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Введение 
Долгое время мотивация выбора брачно-

го партнера постоянно видоизменялась, ме-
няется она и сегодня. До середины XIX в. 
брачная мотивация молодежи зависела от 
наследства родителей и разрешения главы 
семьи, при этом преследовались главные 
цели – вступление в брак в социально при-
знаваемом возрасте совершеннолетия, рож-
дение детей в браке. Во второй половине 
XIX в. наследственные мотивы в создании 
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Введение. Изучение брачных намерений в установках молодежи подытоживает опыт прошлого и создает про-
образ будущего семьи. Стиль добрачного поведения молодежи не является изолированным, а в значительной 
степени определяет состояние демографической структуры всего общества. Мы попытаемся выявить специфику 
социокультурных факторов, влияющих на мотивы и ценностные ориентации молодежи, которые формируют ее 
брачные намерения. Научная новизна исследования состоит в том, что проведен концептуальный эмпирический 
анализ тенденций культуры семейно-брачных установок молодежи и перспектив ее повышения в условиях кризиса 
семейных ценностей.
Материалы и методы. Теоретико-методологическая основа исследования представлена комплексом концепций и 
теоретических подходов, потребовавшим обращения к методологическому инструментарию социологии семьи, пси-
хологии, педагогики, культурологии, социологии молодежи, демографии. В работе применялись общенаучные ме-
тоды анализа, синтеза, сравнения, обобщения, интерпретации, системный метод, вторичный анализ эмпирических 
данных. Авторское эмпирическое исследование было проведено методом анкетирования. Материалом послужили 
данные анкетного опроса молодежи г. Саранска (300 человек).
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенной работы эмпирически обосновано противоречие 
одновременного влияния на мотивы и установки добрачного поведения молодежи традиционных и современных 
социокультурных норм, установок, связей и отношений.
Заключение. Молодежь стоит сегодня перед выбором между традиционными устоями семьи и более радикальны-
ми ориентациями в брачно-семейной сфере. Вследствие этого отношения между юношами и девушками в системе 
добрачного поведения осуществляются в сложной ситуации, что влияет на брачно-семейную мотивацию, добрач-
ные установки и повышение брачного возраста. Молодежь не имеет закрепленных, санкционированных обществом 
и родителями правил добрачных отношений. Выступая носителем инновационного потенциала развития социума, 
она располагает особыми возможностями для реализации своих установок и потребностей в сфере добрачного 
поведения.
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семьи отошли на второй план, расшири-
лись пространственные рамки добрачного 
общения, видоизменились его функции – 
теперь оно преследовало не только матри-
мониальные цели, рождение детей в браке, 
а превратилось в индивидуально значимые 
для личности отношения. В XX–XXI вв. 
брак не является обязательным условием 
существования человека, что сказывается 
на брачной мотивации молодежи.
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Современные статистические данные и 
научные исследования свидетельствуют об 
увеличении возраста молодежи при всту-
плении в брак. Так, если во второй полови-
не XIX в. в России в брак вступали девуш-
ки 13–16 лет и юноши – 17–18 лет [15, 19], 
то расчетный возраст вступления в первый 
брак, по данным всероссийских переписей 
населения, следующий: 1926 г. – 23,0 года 
у мужчины, 20,9 года у женщины; 1979 г. – 
соответственно 24,2 и 21,5; 1989 г. – 24,4 и 
21,6; 1994 г. – 24,5 и 21,8; 2002 г. – 26,1–26,3 
и 23,6–23,7; 2010 г. – 26,6–27,0 лет у муж-
чины, 24,2–24,5 года у женщины1. 

Любое социальное явление имеет свои 
причины. К социокультурным факторам, 
формирующим брачные мотивации моло-
дежи и влияющим на динамику повышения 
возраста вступления в первый брак моло-
дежи в России, относятся: либерализация 
общественного мнения на увеличение ко-
личества сожительств среди молодежи; то-
лерантность к внебрачной рождаемости; 
низкие показатели регистрируемой брачно-
сти; демографический кризис; рост потре-
бительского отношения к жизни; формиро-
вание западной ментальности, основанной 
на ценностях индивидуализма и эгоизма; 
повышение ценности материального бла-
гополучия, профессионального статуса и 
неготовность (нежелание) к несению брач-
но-семейной ответственности; воздействие 
глобализации и индивидуализации на де-
вальвацию конструктивных семейных цен-
ностей; увеличение периода получения 
образования; переоценка традиционной 
сущности брака.

Современная молодежь оказалась перед 
выбором, с одной стороны, между куль-
турно-историческими традициями семьи, 
с другой – между современными, более 
радикальными, так называемыми альтер-
нативными формами устройства брака и 
ценностями брачно-семейной сферы. Ис-
кажение традиционных устоев семьи не 
проходит бесследно. При отсутствии ста-
бильности, достаточных примеров и бла-
гоприятных условий, необходимых для 
принятия молодыми людьми конструктив-

1 См.: Социально-демографический портрет 
России: По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Москва, 2012.

