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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ БРАЧНОСТИ  
И РАЗВОДИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
На протяжении более 30 лет ежегодно в России заключалось не менее миллиона 

браков. Среди этого периода можно выделить: 
• годы максимальной брачности: 

1960 – 1499,6 тыс. браков; 
1977 – 1979 гг. – более 1,5 млн.; 

• годы, когда количество заключаемых браков стало резко снижаться: 
1991 г. – 1277,2 тыс.; 
1992 г. – 1053,7 тыс.; 
1993 г. – 1106,7 тыс.; 
1994 г. – 1080,6 тыс.; 
1995 г. – 1075,2 тыс. 
В 1996 г. количество зарегистрированных браков в России впервые оказалось меньше 1 

млн. (1996 г. – 866,6 тыс.). 
Обратная тенденция наблюдалась с количеством разводов. Если в 1960-1961 гг. в 

России ежегодно регистрировалось менее 200 тыс. разводов, то уже в 1972 их количество 
впервые перевалило за отметку 400 тыс., а в 1976 г. – за 500 тыс.  

В 1991 г. ежегодное количество разводов впервые подошло к отметке 600 тыс. (597,9), 
а в 1992-1996 гг. превысило и эту громадную величину: 

1992 г. – 639,2 тыс.,  
1993 г. – 663,3 тыс.,  
1994 г. – 680,5 тыс.,  
1995 г. – 665,9 тыс. 
Только в 1996 г. количество регистрируемых разводов существенно сократилось и 

составило 562,4 тыс. 
Более наглядными характеристиками общих тенденций являются коэффициенты 

брачности и разводимости, которые вычисляются как отношения соответственно числа 
заключенных и расторгнутых в течение календарного года браков к среднегодовой 
численности наличного населения. На рис. 1 приведены значения этих коэффициентов для 
населения Российской Федерации за период 1960-1996 гг.  

Максимальные значения общих коэффициентов разводимости в 1996 г. были 
зафиксированы в следующих регионах: 
• столичные: 

Москва – 5,1; 
Московская область – 4,6; 

• области с областными центрами, являющимися крупными портовыми городами: 
Калининградская – 4,8; 
Мурманская – 5,0; 
Сахалинская – 4,6; 
Камчатская – 5,9.  

• представляющаяся вполне благополучной Самарская область – 4,8 и 
• территории с экстремальными природно-климатическими условиями: 

Хабаpовский край – 4,7;  
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Тюменская область – 5,3;  
Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ – 5,8;  
Магаданская область – 6,1;  
Ямало-Ненецкий национальный округ – 6,8; 
Чукотский автономный округ – 8,9 на 1000 населения.  

 
Рис. 1. 

 
Минимальные значения общего коэффициента разводимости были характерны, 

преимущественно для национальных территориальных образований.  
Выделим основные тенденции брачности и разводимости:  

• Уменьшение числа браков, вызванное экономической несостоятельностью, 
психологическими и социальными причинами, ухудшением общего здоровья нации. 

• Увеличение числа разводов вызванное теми же причинами, а также увеличением случаев 
хронического алкоголизма и наркомании, увеличением экономической и моральной 
состоятельности женщин в обществе. 

• Увеличение числа официально не зарегистрированных браков и браков «по переписке», 
когда супруги не проживают совместно. 

• Увеличение числа неполных семей. 
Анализ состояния и тенденции демографических процессов и их причин 

свидетельствует о невозможности стабилизации демографической обстановки в стране без 
преодоления социально-экономического и политического кризиса, с последующим 
подъемом экономики и повышением уровня жизни населения.  

 
 


