В 2021 году общий коэффициент брачности 
достиг уровня, который был до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и составил 
6,3‰, а в 2022 году увеличился до 7,2‰.  

С конца 1970-х и до начала 1990-х годов общий коэффициент разводимости был стабиль-
ным, оставаясь на уровне около 4‰. Он стал увеличиваться к середине 1990-х годов и повы-
сился до 4,6‰ в 1994 году, а потом снизился до 3,4‰ в 1998 году. В следующие годы коэффи-
циент разводимости стал расти. В 2002 году общий коэффициент разводимости достиг 
наибольшего значения – 5,9‰, а в последующие годы были повышения и снижения в диапа-
зоне значений от 4 до 5‰. В 2020 году, когда вводились карантинные ограничения, значение 
коэффициента разводимости опустилось до 3,95‰, а в 2021 году достигло прежнего уровня и 
составило 4,4‰, и в 2022 году его значение было 4,7‰ [18].  

Брачный состав населения России изменился, и это подтверждается данными переписей 
населения. За период между переписями населения 2002 и 2010 гг. увеличивалась доля лиц, 
которые состояли в незарегистрированных супружеских союзах, и в 2010 году она составляла 
13% от числа всех состоящих в браке - 4,4 млн. чел., то есть возросла на 3%. Более 35% лиц в 
молодых возрастах состояли в незарегистрированном браке.  
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Проведенное Росстатом выборочное наблюдение репродуктивных планов населения в 2017 
году показало, что уровень незарегистрированных браков был больше у лиц молодого возрас-
та. Так, доля состоящих фактических брачных отношений женщин составляла 38,6%, а доля 
мужчин - 46,7%, в возрасте 25–29 лет доля женщин составляла 20,0%, а доля мужчин - 22,3%. 
Такие показатели свидетельствуют о снижении значимости официальной регистрации брака 
для молодежи[19]. 

Среди округов Российской Федерации по данным переписи 2020 года наибольшая доля, 
состоявших в незарегистрированных супружеских союзах, молодых мужчин и женщин в воз-
расте от 18 до 34 лет, была в Сибирском федеральном округе и составляла 9,3% от всех моло-
дых мужчин и женщин этой возрастной группы, указавших свой брачный статус. Наименьшая 
доля молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет, состоявших в незарегистрирован-
ных супружеских союзах, была в Северо-Кавказском федеральном округе и составляла 4,45% 
от всех лиц молодого возраста от 18 до 34 лет, указавших свой брачный статус, то есть в 2 ра-
за меньше, чем в Сибирском ФО [16].  

У части населения бракоспособного возраста наблюдался отказ от вступления в брак вооб-
ще. В период между переписями населения 2002 и 2010 гг. возросла доля женщин и мужчин, 
никогда не состоявших в браке в возрасте от 20 до 35 лет, то есть и это свидетельствует о том, 
что в среднем повысился возраст вступления в первый брак [19].  

По данным Всероссийских переписей в 2002 году в Российской Федерации 9465,8 ‰ муж-
чин и 6876,6 ‰ женщин в возрасте от 18 до 34 лет никогда не состояли в браке, а в 2010 году 
уже 9925,5 ‰ мужчин и 7234,1 ‰ женщин в возрасте от 18 до 34 лет никогда не вступали в 
брак, в 2020 году 6829,3 ‰ мужчин и 4885,3 ‰ женщин в возрасте от 18 до 34 лет никогда не 
состояли в зарегистрированном браке или незарегистрированном супружеском союзе [16].  

По регионам России уровень официальной брачности и разводимости очень дифференци-
рован. Дифференциация показателей зависит от совокупности факторов, среди которых куль-
турологические факторы, религиозные нормы со своими правилами по отношению к обряду 
регистрации брака и неприятием разводов, половозрастные особенности половозрастной 
структуры населения в молодых возрастах, особенности образа жизни в крупных городах и 
регионах.   

Величина общего коэффициента брачности в 2019 году была наименьшей 3,9‰ в Респуб-
лике Ингушетия и наибольшей - 9,2‰ в г. Санкт-Петербурге. К регионам с низким уровнем 
брачности относились национальные республики, более высокий уровень брачности был в 
значительной части северных и восточных регионов страны, и в этих регионах наблюдался 
значительный уровень трудовой миграции [19].  

В 2021 году величина наибольшего общего коэффициента брачности немного увеличилась 
до 9,3‰, и это повторилось в г. Санкт-Петербурге, а величина наименьшего общего коэффи-
циента брачности снизилась до 2,9% и была наименьшей в том же регионе – в Республике Ин-
гушетия [20].  