ных семейных ценностей, обесценивают-
ся многовековые семейные традиции, нет 
закрепленных, санкционированных норм 
и правил добрачных отношений. Про-
блемная социально-демографическая си-
туация свидетельствует о необходимости 
повысить внимание к вопросам формиро-
вания семейных ценностей молодежи. 

Сравним традиционные и современные 
тенденции брачной мотивации молодежи 
(табл. 1).

На базе кафедры социальной работы 
Мордовского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарёва было проведено 
социологическое исследование с целью 
выявления специфики социокультурных 
факторов, влияющих на мотивы и цен-
ностные ориентации молодежи, форми-
рующие ее брачные намерения. Объектом 
исследования выступила молодежь г. Са-
ранска. С целью изучить традиционные и 
современные социокультурные факторы, 
влияющие на ее брачно-семейные моти-
вации, нами решались следующие задачи: 

1) рассмотреть основные научные под-
ходы к изучению мотивации выбора брач-
ного партнера;

2) охарактеризовать теоретические под-
ходы к анализу социокультурных факто-
ров, влияющих на добрачное поведение 
молодежи;

3) проанализировать тенденции культу-
ры семейно-брачных установок молодежи 
и перспективы ее повышения в условиях 
кризиса семейных ценностей;

4) обосновать социальные и культур-
ные факторы, формирующие брачные на-
мерения молодежи г. Саранска (по резуль-
татам анкетного опроса).

Научная новизна в решении поставлен-
ной проблемы состоит в том, что прове-
ден концептуальный эмпирический ана-
лиз тенденций культуры семейно-брачных 
установок молодежи и перспектив ее по-
вышения в условиях кризиса семейных 
ценностей.

Обзор литературы
Основные научные подходы к изуче-

нию мотивации вступления в брак мо-
лодежи рассмотрены в трудах Е. В. Вол-
ченковой [4], X. Хекхаузена [17] 
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(общая характеристика мотивов и мо-
тивации); А. Б. Добровича2, З. Фрей-
да [16], Б. Ю. Шапиро3, К. Г. Юнга [20] 
(выделение мотивов вступления в брак 
по степени осознанности/неосознанно-
сти); З. И. Айгумовой, В. Р. Айгунова [1], 

2 См.:  Добрович А. Б., Ясицкая О. А. Милые бранятся. Москва, 1988.
3 См.: Шапиро Б. Ю. Половое воспитание, сексуальное образование и подготовка к семейной жизни // Рос-

сийская энциклопедия социальной работы. Москва, 1997. С. 131 – 137.
4 См.: Ковалев С. В. Психология современной семьи: информационно-методические материалы к курсу 

«Этика и психология семейной жизни»: книга для учителя. Москва, 1988.

С. И. Голода [7], С. В. Ковалева4, Э. Г. Эй-
демиллера [18], Н. Г. Юркевича [21] (вы-
деление брачных мотивов, влияющих на 
удовлетворенность семейными отноше-
ниями в будущем); Т. М. Афанасьевой 
[3], Э. Гидденса [6], Т. А. Гурко [9] (выде-

Брачная  
мотивация  
молодежи / 

Marital motivation  
of the young

Традиционное общество / 
Traditional society

Современное общество / 
Modern society

Мотивационная 
ориентация  

на брак / 
Motivational 
orientation to 

marriage

Брак как налаженное хозяйство, домовладе-
ние, землевладение, бытовое устройство / 
marriage as an established economy, home 
ownership, land tenure, household;
Главная функция брака – рождение и вос-
питание детей / the main function of marriage 
is the birth and upbringing of children

Брак – это создание нравственно-психоло-
гических отношений, желание найти верно-
го друга и спутника жизни / Marriage is the 
creation of moral and psychological relations, 
the desire to find a true friend and life partner;
Брак – это интимно-личностный союз двух 
лиц, стремящихся найти желанного и люби-
мого партнера / Marriage is an intimate and 
personal union of two persons seeking to find 
the desired and beloved partner

по характеру  
направленности / 

By nature  
of orientation

Брачные мотивы определяются содержа-
нием будущей семейной жизни не только 
двух лиц, вступающих в брак, но и всех 
родственников, имеют прямое отношение 
к роду (фамилии) в целом / Marriage mo-
tives are determined by the content of the 
future family life of not only two persons en-
tering into marriage, but also of all relatives; 
are directly related to the family (surname) as 
a whole;
Коллективизм семейно-брачных отношений / 
Collectivism of family and marriage relations

