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В общем контексте жизненного 
пути современного человека студенче-
ский возраст приобретает особое зна-
чение в построении модели собствен-
ного бытия в перспективе будущего. 
Данный этап развития характеризуется 
высокой плотностью и динамикой 
жизненных событий, ценностным са-
моопределением, решением комплек-
са задач на смысл, насыщенностью 
разнохарактерных межличностных 
контактов, активным поиском партне-
ра. Значительное число исследований 
посвящено проблемам психологиче-
ской готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности и 
профессиональному развитию. Вместе 
с тем явно ощущается дефицит иссле-
дований вопросов самоопределения 
студентов в сфере личной жизни, го-
товности к созданию семьи. 

В этот период личностный рост 
связан прежде всего с процессом ини-
циации развития себя как субъекта 
собственной жизни, моделированием 
индивидуальной концепции жизне-
деятельности, выбором стратегии и 
тактики построения личной жизни. 

С точки зрения психологов, это 
чрезвычайно значимый в развитии 
личности этап для выработки целост-
ности мировоззрения и поведения, 
гармонизации социальных норм и 
индивидуальных потребностей, дости-
жения конгруэнтности переживаний и 
поступков (Виничук, 2008). 

Для студенческого возраста ха-
рактерна интенсивность общения как 
значимое условие социализации и 
развития разноуровневых связей с 
различными социальными группами, 
при этом расширение круга общения 
тесно связано с поиском смысла жиз-
ни, стремлением к признанию и по-
ниманию со стороны представителей 
другой гендерной принадлежности 
(Атагунов, 2010). 
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Это образует особый психосоциаль-
ный фон жизнедеятельности студен-
тов, способствующий овладению со-
держательными нюансами гендерной 
роли. 

Актуализация механизмов лич-
ностной и социальной идентификации 
способствует развитию эмпатических 
способностей, требует особой четкости 
в выстраивании личных границ, со-
хранения индивидуальности и поиска 
продуктивных способов самопрезента-
ции и достижения признания. 

Как подчеркивают психологи, глав-
ным новообразованием этого возраст-
ного периода выступает формирование 
личностной идентичности, осознание 
своей эксклюзивности, интимизация 
внутренней жизни. Развитие самосо-
знания позволяет субъекту осущест-
влять знаковые для дальнейшего жиз-
ненного пути выборы, в том числе и в 
личной жизни (Фролова, 2007). 

В исследованиях современных пси-
хологов показано, что особенности 
представленности в сознания человека 
образа семьи, ее модели во многом 
определяет выбор ценностных приори-
тетов и построение субъектом жизнен-
ных ориентиров в области семейных 
отношений. 

Субъективные социальные пред-
ставления о назначении семьи, ее 
миссии в жизни человека, функциях 
и содержании семейных отношений, 
принципах и правилах их построения 
задают психологические основания 
выбора партнера и эксклюзивный 
профиль моделирования собственной 
семьи. Изучение субъектных представ-
лений студентов о психологических 
детерминантах успешного брака сегод-
ня наделяется статусом актуального и 
практически значимого направления 
исследовательской практики как в 
отечественной, так и в зарубежной 
психологической науке (Flinn, 2017). 

В содержании представлений вопло-
щаются проекции ассимилированного 
человеком прошлого опыта жизне-
деятельности в родительской семье, 
образы семьи, позиционируемые в 
определенной культуре посредством 
искусства, средств массовой информа-
ции и социальных проектов. 

Представления во многом инте-
грируют обобщенные образы памяти, 
восприятия и результаты рефлексии 
знаний и опыта в определенной об-
ласти. Представления, таким образом, 
образуют индивидуальную установоч-
ную платформу направления актив-
ности субъекта в ситуации выбора. Не-
обходимо отметить, что образы субъ-
ективных представлений не статичны, 
а динамичны и развернуты не только в 
пространстве, но и во времени. 

