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В современном социуме, характе-
ризующемся наличием разноформат-
ных ресурсов и рисков, актуализиру-
ется проблема исследования психо-
логических детерминант построения 
успешной семьи, факторов их осозна-
ния в студенческом возрасте. Следу-
ет отметить, что изучение факторов 
успешности функционирования семьи 
как системы представлено в работах 
отечественных и зарубежных психоло-
гов, выполненных в различных школах 
и в различные периоды развития науч-
ного психологического знания. Вместе 
с тем существует потребность в иссле-
довании данного вопроса в современ-
ных условиях с учетом происходящих 
трансформаций на макросоциальном, 
микросоциальном и субъективном 
уровнях. 

Жизнь в семье имеет большое лич-
ностно-смысловое значение в жизнен-
ном пространстве субъекта, поэтому 
понимание факторов и условий, спо-
собствующих ее успешности, приоб-
ретает особый статус. В родительской 
семье развивающаяся личность ас-
симилирует различные модели вза-
имодействия с миром, формирует 
паттерны матримониального пове-
дения, индивидуальную базу психо-
логических основ построения своей 
будущей семьи. Опыт, полученный в 
родительской семье, лежит в основе 
формирования субъективных пред-
ставлений относительно возможных 
моделей и социально-психологических 
алгоритмов обеспечения успеха ма-
тримониального поведения. 

В современной социореальности 
расширяется поле поиска партнера для 
будущих семейных отношений. Сегод-
ня существуют вариативные модели 
функционирования семьи как системы, 
вместе с тем трансформации и высокая 
динамика социальной ситуации разви-
тия современного студента порождают 
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и ряд рисков ценностно-смыслового, 
мотивационного, эмоционального, 
личностного и социально-психологиче-
ского плана. 

Проблема укрепления семейных 
ценностей, стремления юношей и 
девушек к созданию успешной семьи 
приобретает особую значимость в со-
временном мире, ее решение является 
залогом безопасности и благополу-
чия не только индивидуального, но и 
общественного бытия. В контексте ис-
следований психологии семьи показа-
но, что в системе детерминант успеха 
функционирования семейной системы 
большое значение имеет образ роди-
тельской семьи, усвоенные модели 
взаимоотношений и представления 
субъекта о семейной жизни, возникаю-
щие в результате опыта, полученного в 
семье родителей (Ткаченко, 2009). Ин-
териоризация нового опыта обогащает 
представления, которые, в свою оче-
редь, задают формат взаимодействия 
с миром, другими и самим собой, 
способствуют построению индивиду-
ального образа мира. 

В психологии выделяют ряд функ-
ций социальных представлений: ин-
струмент осознания и интерпретации 
мира, категоризации, классификации 
явлений; способ опосредования и 
регуляции активности субъекта, сигни-
фикации ценностей, эталонов, ориен-
тиров. Интериоризированная система 
представлений задает вектор матри-
мониальной активности субъекта. 
В психосемантике показаны особен-
ности перехода от уровня социальных 
представлений к субъектным (Петрен-
ко, 2005). 

В современной психологии под-
черкивается роль смысловых структур 
личности, которые вместе с нрав-
ственными представлениями задают 
векторное поле активности субъекта 
в ситуациях выбора (Абакумова, 2008; 

Асмолов, 2007; Василюк, 2014; Зинчен-
ко, 2010). 

В период студенчества актуализи-
руется потребность в определении 
личностных смысловых векторов и 
ценностных ориентаций, приоритетов 
самоопределения в сфере матримони-
альной активности. 

Интерес представляют ожидания 
относительно имиджа потенциального 
партнера у современных юношей и де-
вушек. В ходе активности, направлен-
ной на поиск партнера, для студента 
важно знание своих ресурсов и рисков, 
наличие адекватных ожиданий относи-
тельно межполового взаимодействия 
и реалистичность оценки собственного 
персонального имиджа. 