Брачные мотивы не связаны с интересами 
семьи в целом, обусловлены внешними об-
стоятельствами / Marriage motives are not re-
lated to the interests of the family as a whole, 
due to external circumstances;
Индивидуализм семейно-брачных отноше-
ний / Individualism of family and marriage 
relations

по содержанию / 
By content

Продолжение рода, боязнь бездетности / 
Procreation, fear of childlessness;
Следование традициям / 
Following the traditions;
Повышение социального статуса / 
Raising social status;
Материальная выгода / Material benefits;
Обретение бытового комфорта / 
Finding domestic comfort

Любовь / Love;
Общность взглядов и интересов / 
Commonality of views and interests;
Самоутверждение / Self-affirmation

По объекту  
направленности / 

By the object 
of orientation

Мотивация «факт брака» / 
Motivation “fact of marriage”;
Мотивация «определенный тип брака» / 
Motivation “a certain type of marriage”

Мотивация на определенного человека / 
Motivation for a particular person;
Мотивация «любовь» / Motivation “love”

По реализации 
жизненно  
значимых  

потребностей / 
For the 

implementation 
of vital needs

Мотивы, удовлетворяющие потребность в 
чувстве безопасности / Motives that satisfy 
the need for a sense of security;
Мотив продолжения рода / 
Motive for procreation;
Стабильные сексуальные отношения / 
Stable sexual relations

Мотив самоактуализации через разделение 
идентичности в отношениях со значимым 
другим / The motive of self-actualization 
through the separation of identity in relations 
with the significant other;
Мотивы, реализующие потребность любить 
и быть любимым / Motives that fulfill the 
need to love and be loved

Таблица 1. Сравнительный анализ традиционных и современных тенденций  
брачной мотивации молодежи 

Table 1. Comparative analysis of traditional and modern trends of youth marital motivation
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ление мотивов вступления в брак по со-
держанию).

Например, в исследовании Голода было 
установлено, что среди максимально 
удовлетворенных браком приблизительно 
38 % заключили его по любви и чуть более 
40 %, исходя из общности взглядов. Одна-
ко из числа первых больше тех, кто бра-
ком не удовлетворен (20 %) по сравнению 
со второй группой (13 %), и данные разли-
чия статистически подтверждаются. Как 
считает Голод, «любовь – существенное 
основание для вступления в брак, но не 
гарантия стабильности семейных отноше-
ний. Самые низкие показатели удовлетво-
ренности семейной жизнью установлены 
в тех случаях, когда мотивами заключения 
брака являлись случайность и материаль-
ная выгода» [7, 25–26]. 

Юркевич показал связь любви как мо-
тива вступления в брак и удовлетворенно-
сти им. Установлено, что для счастливых 
браков преобладающим мотивом являет-
ся любовь (соответственно 62,8 и 75,1 %), 
но этот же мотив лидирует среди тех, кто 
оценивает свой брак как неудачный (17,7 и 
27,6 %) [21, 19–20]. 

По мнению некоторых исследователей, 
в большом числе случаев любовь оказы-
вается фактором, препятствующим со-
хранению семейного союза. Во-первых, 
как пишет Ковалев, в нетерпении люб-
ви человек ищет не супруга, а любимо-
го, забывая о том, что жить придется не 
с одним этим прекрасным чувством, а с 
ее предметом и носителем – вполне кон-
кретным человеком. Во-вторых, романти-
ческое восприятие любви отодвигает на 
второй план то обстоятельство, что, сколь 
бы супруги ни любили друг друга, в сво-
ей семье они будут выполнять обычные 
для каждой супружеской пары функции. 
Когда ожидание любви становится пер-
востепенным мотивом брака, основной 
смысл семейной жизни с ее повседнев-
ными заботами, уходом за маленькими 
детьми сводится к гибели этих иллюзий, 
что нередко приводит к поискам нового 
любовного партнера5.

5 См.: Ковалев С. В. Указ. соч. С. 92–93.
6 См.: Новикова Е. Н. Гендерная специфика добрачного поведения студенческой молодежи: на примере Ре-

спублики Мордовия: дис. ... канд. социол. наук. Саранск, 2006.

Анализ трансформации брачной мо-
тивации молодежи освещен в работах 
С. Я. Вольфсона [5], С. И. Голода [8], 
Ф. Энгельса [19].

По проблемному вопросу об увеличе-
нии возраста вступления в брак молодежи 
были проанализированы данные стати-
стики всероссийских переписей населе-
ния, территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Республике Мордовия и Российской 
Федеральной службы государственной 
статистики.

Социокультурные факторы, влияющие 
на мотивацию вступления в брак молоде-
жи, изучены при анализе работ З. И. Аки-
мовой [2], В. И. Жукова [10], С. В. Захарова 
[11], Е. И. Зритневой [12], Н. А. Кулаковой 
[13], Е. Н. Новиковой6, М. Н. Салаевой, 
Т. А. Салаевой [14].