В развитии психологии представле-
ний большую роль сыграла концепция 
социальных представлений С. Мо-
сковичи. В его теории показано, что 
одной из главных их функций является 
поддержание стабильности и опреде-
ленного социального форматирования 
жизнедеятельности субъекта. В ходе 
разворачивания процесса познания 
мира, его категоризации у человека 
формируется субъективная «картина, 
концептуальный образ мира», что по-
зволяет оценивать удовлетворенность 
жизнью, свою состоятельность посред-
ством субъективных критериев, на со-
держание которых оказывают влияние 
как индивидуальные, так и социальные 
представления (Московичи, 1995). 

С точки зрения С. Московичи, струк-
тура социальных представлений ин-
тегрирует такие компоненты, как ин-
формация, поле представления и уста-
новка. Их триединство задает вектор 
активности субъекта, ориентируя его 
в определенном направлении выбора. 
В данном контексте социальные пред-
ставления человека о сущности, инди-
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каторах и детерминантах успешного 
брака складываются под воздействием 
информации, поступающей в сознание 
из информационного пространства; 
поле представления формируется 
непосредственно в микрогруппе, в 
которой образуется некая смысловая 
рамка, куда поступает новая информа-
ция; установка есть интериоризация 
основного содержания поступающей 
информации, результатов рефлексии 
собственного опыта. 

С. Московичи подчеркивал, что 
социальные представления в опреде-
ленном смысле нормируют поведение 
и осуществляют психологическую се-
лекцию дозволенных выборов личной 
жизни. 

В современной отечественной пси-
хологии исследование представлений 
связывается прежде всего со структу-
рой образа мира и его представлен-
ностью в индивидуальном сознании 
субъекта. В работе В.Ф. Петренко пока-
зано, что социальные представления, 
присвоенные человеком, оказывают 
непосредственное влияние на форми-
рование системы субъективных пред-
ставлений (Петренко, 2005). 

В современной психологии пред-
ставления интерпретируются как обоб-
щенные образы определенного яв-
ления, возникающие произвольно на 
основе предыдущего опыта человека. 

В контексте теории социального 
познания Г.М. Андреева подчеркивала 
связь представлений с менталитетом, 
индивидуальным образом социально-
го мира (Андреева, 2000). 

Таким образом, представления 
студентов о факторах успешного брака 
субъективны и одновременно в их со-
держании отражаются социальные сте-
реотипы и эталоны, присутствующие в 
данном социокультурном контексте. 

Психологи подчеркивают, что пред-
ставления личностно детерминирова-

ны, обладают способность регулиро-
вать активность субъекта, в том числе 
и направленную на выбор партнера и 
построение дальнейших отношений, 
так как они включены в субъективную 
картину мира и позволяют молодому 
человеку ориентироваться в жизнедея-
тельности. 

Содержательность представлений о 
психологических факторах успешного 
брака позволяет в студенческом воз-
расте сформировать образы-эталоны: 
определенные когнитивные схемы, не-
обходимые для реализации активного 
поиска и выбора партнера. Представ-
ления о детерминации успеха буду-
щих семейных отношений выполняют 
сигнальную, регулирующую и направ-
ляющую функции в системе межлич-
ностных взаимоотношений студентов 
(Stanculescu, 2013). 

Сущность сигнальной функции 
представлений состоит в отражении в 
каждом конкретном случае не только 
воспринимаемого образа партнера, но 
и разнообразной информации о нем, 
что организуется в своеобразную си-
стему сигналов, управляющих поведе-
нием в ситуации взаимодействия. 

Так как представления непосред-
ственно участвуют в формировании 
образа будущей семьи и мира, они 
выступают фактором конструирования 
реальности, задавая совокупность 
координат, в рамках которых студент 
осуществляет социальное моделиро-
вание собственной реальности. Таким 
образом, изучение содержания пред-
ставлений о факторах успешной семьи, 
сформированных у студентов, позволя-
ет осуществить прогноз их поведения в 
данной области жизнедеятельности. 

