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В настоящее время в обществе происходят социальные 

преобразования, которые ведут к трансформации существующих норм, 

традиций, ценностей, способствуют изменению образа жизни людей, в том 

числе и современной студенческой молодежи. «Современное общество стоит 

перед проблемой изменения типа его социально-структурной организации. 

Данные процессы, прежде всего, касаются области культуры, духовного 

бытия личности, системы норм и ценностей» [1, с.195]. В связи с этим 

происходят изменения и в институте семьи, стоит вопрос о сохранении 

традиционных семейных ценностей. Исследование проблем семьи и 

происходящих в ней изменений является одним из актуальных направлений 

современной социологической науки.  

Интерес к данной проблеме обусловлен проявлением кризисных 

тенденций в функционировании современной семьи. Институт семьи не 

способен выполнять свои функции в полной мере. Современное состояние 

семьи указывает на то, что идет трансформация семейных ценностей, 

требующая серьезного осмысления, как на теоретическом, так и на 

эмпирическом уровнях. Интерес к отношению современной студенческой 

молодежи к институту семьи обусловлен и тем, что основной функцией 

семьи является репродуктивная функция. И от успешного выполнения 

данной функции молодой семьей зависит не только демографическая 

ситуация в нашем обществе, но и его развитие в целом.  

Ни для кого не секрет, что одна из наиболее острых проблем в 

современном мире, в том числе и для Российской Федерации – 

демографическая. Она неразрывно связана с трансформацией взглядов 

современной молодежи на институт семьи и брака. Социологами доказано, 

что институт семьи в последние десятилетия переживает кризис. И 



обусловлено это, прежде всего, тем, чтоснизился уровень рождаемости, 

возросло количество разводов, молодые люди перестали стремиться создать 

семью. Все это отрицательно сказывается на демографическом положении 

населения.  

Во-первых, изменился предпочитаемый студентами возраст вступления 

в брак. Хотя эта тенденция не повлияла на желание заводить семью – в 

основном поменялись условия, при которых молодые люди готовы узаконить 

отношения. Значительная часть современной молодежи считает необходимой 

составляющей благополучия семейной жизни – наличие материальной базы 

как залога уверенности «в завтрашнем дне». Но, тем не менее, такая «зрелая» 

позиция имеет и негативную сторону – в связи с нестабильной 

экономической ситуацией в стране, накопление материальных благ может 

быть растянуто на продолжительное время, а это, в свою очередь, оттягивает 

процесс создания полноценной семьи с ребенком. А это отрицательно 

сказывается на демографическом положении населения нашей страны, ведь, 

как известно, с возрастом репродуктивный потенциал будущих родителей 

снижается. Из этого также следует другая проблема – женщины зрелого 

возраста составляют большую часть групп риска рождения ребенка с 

различными нарушениями в развитии.  Во-вторых, на сегодняшний день по-

прежнему сохраняется престиж малодетности. Это также является признаком 

институционального кризиса семьи. В-третьих, значительно участилось 

количество разводов. Данный факт указывает на то, что сохранение семьи 

перестало быть базовой ценностью общества, а возможность заключить брак 

более одного раза, к сожалению, считается привычной практикой. 

Как правило, в современном российском обществе довольно часто 

меняются представления молодежи о семье. А ведь семья является ядром 

любого современного государства, ведущим условием сохранения и 

поддержания истории и традиций народа. И именно студенческая молодежь 

как особая социально-демографическая группа является наиболее важной 

частью общества, так как будущее каждой страны во многом зависит от ее 



молодого поколения, от тех ценностей и ценностных ориентаций, 

которыепреобладают в его установках. В то же время современная ситуация 

говорит о том, что семья и наличие детей не является приоритетом в системе 

ценностей молодежи. Ценность семьи и семейные ценности не исчезли 

совсем, но значительно утратили свои позиции. 

Актуальным в контексте происходящих изменений в стране и мире 

сложных процессов, которые свидетельствуют о переоценке культурных 

ценностей предшествующих поколений, нарушение преемственности в 

передаче социокультурного опыта, представляется формирование системы 

ценностных ориентаций в отношении семьи и брака у студенческой 

молодежи. Сложившаяся обстановка в обществе, несомненно, негативно 

сказывается на демографической ситуации в нашей стране - изменение 

взглядов на семью и брак в будущем может привести к резкому спаду 

рождаемости и повышению смертности населения.  

Традиционные ценности семьи и брака нуждаются в углубленном 

изучении и популяризации среди всех социальных групп и, в первую 

очередь, среди студенческой молодежи. Повысить интерес к семье и 

семейным ценностям среди молодежи – значит получить заметный эффект не 

только в социально-демографическом развитии, но и в функционировании 

всего общества в целом. Таким образом, изучение отношения студентов к 

институту семьи в современном социуме имеет большое значение. 

Исследование отношения современной молодежи к институту семьи 

составляет важное направление социологической науки. Значительный вклад 

в изучение данной проблемы внесли отечественные специалисты Антонов 

А.И. [2] и Лисовский В.Т. [3]. В работах этих исследователей показано, что 

изменение роли семьи в жизни общества является результатом глубоких 

социально-экономических процессов и носит глобальный характер. 

По проблеме семейных ценностей молодежи проводилось достаточное 

количество исследований. В целом ряде исследований (Сажина Л.В., 

Варламова С.Н., Шнейдер Л.Б., Левина А.А., Русанова С.А., Дзункаев В.П., 



Агинская Т.И., Карташова Е.Е. и др.) показано, что происходит ослабление 

значимости семейных отношений в связи с формированием новой системы 

ценностей, которая основана на главенствеиндивидуалистического Я, 

утратой традиционных семейных ценностей и традиций, формирование 

представлений о снижение значимости родительских функций.  

Исследования, направленные на выяснения отношения современной 

молодежи к институту семьи, были проведены в Алтайском крае. 

Исследование «семьи как ценности в представлениях студенческой 

молодежи Алтайского края», которое было проведено Мишиной Л.В., 

показывает то, что «счастливая семейная жизнь» не является первоочередной 

ценностью у молодежи Алтайского края. На первом месте стоят такие 

ценности, как «здоровье» и «любовь». Можно говорить, о снижение 

ценности семьи и счастливой семейной жизни у студенческой молодежи. 

Современные студенты видят «альтернативные формы семейного союза, где 

семейные отношения не всегда подразумевают наличие зарегистрированного 

брака» [4, с. 319-320]. 

Согласно исследованиям, которые были проведены в Алтайском крае, 

«задача создания прочной семьи для молодежи в силу возраста – это скорее 

еще цель, которую они планируют достичь в будущем» [5, с. 380]. 

Изменяются репродуктивные установки молодежи, прослеживается 

тенденция к малодетности. В ходе исследования репродуктивных установок 

молодежи Алтайского края выяснилось, что «половина (51,7%) молодежи 

ориентирована иметь двух детей», «30% - одного ребенка». Результаты 

свидетельствуют о том, что молодежь ориентирована преимущественно на 

двудетную семью [6, с. 242]. Следовательно, в Алтайском крае проведено 

большое количество исследований на выявление главенствующих ценностей 

молодежи, на репродуктивные установки, на отношение студентов к 

семейной жизни, но практически не было исследовано отношение к 

институту семьи как к фактору демографического риска. А ведь данный 

аспект является актуальным именно в среде студенческой молодежи, так как 



именно эта социально-демографическая группа представляет собой основу 

будущего развития общества. Поэтому сегодняшнее представление молодых 

людей обинституте семьи скажется на дальнейшем функционировании 

семьи, и, следовательно, на стабильности общества в целом. 
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