В работах зарубежных авторов 
U. Baeck [22], M. Ule, M. Kuhar [24], 
H. Vinken [25] отмечается, что брачно-
семейные ориентации молодежи транс-
формируются в рамках смены тради-
ционного типа семьи современным, но 
в целом этот процесс имеет позитив-
ную направленность. Иными словами, 
изменения, наблюдающиеся сегодня в 
брачно-семейном поведении молоде-
жи, свидетельствуют о поисках ею оп-
тимальных форм адаптации к постоян-
но меняющимся условиям жизни, это 
вынужденные стратегии, однако цен-
ность семьи остается главной в струк-
туре ценностей современных молодых 
людей [23, 24]. 

Таким образом, с одной стороны, обо-
значенная тема достаточно глубоко осве-
щена в научной литературе (это относится 
к проблеме молодежи и ее брачно-семей-
ным ценностям, демографического кри-
зиса в России и иным социокультурным 
факторам, обусловливающим повышение 
брачного возраста молодежи и влияю-
щим на брачную ее мотивацию), с другой 
стороны, не получили концептуальной 
проработки на эмпирическом уровне во-
просы противоречий одновременного 
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влияния на возраст и мотивы вступле-
ния в брак молодежи традиционных и со-
временных социальных норм, установок, 
связей и отношений.

Материалы и методы
Брачные мотивации создают опреде-

ленную целенаправленность поступков 
в отношении будущего брака, позволя-
ют выяснить особенности его развития и 
спрогнозировать брачно-семейные отно-
шения. Именно внутренний побудитель 
брачного поведения – мотив, определяет в 
будущем положительный или отрицатель-
ный социальный потенциал семейных от-
ношений, удовлетворенность браком. 

Наиболее существенную роль играют 
научные подходы к выделению мотивов 
вступления в брак по их содержанию: 

1) биологические мотивы вступления в 
брак преследуют реализацию жизненно 
значимых потребностей – любить самому 
и быть любимым, самоутверждения и са-
мореализации, чувства безопасности, аф-
филиации, рождения детей, удовлетворе-
ния сексуальных потребностей.

Биологические мотивы вступления в 
брак влияют на выбор брачного партне-
ра и включают в себя убеждения о нор-
мах семейной жизни, ценностях брака. К 
ним следует отнести стремление выбрать 
спутника брачной жизни по образу роди-
теля (в данном случае для молодого че-
ловека определяющим является отноше-
ние к матери, а для девушки – к отцу) либо 
тот образ, который был внушен родитель-
ской семьей как идеальный супруг/супру-
га. В работах З. Фрейда [16], К. Г. Юнга 
[20] отмечается, что родительское влия-
ние определяет выбор супруга, поощряя 
или затрудняя его. К биологическому мо-
тиву вступления в брак следует отнести и 
первые эротические впечатления. В жизни 
каждого человека есть первые любовные 
чувства и желания, которые, оставаясь не-
удовлетворенными, даже через многие 
годы могут вновь внушить сердечное со-
дрогание, вызвать притяжение, стремле-
ние к поиску и даже любовь. В природе 
все направлено на улучшение рода, по-
этому значимым биологическим мотивом 
брачного поведения является поиск чело-

веком в другом определенных генетиче-
ских признаков, которых не хватает у него 
самого; 

2) социально-культурные мотивы всту-
пления в брак – следование традициям, 
повышение социального статуса, вынуж-
дающие социальные обстоятельства.

Влияние традиций и социально одобря-
емых стандартов не всегда положитель-
но сказывается на выборе спутника жиз-
ни. Социокультурные мотивы вступления 
в брак чаще неосознаваемые мотивы, вле-
кущие за собой одновременно и повышен-
ную (влияние социальных регулирующих 
норм и санкций) и сниженную ответствен-
ность (чаще встречается как оправдание 
личностью своих поступков, которые он 
совершать не хотел, например женился по 
настоянию родителей, но не стал хорошим 
мужем). При влиянии социально-культур-
ных мотивов брак чаще используется не 
как независимая ценность, а как возмож-
ность удовлетворения каких-либо других 
потребностей социальных институтов, 
общества, государства. Так, распростра-
ненным социально-культурным мотивом 
вступления в брак, выступает мотив «дол-
женствования» – это ситуация, когда брак 
заключается по причине незапланирован-
ной беременности женщины. Однако до-
брачная беременность нарушает процесс 
адаптации молодых супругов к браку. 