В ситуации значимых расхождений 
между мерой предпринимаемых в 
этом направлении усилий и получен-
ным результатом возникает фрустра-
ция, неудовлетворенность, снижается 
мотивация достижений и возрастает 
мотивация избегания неудач, возника-
ет экзистенциальный конфликт между 
желаемым и оценкой самоэффектив-
ности (Щербакова и др., 2015). 

В студенческом возрасте оценка са-
моэффективности связана с наличием 
успешных интимно-личностных кон-
тактов как пространства самопрезен-
тации и персонализации (Myers, 1993). 

В юности происходит рефлексивная 
оценка наличия атрибутов успешного 
развития как субъекта социального 
взаимодействия, решение задачи на 
смысл, поиск личностного смысла в 
ситуациях выбора и принятия решения 
(Абакумова, 2008; Леонтьев, 2003). 

В работах А.Г. Асмолова показа-
но, что личность как субъект выбора 
демонстрирует способ, которым она 
трансформирует и моделирует со-
циальную действительность, систему 
взаимоотношений с другими. Здесь 
задействовано творческое, рефлексив-
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ное отношение к индивидуальному 
опыту, система субъектных представ-
лений, позволяющих принимать то или 
иное решение (Асмолов, 2007). 

В студенческом возрасте выстраива-
ется определенная концепция личной 
жизни, матримониальная стратегия, 
конструируется модель, опирающаяся 
на рефлексию и соотнесение своих 
индивидуальных ресурсов, эксклю-
зивных психологических особенностей 
и притязаний с требованиями опре-
деленного социального контекста, на 
рефлексивную оценку опыта взаимоот-
ношений в родительской семье. 

В детерминации успешности матри-
мониальных выборов в период юности 
и дальнейшего построения личной 
жизни большую роль играет способ-
ность к преобразующему поведению, 
которая может быть представлена в 
различных плоскостях: «Я – социум»; 
«Я – Я изменяющийся», «Я – партнер 
противоположного пола». Как пока-
зало теоретическое исследование, в 
совокупности детерминант формиро-
вания содержания представлений о 
психологических факторах успешной 
семьи можно выделить макро-, микро-
и субъективный уровни. 

С точки зрения современной пси-
хологии в системе детерминант успеха 
функционирования семьи наряду с 
факторами, относящимися к ряду чув-
ственно-эмоциональных конструктов, 
большое значение имеет образ ро-
дительской семьи, установки, модели 
взаимоотношений, представления о 
различных сторонах семейной жизни, 
рефлексия прошлого опыта жизни в 
семье, образ успешности семейной 
жизни родителей, оценка семейных 
образцов-эталонов (Brannen, 2006). 

В качестве основных содержатель-
ных векторов субъективной рефлексии 
особенностей функционирования ро-
дительской семьи можно обозначить 

следующее: ролевые ожидания, се-
мейные ценности, структура власти, 
тип коммуникации, удовлетворенность 
супружеством, психологическая бли-
зость, характер детско-родительских 
отношений (Shapiro, 2004). 

В процессе трансляции и ассими-
ляции в родительской семье опреде-
ленных ценностей, смыслов, моделей 
поведения формируется избиратель-
ность матримониальной активности 
личности в студенческом возрасте. 

В настоящее время значительно 
расширены представления в русле рас-
смотрения психологических проблем 
взаимодействия мужчины и женщины, 
понимания параметров их удовлет-
воренности поведением друг друга в 
пространстве семьи. 

Неблагополучный опыт жизни в ро-
дительской семье может способство-
вать формированию неадекватного 
образа семьи, наивных представлений 
о семейных ролях, неконструктивных 
стереотипов межличностного взаимо-
действия супругов, неадекватных мо-
делей детско-родительских взаимоот-
ношений. Несмотря на интенсивность 
исследований в сфере проблематики 
психологии семьи, вопросы содер-
жания и механизмов формирования 
адекватных представлений о факторах, 
детерминирующих построение успеш-
ной семьи, в студенческом возрасте 
изучены фрагментарно, что актуализи-
рует дальнейшее углубленное иссле-
дование в данном проблемном поле. 