Т.П. Емельяновой показано, что 
представления выполняют также сле-
дующие функции: адаптация в реаль-
ной ситуации, познавательная ориен-
тация поведения в динамичных усло-
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виях и стабилизация эмоционального 
состояния (Емельянова, 2006). Функ-
ции представлений дают возможность 
актуализировать разноуровневую ак-
тивность, позволяющую решать задачу 
выбора партнера и адаптироваться к 
реальности. Образ будущей семейной 
жизни играет важную роль в выборе 
модели брачного поведения. 

Значимой характеристикой пред-
ставлений является единство инфор-
мативного и смыслового компонента 
на уровне индивидуального сознания. 
Это позволяет студенту ориентиро-
ваться в ситуациях межполового взаи-
модействия, наделяя их различным 
значением и смыслом. 

Исследования Д.А. Леонтьева по-
казали, что смысловые образования 
определяют особенности восприятия 
субъектом мира и специфику взаи-
модействия с ним. Смыслы занимают 
особое место в структуре личности, 
обеспечивая активно-действенное со-
стояние авторского построения жизни, 
определяя образ будущего (Леонтьев, 
2003). В ходе формирования индиви-
дуальной системы субъективных пред-
ставлений о факторах успеха в семей-
ной жизни происходит становление 
личностного смысла активности, на-
правленной на выбор партнера и соб-
ственный личностный рост как субъек-
та межполового взаимодействия. По 
мере уточнения и содержательного 
наполнения данного вида представле-
ний обогащается и система смысловых 
образований, регулирующая поведе-
ние студентов в этой сфере. Рефлексия 
специфики содержания социальных 
и собственных представлений отно-
сительно факторов успеха в построе-
нии семейных отношений позволяет 
субъекту выработать индивидуальную 
стратегию и тактику поведения. 

В качестве критериев развития 
представлений выступают полнота и 

адекватность относительно отражен-
ных в них сторон реальности. 

Как показывает предпринятый ана-
лиз исследований проблемы детерми-
нации успешности в сфере семейных 
отношений, наряду с учетом объектив-
ных факторов приоритет отдается пси-
хологическим детерминантам успеха. 
К комплексу психологических детер-
минант психологи относят следующие 
позиции: психологическую готовность 
к созданию семьи, ценностное отно-
шение к семье, наличие личностного 
смысла построения долгосрочных пар-
тнерских отношений, соотносимость 
эталонных образов семьи у партнеров, 
освоенность гендерной роли, готов-
ность к сотрудничеству, принятию дру-
гого и собственным трансформациям, 
сформированности Я-образа как субъ-
екта матримониального поведения, 
широта, полнота и конкретность пред-
ставлений о будущей семье и конструк-
тивных способах ее создания, сформи-
рованность представлений о ресурсах 
и рисках семейных отношений. 

Немаловажную роль в детермина-
ции успешности будущей семьи играют 
представления об эталонах красоты 
мужчины и женщины, о счастье, о сво-
боде и ответственности, о слагаемых 
субъективного благополучия, о буду-
щем и способах достижения успеха в 
личной жизни (Мацук, 2007; Погонце-
ва, 2008). Таким образом, в построении 
индивидуальной модели матримони-
ального поведения студентов участву-
ют социальные представления и этало-
ны, ассимилированный опыт семейных 
взаимоотношений в родительской 
семье, смыслы и ценности, представ-
ления о сущности семьи и факторах 
успеха в семейных отношениях. 

Исследование содержания пред-
ставлений студентов о факторах успеха 
в семейных отношениях показало на-
личие когнитивных, эмоциональных, 
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личностных и ценностно-смысловых 
ресурсов и рисков. В исследовании 
приняли участие 125 студентов Ады-
гейского государственного универ-
ситета. 

В ходе реализации программы эм-
пирического исследования были вы-
явлены содержательные и структурные 
характеристики представлений студен-
тов о детерминации успеха семейных 
отношений, разработана программа 
психологического обеспечения раз-
вития данного вида представлений 
у студентов. В ракурсе изучаемой 
проблематики интерес представляет 
систематизация и типизация содержа-
тельных составляющих представлений. 
Сопоставительный анализ полученных 
данных показал, что у студентов при-
сутствует идеализация и одновремен-
но мозаичность представлений в об-
ласти достижения успеха в семейных 
отношениях. 