К социокультурным мотивам, побужда-
ющим человека вступить в брак, можно 
также отнести: обязательство, когда всту-
пление в брак поддерживается (принуж-
дается) мнением ближайшего окружения; 
ответственность, когда мотивом вступле-
ния в брак выступает чувство долга перед 
избранником/избранницей, родительской 
семьей, обществом; выгода, когда чело-
век посредством вступления в брак обре-
тает выгодное социальное положение, ма-
териальное благополучие; безысходность, 
когда выбор партнера и вступление в брак 
совершают из-за боязни одиночества, от-
сутствия брачного выбора;

3) экономические мотивы вступления в 
брак – передача наследства, материальная 
выгода, обретение бытового комфорта.

Наиболее выражены экономические мо-
тивы вступления в брак в традиционном 
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обществе, когда брачная мотивация моло-
дежи была подвластна воле родителей, ко-
торые и определяли подходящих брачных 
партнеров для своих детей с целью укре-
пления семейного хозяйства, земельной 
собственности.

На современном этапе экономические 
мотивы вступления в брак обусловлены 
внешними по отношению к субъекту об-
стоятельствами, к ним следует отнести 
следующие: стремление уйти от опеки ро-
дительской семьи, желание выразить свою 
независимость и самостоятельность; эко-
номический комфорт – заключение брака 
из-за материальных благ, улучшения жи-
лищных условий;

4) психологические мотивы вступления 
в брак – любовь, общность взглядов и ин-
тересов, самоутверждение, боязнь одино-
чества.

Эмпирическое исследование специфи-
ки социокультурных факторов, влияющих 
на мотивы и ценностные ориентации мо-
лодежи, которые формируют ее брачные 
намерения, проводилось методом анкети-
рования. Основным инструментарием при 
этом выступила анкета социологического 
опроса молодежи: в январе–апреле 2018 г. 
в г. Саранске были опрошены 300 чело-
век. По возрастному признаку респонден-
ты распределились следующим образом: 
18–20 лет – 48,1 %; 21–23 года – 37,7; 24–
26 лет – 5,4; 27–29 лет – 3,2; 30–32 года – 
2,4; 33–35 лет – 3,2 %. По гендерному 
признаку респонденты женского пола со-
ставили 65 %, мужского пола – 35 %. Вы-
борка случайная. Критерии отбора ре-
спондентов: 1) возраст от 18 до 35 лет; 
2) не имеющие детей; 3) не имеющие опы-
та законного брака.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Во-первых, выявлено, что фактором, 
формирующим брачную мотивацию со-
временной молодежи, выступает повыше-
ние значимости материальных ценностей 
в обществе и их приоритет в жизненных 
установках личности под воздействием 
глобализации и индивидуализации. 

Как показали данные исследования, 
все больше молодых людей стремятся по-

строить карьеру и быть финансово неза-
висимыми, не хотят посвящать молодые 
годы семейным заботам и считают всту-
пление в брак препятствием к карьерно-
му росту, успешности и обеспеченности. 
Так, карьерный рост является значимой 
ценностью для 39,2 % опрошенных, а 
вступление в законный брак лишь для 
16,3 %. В связи с этим построение се-
мьи откладывается молодежью на более 
поздний период, считают себя готовыми 
к вступлению в брак лишь 16,3 % опро-
шенных, а 53,9 % отрицают такую готов-
ность. Кроме того, 69,8 % опрошенных 
не намерены вступать в законный брак в 
ближайшие 1–2 года. 

Результаты опроса респондентов 
(рис. 1) показали, что первопричинами, 
по которым молодые люди откладыва-
ют вступление в законный брак, являют-
ся отсутствие работы и неоконченное про-
фессиональное образование. В настоящее 
время заключение брака воспринимается 
в большей степени как атрибут прошлого, 
некая традиция, которая может подождать 
более подходящего времени. Следует так-
же отметить, что сожительство, трактуе-
мое современной молодежью как «граж-
данский брак» оптимально для многих 
респондентов. Сказанное дает возмож-
ность выделить следующий фактор, влия-
ющий на повышение брачного возраста и 
изменение брачной мотивации современ-
ной молодежи.

Во-вторых, отмечено, что брачную мо-
тивацию современной молодежи формиру-
ет толерантное отношение общества, роди-
тельской семьи к половой жизни молодой 
пары, которая проживает вместе, не зареги-
стрировав отношения в отделе ЗАГСа. 

Сегодня близкое общение, половые 
отношения и жизненные ценности со-
временной молодежи не зависят от на-
мерений вступить в брак. Согласно ре-
зультатам нашего исследования, 20,5 % 
молодых людей уже имеют опыт незаре-
гистрированного брака (сожительства), 
при этом допускают данную форму брака 
69,9 % респондентов. 