Целью данного исследования явля-
лось изучение особенностей представ-
лений студентов о детерминантах по-
строения успешной семьи в условиях 
рисков современного социума. 

В исследовании применялся ком-
плект методов (теоретического анали-
за, обобщения и систематизации тео-
ретических и эмпирических данных), 
а также ряд диагностических методик: 
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опросник «Ролевые ожидания и при-
тязания в браке» (РОП) А.Н. Волкова; 
«Методика на определение особен-
ностей распределения ролей в семье» 
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Ду-
бовская); методика PARI (parental 
attitude research instrument – методика 
изучения родительских установок) 
Е.С. Шефера и Р.К. Белла в адаптации 
Т.В. Нещерет; «Шкала семейной адап-
тации и сплоченности» (Д.Х. Олсон, 
Дж. Портнер и И. Лави, адаптирована 
М. Перре); «Тест ценностных ориен-
таций» Рокича; анкетирование, ми-
ни-сочинение «Моя будущая семья»; 
качественные и количественные мето-
ды обработки данных, статистический 
анализ (математическая статистика, 
t-критерий Стьюдента, критерий χ², 
методы факторного и кластерного 
анализа). Выбор методов и методик 
исследования определялся его концеп-
туальным замыслом. 

В качестве эмпирического объекта 
исследования выступили студенты фа-
культетов математики и компьютерных 
наук, инженерно-технического, педа-
гогики и психологии Адыгейского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета. В результате исследования по-
казано содержательное своеобразие 
субъективных представлений юношей 
и девушек о факторах успешной семьи, 
включающее отношение к распреде-
лению семейных ролей, характер при-
тязаний в браке, ролевые ожидания, 
понимание адаптации и сплоченности 
в семье. 

Выявлено влияние родительских 
установок и ценностных ориентаций 
на формирование представлений о 
детерминантах успешных семейных 
отношений. 

Выдвинутые теоретические пози-
ции, результаты анализа, обобщения и 
интерпретация эмпирических данных, 
пакет методов и методического ин-

струментария могут быть использова-
ны в работе со студентами и другими 
категориями субъектов юношеского 
возраста с целью оптимизации их 
представлений о возможностях по-
строения успешной семьи. 

Оказалось, что модель функцио-
нирования родительской семьи и от-
рефлексированный опыт, особенности 
внутрисемейных отношений проеци-
руются в представлениях субъекта в 
виде характера прогностического об-
раза и способа построения семейных 
отношений, модели будущей собствен-
ной семьи и содержания семейных 
установок. 

Анализ эмпирических данных по-
казал, что существуют значимые раз-
личия в представлениях о психологи-
ческих детерминантах успешной семьи 
у юношей и девушек относительно 
семейных установок, ролевых ожида-
ний, распределения ролей в семье, в 
оценке уровня сплоченности и адапта-
ции в родительской семье. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что в среднем показа-
тели ролевых ожиданий у девушек 
выше, чем у юношей. 

В зону высоких ожиданий у деву-
шек вошла шкала личностной иден-
тификации с (будущим) супругом, что 
свидетельствует о наличии у девушек 
установки на личностную идентифика-
цию с брачным партнером: ожидание 
общности интересов, потребностей, 
ценностных ориентаций, способов 
времяпрепровождения. У юношей 
данные ролевые ожидания имеют 
среднюю степень выраженности. 

Шкала значимости сексуальных 
отношений в супружестве имеет у 
данной выборки респондентов сред-
ние значения – при более низких 
показателях у юношей. Это говорит о 
том, что будущие супруги считают сек-
суальную гармонию важным условием 
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супружеского счастья, но не ставят ее 
в приоритет. 