В числе приоритетных детерми-
нант большинство называет любовь, 
красоту партнера, общие цели и ин-
тересы, желание быть вместе навсег-
да, взаимопомощь во всем, желание 
построить красивый быт, стремление 
построить счастливую личную жизнь, 
потребность в постоянном общении с 
партнером, гордость за наличие пар-
тнера. Очевидно, это связано с опреде-
ленной идеализацией, характерной 
для восприятия взаимоотношений с 
представителями другой гендерной 
группы в юношеском возрасте. Вместе 
с тем представления о данной сфере 
жизни у определенной части студентов 
достаточно прагматичны, здесь при-
сутствуют следующие позиции: вдвоем 
легче решать материальные и быто-
вые проблемы, взаимовыручка, само-
стоятельность и свобода от родителей, 
наличие постоянного партнера, семья 
должна быть, семейному человеку 
больше доверяют окружающие, же-

лание иметь свой дом и реализовать 
свои планы. 

Анализ результатов изучения пред-
ставлений студентов показывает про-
тиворечивость в осознании факторов 
успеха семейных отношений, наличие 
дефицита осознания значения готов-
ности к личностному росту и роли 
собственных трансформаций как 
условия обеспечения продуктивных 
пристроек к партнеру и семейного 
благополучия. В связи с этим право-
мерно предположить, что студенты 
еще недостаточно уверены в крите-
риях оптимального выбора партнера 
для создания будущей семьи, недо-
статочно четко конкретизируют со-
держание перспектив благополучной 
личной жизни. 

Полученные данные относительно 
ресурсов и рисков представлений сту-
дентов о факторах успеха в семейных 
отношениях могут быть использованы 
при формировании запроса на пси-
хологическое обеспечение развития 
данного вида представлений и пси-
хологической готовности к созданию 
жизнеспособной семьи. 

Структурирование совокупности 
выявленных в ходе изучения содержа-
тельных характеристик представлений 
студентов о детерминации успеха в 
семейных отношениях позволило вы-
делить определенные уровни: 
– «декларативный, заявительный», 

характеризующийся идеализацией, 
недостаточным осознанием реалий 
жизнедеятельности в семье, высо-
кими запросами, адресованными 
партнеру, ориентацией на социаль-
ное признание себя как субъекта 
семейного взаимодействия; 

– «социально ориентированный», 
характеризующийся ориентацией 
на социальные стереотипы и эта-
лоны в выборе партнера, традиции 
собственной родительской семьи, 
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этнические стереотипы, социально-
ролевые ожидания; 

– «конструктивный», характеризую-
щийся достаточно четкими пред-
ставлениями о субъективных детер-
минантах успеха в выборе партнера, 
перспективного в плане создания 
благополучной семьи, осознанием 
необходимости самоизменения как 
субъекта будущих семейных отно-
шений. 
В логике концептуального замыс-

ла проведенного исследования была 
разработана авторская программа, 
нацеленная на психологическое обе-
спечение развития представлений сту-
дентов о факторах успеха в семейных 
отношениях. Основной целью данной 
программы явилось расширение пси-
хологических знаний о сфере семей-
ной и личной жизни, психологических 
детерминантах обеспечения успеха в 
данной области жизнедеятельности. 

В содержание программы включена 
серия практических заданий, направ-
ленных на формирование у студентов 
умения правильно анализировать и 
адекватно оценивать свои ресурсы и ри-
ски как субъекта матримониального по-
ведения; видеть неэффективные модели 
и способы взаимодействия, адекватно 
оценивать и прогнозировать реакцию 
партнера, развивать конгруэнтность. 

В качестве критериев эффективно-
сти реализации авторской программы 
выделены следующие: развитие со-
держания представлений студентов, 
формирование ценностного отноше-
ния к семье и успешной личной жизни: 
расширение спектра критериев выбора 
партнера; углубление самопознания; 
формирование более четкого образа 
себя как субъекта будущих семейных 
отношений. 
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