Судя по полученным данным, на фоне 
роста общего числа незарегистрирован-
ных браков и неограниченной моральны-
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ми принципами половой жизни вне брака, 
у молодежи складывается разное отноше-
ние к такому союзу: 

1) отрицательное – 29,8 % – типично 
для молодежи, выбирающей традицион-
ные устои брака, не приемлющей добрач-
ные половые отношения, стремящейся 
только к законному оформлению союза 
между мужчиной и женщиной;

2) положительное отношение – 16,3 % – 
у молодежи, состоящей на момент опро-
са в незарегистрированном союзе, под-
держивающей подобный вид отношений, 
отмечающей удобства данной формы 
брачных отношений как подготовку к соз-
данию семьи; 

3) нейтральное – 53,9 % – основывает-
ся на безразличном отношении к любым 
формам брачно-семейных отношений, не 
отрицаются как традиционный брак, так и 
его современные альтернативные конфи-
гурации. По мнению молодежи, придер-
живающейся этой точки зрения, не име-
ет большого значения то, как называются 
формально отношения между людьми, 
если им хорошо вместе.

Неограниченная моральными принци-
пами половая жизнь также является при-
чиной, по которой откладывается вступле-
ние в брак. Половые отношения до брака 

у российской молодежи детерминированы 
влиянием социальных проблем на ее адап-
тацию. Важными общественными предпо-
сылками приемлемости подобных сексу-
альных отношений в российском обществе 
являются: размытость контроля семьи, об-
щества и систематического влияния на 
половое воспитание личности подраста-
ющего индивида в рамках институтов со-
циализации; вседозволенность и неогра-
ниченность негативной информации от 
средств массовой культуры и информации; 
широкие границы нормативов половой мо-
рали; кризис института семьи; экономиче-
ская нестабильность в обществе.

В-третьих, фактором, формирующим 
брачную мотивацию современной молоде-
жи, является увеличение периода получе-
ния образования. Если до 1990-х гг. граж-
дане выходили на работу около 22 лет, а в 
традиционном обществе и того раньше, то 
сейчас молодежь, окончившая магистрату-
ру, выходит на работу гораздо позже, в 24–
26 лет. По мнению 74,4 % молодых людей, 
главное, что должно быть у молодой пары 
к моменту заключения брака, это закончен-
ное высшее образование. 81,6 % опрошен-
ных отмечают, что получение образования 
является причиной, по которой они откла-
дывают вступление в брак. 79,5 % моло-

Рис. 1. Причины, по которым респонденты не вступают в законный брак, %
Fig. 1. Reasons why respondents do not marry, %
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дых людей считают образование наиболее 
значимой ценностью для себя в настоящее 
время. 34,2 % опрошенных считают окон-
чание обучения в вузе наиболее подходя-
щим временем для вступления брак. 

В-четвертых, значимым фактором, фор-
мирующим брачную мотивацию совре-
менной молодежи, повышение брачного 
возраста и изменения брачной мотивации 
современной молодежи, является пере-
оценка сущности брака. 

В традиционном обществе заключение 
брака служило началом создания семьи, 
рождения детей, обретения самостоятель-
ности. Наше исследование показало, что 
и сегодня любовь (95,9 % респондентов) 
и желание иметь детей (60,2 %) являют-
ся главными мотивами для вступления в 
законный брак, однако сакральное пони-
мание брака как «союза любви» дополня-

ется «союзом образованных и материаль-
но обеспеченных». Например, значимый 
мотив вступления в брак – материальная 
обеспеченность будущего супруга (28,5 % 
ответов респондентов). Молодежь стано-
вится более требовательна и избиратель-
на при выборе брачного партнера. Данный 
факт подтверждают результаты нашего 
исследования (рис. 2).

На рис. 2 видно, что поговорка «С ми-
лым рай и в шалаше» сегодня не впол-
не актуальна. Молодые люди не умаляют 
значимости любви в семейных отношени-
ях, но материальная составляющая, нали-
чие образования, работы, квартиры, по их 
мнению, не малозначимы для семейного 
счастья. Расширяются ценностные грани-
цы современной молодежи, при этом всту-
пление в законный брак занимает одну из 
последних позиций (табл. 2).

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Что из перечисленного, по Вашему мнению, должно быть у 
молодой пары к моменту заключения законного брака?»

Fig. 2. Respondents' answers to the question “Which of the following, in your opinion, should a young couple 
have by the time of legal marriage?”

