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Аннотация: В статье рассмотрена трансформация института добрачного поведения 

молодежи в России в советский период и этап перестройки до 2000-х гг. Выделены 

особенности исторического этапа, влияющие на изменения добрачного поведения молодежи 

в конкретные периоды. Представлена взаимосвязь развития общества, государства и 

института добрачного поведения молодежи в России.  
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На протяжении всей истории развития общества институт добрачного 

поведения изменялся и приобретал свои новые формы. Несомненно, 

политическое устройство страны вносило свои коррективы в добрачное 

поведение молодежи. Например, смена идеологии с появлением советского 

союза перевернула мир добрачных отношений, а наступление периода 

«перестройки» внесло многие трудности для развития и существования 

молодого поколения в то время.  

 По мнению Л. И. Савинова, в отличие от жестко функционирующей 

эффективной системы прошлого в настоящее время происходят существенные 

изменения во всех сферах: экономической, социальной, культурной, 

нравственной и других. В результате отношения между девушками и юношами 

в добрачной системе находятся в очень сложной ситуации. У молодежи нет 



фиксированных правил добрачных отношений, одобряемых обществом и 

родителями. Современная структура института добрачного поведения включает 

в себя элементы прошлого, элементы прошлого в измененном виде и новые 

элементы. Существует определенная преемственность между старым и новым, 

но в то же время новое противоречит старому и отрицаются некоторые элементы 

системы добрачного поведения прошлого. Как никогда прежде все большую 

роль начинает играть личность. Человек находится на пути к свободе поведения 

и достижению своих целей в системе добрачного поведения. Однако и в этом 

процессе возникают проблемы, так как выбор всегда индивидуален [3, с. 17]. 

Новым этапом трансформации структуры добрачного поведения стало 

формирование новой идеологии государства, соответственно – создание Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР). Социалистическая семья 

обнаружила новые изменения добрачного поведения и семейно-брачных 

отношений. Отмена частной собственности на орудия и средства производства 

открыла путь к раскрепощению женщин, к их действительному и полному 

освобождению от власти «домашнего рабства», к их действительному равенству 

с мужчинами, к переходу от мелкого хозяйства к большому общественному. 

В Советском Союзе одновременно с трансформацией общественных 

отношений происходил процесс трансформации брачно-семейного строя. В 

послереволюционный этап модель патриархального брака как часть устаревшего 

наследия старого режима была перестроена в духе социалистического стиля. 

Произошли изменения в ценностных ориентациях добрачного поведения 

молодежи. При социализме появились новые стимулы в ценностных установках 

добрачного поведения молодежи. В основном это было связано с отмеченным 

выше усилением равноправия мужчин и женщин, занятостью женщин на 

производстве, доступностью образования для женщин, а также усилением роли 

личности в выборе супруга. Повышение мобильности молодежи позволило 

преодолеть многие препятствия в семейно-брачных отношениях, действовавшие 

в недавнем прошлом. Это прежде всего территориальные и национальные 

обычаи и традиции [2, с. 54]. 



Трансформация добрачного поведения также означала, что молодые люди 

могли сами выбирать себе партнеров, а «новые права» облегчения юридической 

регистрации брака лишали их родителей решающего голоса, которым они 

обладали в подавляющем большинстве случаев при заключении брака. Такие 

браки, как «самоходка», известные в дореволюционной деревне как единичные 

случаи, стали в советской деревне массовым явлением. 

Трансформация в структуре добрачного поведения затронула и такой блок-

стадию, как родительская семья. Родители превратились из вершителей судьбы 

лишь в брачных советников, так как молодые люди получили свободу и право 

выбора на законных основаниях. Распространились случаи полной 

самостоятельности молодых людей в вопросе брака. 

Ещё одним базовым фактором, повлиявшем на трансформацию 

добрачного поведения и изменения его структуры, были «отменены» 

религиозные основы брака, что значительно пошатнуло традиционные устои. 

Религиозная основа брака, таким образом, необычайно укрепляла его, но в 

начале ХХ века ситуация коренным образом изменилась — брак стал 

преимущественно светским институтом. 

Как мы уже не раз говорили, изменения в обществе влекут за собой 

изменения и других сфер жизни. Находясь в обществе человек, волей или 

неволей, становится участником любых трансформаций социума. Вот и с 

изменением идеологии, со становлением новой власти, с «перестройкой» 

пришли и изменения во все сферы человеческой жизни, в том числе и в сферу 

добрачного поведения.  

На границе двух эпох молодежи было очень тяжело. Жизнь советского 

человека в период перестройки стала меняться до неузнаваемости. Необходимо 

было за короткий срок приспособиться к новым рыночным отношениям, 

психологически и морально перенести те «нововведения», видеть и ощущать на 

себе смену, подрыв устоев советского общества, Советского Союза как такового 

в котором люди прожили всю свою жизнь. Перестройка ударила по самым 

важным аспектам повседневной жизни людей, не сумев обеспечить человека 



даже самым необходимым. Нарастающие трудности экономического характера 

отражались на жизни людей.  

Смена новой формации и изменения экономической системы того времени 

перевернули жизнь людей на 180 градусов. Общественная собственность 

сменилась на частную собственность. Это ломало многие судьбы, жизни. 