В 2019 году наименьший общий коэффициент разводимости 0,8‰ был в Чеченской Рес-
публике, а наибольший 5,8‰ – на Сахалине. Для большей части территорий (55 регионов в 
2019 г.) общий коэффициент разводимости составлял 3 - 4‰. Относительно высокий уровень 
разводимости для значительной части регионов сопровождался более высокой величиной об-
щего коэффициента брачности [19].   

В 2021 году величина наименьшего общего коэффициента разводимости увеличилась до 
2,5‰ в том же регионе - Чеченской Республике, а наибольшей величина общего коэффициен-
та разводимости была в Еврейской автономной области - 6,4‰ [20]. 

В последние годы в России 2/3 заключаемых браков являлись первыми, и в 2019 году доля 
мужчин, заключивших первый брак, составляла 67,8%, а доля женщин - 65,4%. Среди разве-
денных доля официально заключивших повторные браки составляла среди мужчин - 30,4%, а 
среди женщин - 31,5%. Доля повторных браков среди вдов и вдовцов составляла 2-3% от всех 
браков. Следовательно, компенсация разводов и овдовений повторными браками была не 
очень значительной, и эти показатели свидетельствовали о том, что наблюдается либерализа-
ция норм по отношению к официальной регистрации повторных браков [19].  

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года доля молодого населения России 
в возрасте от 18 до 34 лет составляла 24,32% от общего числа мужчин и женщин в возрасте от 
16 лет и более, указавших свой брачный статус – то есть это четвертая часть населения стра-
ны. Из этой группы молодёжи Российской Федерации в возрасте от 18 до 34 лет доля состояв-
ших в семейно-брачных отношениях составляла 46,77%, и из них доля мужчин и женщин, 
официально зарегистрировавших брак, составляла 40,34%, а доля мужчин и женщин, состояв-
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ших в незарегистрированном супружеском союзе, составляла 6,43% от всех указавших состоя-
ние в браке. Следовательно, доля молодых российских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 
34 лет, которые вступили в семейные отношения, официально зарегистрировав брак, составила 
86,26% от всех состоявших в браке представителей этой возрастной группы, и 13,74% молодё-
жи этой возрастной группы состояли в незарегистрированном супружеском союзе. Из этого 
следует, что традиционную семейную жизнь в зарегистрированном браке пока предпочитает 
большая часть молодых российских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет.  

Стабильность семейных отношений в группе молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет можно 
определить по количеству разводов. По данным Всероссийской переписи 2020 года доля офи-
циально разведённых среди молодых мужчин и женщин Российской Федерации в возрасте от 
18 до 34 лет составляла 4,39% от всех указавших состояние в браке среди этой возрастной 
группы. Доля всех официально разведённых в России мужчин и женщин от 16 лет более со-
ставляла 8,87%, следовательно, по отношению ко всем остальным возрастным группам, доля 
разводов среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет была меньше. 

В России по данным переписи 2020 года доля официально разведённых молодых мужчин от 
18 до 34 лет составляла 35,11%, а доля официально разведённых женщин этой возрастной груп-
пы была 64,89% от всех официально разведенных мужчин и женщин этого возраста, указавших 
свой брачный статус. Из этого следует, что в молодёжной группе в возрасте от 18 до 34 лет до-
ля молодых женщин, официально расторгнувших браки, была в 1,9 раза больше, чем доля мо-
лодых мужчин. Следовательно, у этой части разведённых молодых мужчин и женщин были 
попытки создать семью, которые пока закончились разводом, но всё же они положительно от-
носились к вступлению в брачно-семейные отношения, поэтому, возможно, при более благо-
приятных условиях они сделают попытку вступить в повторный брак, то есть реализовать свой 
семейный и репродуктивный потенциал, создать новые семьи и иметь детей в повторном браке, 
либо возобновить прежние отношения, вновь воссоздав свою прежнюю семью.  

По данным Всероссийской переписи 2020 года доля молодых мужчин и женщин в России 
возраста от 18 до 34 лет, которые никогда не состояли в браке или супружеском союзе, состав-
ляла 46,49% от всех представителей этой молодежной группы, указавших свое брачное состоя-
ние. Их доля была только на 0,28% меньше доли тех молодых россиян, которые зарегистриро-
вали брак или состояли в незарегистрированном супружеском союзе, то есть уже создали семьи 
и, возможно, воспитывали одного или нескольких детей. Следовательно, в группе молодежи от 
18 до 34 лет количество тех, кто создал семью, зарегистрировав брак или состояв в незареги-
стрированном супружеском союзе, почти такое же, как и количество тех, кто никогда не всту-
пал в семейно-брачные отношения. Их можно считать группой населения с нереализованным 
семейным потенциалом. 

Среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет, никогда не состоявших в браке или не-
зарегистрированном супружеском союзе, по данным переписи 2020 года, доля мужчин состав-
ляла 62,86%, а доля женщин была 55,70% от указавших свой брачный статус мужчин и женщин 
этой возрастной группы. То есть, доля молодых мужчин, никогда не состоявших в браке, была 
на 7,16% больше, чем доля молодых женщин этой возрастной группы.   

В регионах Российской Федерации, по данным переписи 2020 года, наибольшее число 738,8 
‰ молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет вступили в семейно-брачные отноше-
ния в Москве. Меньше их было в Московской области - 725,1 ‰, в Краснодарском крае - 530,9 
‰, в Республике Дагестан - 440,0 ‰ и в Республике Башкортостан - 386,4 ‰. Наименьшее чис-
ло - 3,4 ‰, и молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет вступили в семейно-
брачные отношения в Ненецком автономном округе, в Чукотском автономном округе их число 
было 4,5 ‰, в Магаданской области - 11,4 ‰, в Еврейской автономной области - 13,6 ‰ и в 
Республике Алтай - 20,7 ‰ [16].  

Из всех округов Российской Федерации наибольшая доля молодых мужчин и женщин в воз-
расте от 18 до 34 лет, никогда не состоявших в браке или незарегистрированном супружеском 
союзе, то есть не создавших семью, пока еще не реализовали свой семейный потенциал, по дан-
ным переписи 2020 года, была в Северо-Западном федеральном округе и составляла 49,74% от 
всех молодых лиц этой возрастной группы округа, указавших свой брачный статус. Наимень-
шая доля молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, которая никогда не состояла в браке или незаре-
гистрированном супружеском союзе, не реализовав свой семейный потенциал, была в Ураль-
ском федеральном округе и составляла 43,09% от всех указавших свой брачный статус моло-
дых мужчин и женщин этого округа (Таблица 1). По остальным округам РФ доля молодежи в 
возрасте от 18 до 34 лет, никогда не состоявших в браке или незарегистрированном супруже-
ском союзе, варьировалась от 48,12% до 44,47% от всех указавших свой брачный статус.  
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Таблица 1 
Мужчины и женщины в возрасте 18-34 лет никогда  

не состоявшие в браке, супружеском союзе  

№№ 
п/п 

Округа 
Российской Федерации 

Никогда не состоявшие в браке, 
супружеском союзе мужчины и 
женщины в возрасте от18 до 34, 

на 1000 чел. 

Никогда не состоявшие в браке, 
супружеском союзе  мужчины и 
женщины в возрасте от18 до 34 , 
в % к общему числу указавших 

свое состояние в браке 

1 2 4 5 

1.  Российская Федерация 11715 46,49 

2.  Центральный федеральный округ 3081 48,12 

3.  Северо-Западный федеральный округ 1062 49,74 

4.  Приволжский федеральный округ 2338 46,16 

5.  Южный федеральный округ 1342 44,77 

6.  Северо-Кавказский федеральный округ 1158 47,48 

7.  Уральский федеральный округ 861 43,09 

8.  Сибирский федеральный округ 1228 44,47 

9.  Дальневосточный федеральный округ 645 46,12 

Источник: расчеты автора по Официальные данные Федеральной службы государственной статистики. URL: 
https://gks.ru. https://rosstat.gov.ru/perepisi_naseleniya 

 
Подводя итоги проведенного исследования брачного поведения молодежи в возрасте от 18 

до 34 лет, можно сказать, что молодые россияне позже вступали в брачно-семейные отноше-
ния. Средний возраст вступления в брак среди мужчин составлял 31,5 года, а для женщин - 
27,5 года. Среди молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет, состоящих в брачно-
семейных отношениях, по данным последней Всероссийской переписи населения 2020 года, 
значительно больше доля тех, кто официально зарегистрировал брак, то есть традиционные 
формы семейной жизни поддерживались большей частью молодежи этой возрастной группы. 
В то же время среди этой группы молодежи в возрасте от 18 до 34 лет доля тех, кто никогда не 
состоял ни в каких семейно-брачных отношениях, составляла по всем округам более 40% от 
всех, указавших свой брачный статус. Следовательно, это не только подтверждает тенденцию 
увеличения возраста вступления в брачно-семейные отношения среди населения, но и выявля-
ет проблему, заключающуюся в том, что увеличивается по сравнению с данными предыдущих 
переписей доля молодых мужчин и женщин с нереализованным семейным потенциалом. Та-
кое отношение значительной части молодежи в возрасте от 18 до 34 лет к браку, семье и ре-
продуктивному поведению негативно отражается на демографической ситуации.  
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