Таблица 2. Распределение приоритетных ценностей респондентов, %
Table 2. Distribution of priority values of respondents, %

Место Ценность/ Values %
1-е Взаимная любовь / Mutual love 94,8
2-е Здоровье/ Health 90,8
3-е Родительская семья, родственники / Parent family, relatives 88,7
4-е Материальное благосостояние / Material well-being 86,7
5-е Образование / Education 79,5
6-е Внимание, успех у противоположного пола / 

Attention, success in the opposite sex
39,2

7-е Карьерный рост / Career 39,2
8-е Личное самосовершенствование / Personal development 37,7
9-е Личная свобода, независимость / Personal freedom, independence 37,7

10-е Дружба / Friendship 18,3
11-е Внешняя привлекательность / Physical appeal 18,3
12-е Вступление в законный брак / Legal marriage 16,3
13-е Стиль, следование моде / Style, fashion 12,2
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Данные табл. 2 отражают влияние кон-
кретного идеологического строя, кри-
зисной социально-демографической 
ситуации на ценности молодежи. В со-
временном обществе приверженность 
молодежи ценностям потребительского 
индивидуализма, а также нарастание де-
структивизма и девиации в молодежной 
среде, обусловленных увеличением ин-
дивидуалистских устремлений, выступа-
ют фактором, влияющим на повышение 
брачного возраста молодежи.

В-пятых, отмечаются противоречия од-
новременного влияния на возраст и моти-
вы вступления в брак молодежи традици-
онных и современных социальных норм, 
установок, связей и отношений, в их чис-
ле:

1) противоречие между современны-
ми социальными нормами малодетности 
и одновременной значимостью традици-
онных норм многодетности. Большин-
ство молодых людей, принявших участие 
в опросе, считают многодетность значи-
мой семейной ценностью – 60,6 %. Отри-
цательно к бездетности относятся 74,4 % 
респондентов, но установки на многодет-
ность имеют лишь 18,3 % опрошенных;

2) противоречие между современной 
тенденцией толерантного отношения к 
раннему началу добрачной сексуальной 
жизни и одновременной значимостью 
традиционных норм благонравного по-
лового поведения. Например, 15,9 % мо-
лодых людей считают приемлемым для 
половой жизни возраст до 18 лет, 57,4 % 
указали возраст 18–20 лет. Вместе с тем 
к свободной форме сексуального поведе-
ния отрицательно относятся 74,4 % ре-
спондентов, считают верность перво-
степенной семейной ценностью 95,9 %. 
Таким образом, несмотря на то, что до-
брачные сексуальные отношения среди 
российской молодежи становятся широко 
распространенным явлением, говорить о 
том, что они стали социальной нормой, 
пока преждевременно, поскольку норма 
установится только тогда, когда сформи-
руется соответствующая система соци-
альных санкций; 

3) противоречие между свободным 
отношением к незарегистрированным 

бракам (сожительствам) как современ-
ной форме брачно-семейных отношений 
и значимостью традиционного закон-
ного брака. Большая часть молодежи – 
58,8 % – ориентирована только на семью, 
основанную на законном юридическом 
браке. При этом если совместное сожи-
тельство ассоциируется у молодежи в 
основном только с взаимным согласием 
лиц, не желающих узаконить свои отно-
шения (79,5 %), отсутствием штампа в 
паспорте (67,3 %) и способом проверки 
отношений «на прочность», то законный 
брак несет в себе, по мнению молодежи, 
более традиционные и значимые ценно-
сти, в том числе: супружеский союз с це-
лью создания семьи (88,7 %); общий быт 
и общий семейный бюджет (57,7); спо-
соб закрепления отношений между муж-
чиной и женщиной (37,7); необходимое 
условие рождения детей (20,4 %). Также 
20,4 % опрошенных молодых людей счи-
тают вступление в законный брак тради-
цией. Среди респондентов нет таких, кто 
отрицательно относится к законной реги-
страции брака, в то время как сожитель-
ство осуждает 29,8 % опрошенных; 

4) противоречие между традиционной 
ролью родительской семьи как институ-
та, регулирующего добрачное поведение 
молодежи, и современными тенденциями 
менее откровенного родительского влия-
ния на молодежь в области выбора брач-
ного партнера. Как показали результаты 
исследования, родительская семья по-
прежнему выступает главным традици-
онным субъектом добрачной подготов-
ки молодежи. Например, 50,4 % молодых 
людей считают положительным влияние 
родительской семьи относительно их до-
брачных намерений и установок, 39,2 – 
имеют установку сохранять в своей семье 
традиции родителей, 42,2 % отметили, 
что их настоящее и будущее зависит от 
родительской семьи. Родители выступа-
ют как инстанция, запрещающая всту-
пать в брак молодежи (отметили 15,3 % 
респондентов), и как субъект, от которо-
го она всецело зависит (25,5 %). Тем не 
менее лишь для 18,3 % респондентов со-
гласие родителей на брак является зна-
чимым, 24,1 % опрошенных указали как 
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помеху то, что родители часто вмешива-
ются в их личную жизнь.