Экономика в стране резко упала на ноль. Жить стало трудно. Поэтому вставал 

вопрос о «хлебе насущном». Потребности в питании, жилье, материальных 

вещах встали на первое место. Семьи искали способы, чтобы не сломаться и 

выжить в это нелёгкое время.  

Трансформации происходили и в добрачном поведении. Построение 

отношений молодых людей уходила на вторые планы, так как, в первую очередь, 

стояла необходимость пропитания и зарабатывания на жизнь. Родители не 

успевали заниматься воспитанием своих детей, так как вынуждены были 

кормить семью, поэтому молодежь была предоставлена сама себе. В то же время, 

под действием новых «правил» жизни 90-х годов, стали развиваться бандитизм, 

наркомания, алкоголизм и проституция. Многие молодые люди переходили в эти 

категории населения, это следует, что менялись ценностные ориентации 

молодежи, культура общества, при этом государственные органы, которые 

раннее занимались этой девиацией перестали эффективно работать. Тем самым, 

человек был предоставлен сам себе. В период перестройки существовало 

множество факторов, влияющих на изменение института добрачного поведения 

молодежи (таблица 1) [1, с. 273 – 283].  

 

Факторы, повлиявшие на изменение добрачного поведения молодежи в 1990-е гг.  

в России 

Факторы Особенности фактора и его характеристика 

Государственная 

политика 

Государство отказалось от регулирования личной жизни людей, 

оно воздерживалось от активной социальной политики, 

направленной на «укрепление» брака и повышение рождаемости. 

Политика советского государства была направлена на 

стимулирование создания молодых семей, используя как 

идеологические методы, так и конкретные меры - предоставление 

семейных общежитий, оформление на предоставление 

бесплатного жилья, кредитование, строительство жилых 

комплексов для молодежи. При переходе к рыночным 



отношениям на фоне резкого роста цен на жилье не были созданы 

компенсационные механизмы (как это имеет место в ряде 

западных стран) для решения жилищных проблем потенциальных 

молодых семей, например, в виде ипотеки. 

Различия поколений Изменение социокультурных представлений о 

взаимоотношениях поколений в семье. Еще в советское время 

специальные исследования показали, что проживание со старшим 

поколением чаще всего является вынужденным обстоятельством. 

Предпочтительной формой считалась «золотая середина» -  

возможность, когда молодая семья и родители супругов живут 

раздельно, но недалеко друг от друга, поскольку важным 

культурным компонентом семейных отношений считалась 

помощь бабушек и дедушек в воспитании внуков. Особенно в 

1990-е годы, в частности под влиянием западной культуры, в 

сознании молодежи наблюдается усиление ценностей автономии 

и независимости, значительная поколенческая разница в 

жизненных идеалах, установках и приоритетах. разрыв 

родственных связей между поколениями. В таких условиях 

взрослые дети, как правило, живут отдельно от родителей, в том 

числе во временном совместном проживании, которое они 

предпочитают законному браку. 

Экономические 

возможности 

Родители потенциальных молодых пар уже не в состоянии 

оказывать им материальную помощь в создании семьи, как это 

было в советское время, так как часто зарабатывают меньше 

собственных детей и многие из них утратили прежний 

социальный статус. Переход на платное высшее образование 

вынуждает студенческую молодежь искать работу, юноши и 

девушки с низким уровнем образования часто испытывают 

трудности с трудоустройством или не уверены в стабильности 

своей занятости. Если еще учесть повышение уровня жизни, в 

частности их активное продвижение в СМИ и роль новых 

ценностей молодежной субкультуры в переходе к обществу 

потребления, то создание семьи, по крайней мере в раннем 

возрасте, становится довольно проблематичным. 

Гендерные отношения Происходит трансформация в сфере гендерных отношений и 

представлений о содержании ролей мужчины и женщины в семье. 

На самом деле в России разделение мужских и женских 

супружеских ролей в ее западном понимании деления сфер на 

«общественные», мужские и «частные», женские, никогда не 

практиковалось в массовом масштабе, что связано с началом 

индустриализация на Западе в середине XIX века. Процесс 

индустриализации в России начался гораздо позже. В период 

советской индустриализации не могло быть «разделения сфер» - 

«деревенский уклад жизни» переносился во вновь возникающие 

города, советские женщины работали почти на одном уровне с 

мужчинами, что помимо традиций аграрного общества и 

мировоззрения, во многом было обусловлено экономическими 

факторами. Идея разделения сфер оставалась лишь 

недостижимым идеалом для русских женщин и мужчин. 

Таблица 1. Факторы, повлиявшие на изменение добрачного поведения молодежи в 

1990-е гг.  в России  



 

Таким образом, можно констатировать, что трансформация добрачного 

поведения молодежи является следствием эволюции социокультуры общества в 

экономической, социальной, культурной, нравственной, политической и других 

сферах и государства в целом. Под влиянием общества представления молодежи 

менялись и меняются с течением времени. В каждый период, как советский, так 

и постсоветский («перестройка»), были положительные и отрицательные 

стороны общественной жизни, имеющие большие последствия. Например, 

изменения в системе добрачных и брачно-семейных отношений, развитие 

социального положения женщины в обществе. Таким образом, система 

добрачного поведения прошла через формирование и развитие добрачных 

отношений, что повлияло на трансформацию структуры добрачного поведения. 
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