В заключение заметим, что современная 
молодежь стоит перед выбором, с одной 
стороны, между традиционными устоя-
ми семьи, с другой – между новыми, бо-
лее радикальными ориентациями в брач-
но-семейной сфере. Проведенное нами 
исследование позволило обозначить при-
чины повышения брачного возраста и из-
менения брачной мотивации современной 
молодежи. Таковыми выступают несколь-
ко факторов: повышение материальных 
ценностей в обществе; потребительское 
отношение к жизни; воздействие глоба-
лизации и нарастание индивидуалистских 
устремлений; неограниченная моральны-
ми принципами половая жизнь в незаре-
гистрированных отношениях; увеличение 
периода получения образования и рассма-
тривание его молодежью, наряду с трудоу-
стройством, как более значимой ценности 
чем вступление в брак; переоценка сущ-
ности брака в обществе.

Заключение

Современное социокультурное про-
странство является источником, форми-
рующим брачные намерения молодежи. 
Особенности добрачного поведения моло-
дежи не изолированы от социума и куль-
туры, а выступают ответом на изменения, 
происходящие в семье, обществе, государ-
стве. Специфика социокультурных факто-
ров доминирует в мотивах и ценностных 
ориентациях молодежи, формирует ее 
брачные намерения. Подготовка молоде-
жи к браку и семейной жизни – это не са-
мостоятельная задача, касающаяся только 
молодых людей, это актуальная социаль-
ная проблема. Кризисные процессы в об-
ществе не могут не затрагивать молодое 
поколение. Молодежь видит, что развод в 
семье становится нормой, что дети могут 
рождаться вне брака, в неполной семье, 
что семейные ценности – размытое поня-
тие. Тревогу вызывает установка молоде-
жи даже не на брак, а на его качество, и эта 

Таблица 3. Самооценка респондентами подготовленности  
к исполнению ряда семейных обязанностей в настоящее время, %

Table 3. Self-assessment by respondents of their readiness  
to fulfill a number of family responsibilities at present, %

Показатель/ Index Степень готовности / Readiness (Degree)
Низкая / 

Low
(1)

Ниже среднего  /  
Below average  

(2)

Средняя / 
Average

(3)

Выше среднего /  
Higher than 
average (4)

Высокая / 
High
(5)

Материально обеспечивать семью / 
Financially support the family 42,2 28,3 18,3 6,1 5,1
Выполнять ремонт по дому / 
Perform household chose 8,1 25,5 24,1 39,2 3,1
Организовывать досуг семьи,  
семейный отдых /  
Organize family leisure, family vacations 10,6 10,6 18,3 42,2 18,3
Создавать порядок в доме, поддер-
живать домашний уют / Create order 
in the house, maintain home comfort 0 7,2 18,3 24,1 50,4
Выполнять хозяйственные функции /  
Perform household dutie 5,1 12,3 16,3 42,2 24,1
Воспитание ребенка /  
Child uobringing 8,2 37,7 25,5 12,3 16,3
Поддерживать благоприятный  
семейный микроклимат /  
Maintain a favorable family climate 4,1 5,1 16,3 50,4 24,1
Быть верным супругу/супруге 
половым партнером / Be faithful 
to your spouse as a sexual partner 3,8 4,1 12,2 37,7 42,2
Любить и нести ответствен-
ность за свою семью / To love and 
be responsible for your family 8,2 39,2 16,3 24,1 12,2
Создать независимость своей семьи /  
Create independence for your family 6,3 12,2 37,7 18,3 25,5
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Introduction. The study of marriage intentions in the attitudes of young people summarizes the experience of the past 
and create a prototype of the future of the family. The style of prenuptial behavior of young people is not isolated, but 
largely determines the state of the demographic structure of the whole society. The research novelty of the research is 
that the conceptual empirical analysis of the trends in the culture of family and marriage attitudes of young people and 
the prospects of its increase in the crisis of family values.
Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the study is represented by a set of concepts and 
theoretical approaches in accordance with the subject and the problem of the study, which required an appeal to the 
methodological tools of family sociology, psychology, pedagogy, cultural studies, sociology of youth, demography. When 
writing the work, general reasearch methods of analysis, synthesis, comparison, generalization, interpretation, system 
method, secondary analysis of empirical data were used. The author’s empirical research was conducted by the method 
of questioning. A questionnaire survey of Saransk youth was conducted (300 people).
Results and Discussion. The research has proved the contradiction of the simultaneous influence on the motives and 
attitudes of premarital behavior of young people of traditional and modern sociocultural norms, attitudes, relationships 
and relationships is empirically substantiated.
Conclusion. Today young people face a choice of traditional foundations of the family and more radical orientations in 
the marital and family sphere. As a result, the relations between young adults in the system of premarital behavior are 
carried out in a difficult situation, which affects marital and family motivation, premarital attitudes and raises the age of 
marriage. Young people do not have rules of premarital relations enshrined, sanctioned by society and parents. Being the 
bearer of the innovative potential for the development of society, they have special opportunities for the implementation 
of their attitudes and needs in the field of premarital behavior. 
Key words: social and cultural factors; marriage motivation; youth; Mordovia.
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