Наибольшие различия в ролевых 
ожиданиях от будущих супругов на-
блюдаются по шкале внешней при-
влекательности, которая отражает 
установку будущего мужа (жены) на 
значимость внешнего облика, его со-
ответствие стандартам современной 
моды. 

Анализ полученных результатов 
продемонстрировал, что в распреде-
лении будущих семейных ролей у де-
вушек и юношей практически не выяв-
лено различий, что свидетельствует об 
отсутствии конфликтного понимания 
семейных ролей у исследуемой группы 
современных студентов. 

Согласно полученным результатам, 
уровень сплоченности и адаптации ро-
дительской семьи юноши оценивают 
несколько выше, чем девушки. Однако 
показатели сплоченности обеих групп 
респондентов входят в границы нор-
мальных показателей. 

Полученные результаты на выборке 
юношей и девушек свидетельствуют 
о том, что они оценивают уровень 
семейной адаптации как экстремаль-
ный – хаотичный, характеризующийся 
отсутствием четкой семейной структу-
ры и регулятивной системы, определя-
ющей особенности взаимоотношений 
членов семьи. 

Юноши в качестве наиболее зна-
чимой ценности называют счастливую 
семейную жизнь, в то время как у 
девушек данная ценность находит-
ся на седьмом месте. Современные 
девушки время создания семьи от-
кладывают на более поздний возраст, 
для них более ценны активная жизнь, 
интересная работа, возможность са-
мореализоваться в профессиональной 
сфере, получить определенный соци-
альный статус. Подобные различия в 
ценностных приоритетах могут высту-

пать в качестве причины кризиса меж-
личностных взаимоотношений между 
юношами и девушками и препятствия 
для создания семьи. 

Сферы профессиональной и личной 
жизни представлены в обеих выбор-
ках, однако для девушек полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни, 
активная позиция важнее, чем семей-
ные ценности. 

Полученные диагностические дан-
ные были подвергнуты корреляцион-
ному анализу (корреляция по Спирме-
ну). Была выявлена корреляционная 
зависимость у группы девушек пока-
зателя «счастливая семейная жизнь» 
и показателей «воспитание детей» 
(r = 0,36 при р 0,05), «эмоциональ-
ный климат в семье» (r = 0,42 при 
р 0,05), «личностная идентификация» 
(r = 0,64 при р 0,05) и «активная ре-
ализация в социальной и профессио-
нальной жизни» (r = 0,57 при р 0,05). 
Наблюдается отрицательная корреля-
ция показателя «счастливая семейная 
жизнь» с показателем «организация 
развлечений», т.е. девушки не связы-
вают благополучие семьи с умением 
организации свободного времени, от-
дыха (r = –0,38 при р 0,05). 

Данные, полученные по группе 
юношей, отражают иную картину кор-
реляций по показателю «счастливая 
семейная жизнь»: положительная с 
показателями «уравненные отноше-
ния в семье» (r = 0,44 при р 0,05) 
и «любовь» (r = 0,53 при р 0,05) и 
отрицательная – с «уклонением от 
конфликтов» (r = –0,48 при р 0,05), 
т.е. юноши связывают благополучие 
семьи с умением избегать конфликт-
ных ситуаций, считая, что чем меньше 
конфликтов, тем более счастливой бу-
дет семейная жизнь. 

Выявлены положительные кор-
реляционные связи между показате-
лем «сплоченность семьи» и пока-
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зателями «партнерские отношения» 
(r = 0,52 при р 0,05), «продуктивная 
жизнь» (r = 0,63 при р 0,05) и отри-
цательная корреляция с показателем 
«излишняя строгость в воспитании 
детей» (r = –0,41 при р 0,05). По мне-
нию юношей, сплоченность семьи в 
большей степени зависит от уровня 
реализации в профессиональной, со-
циальной, личностной сферах и равно-
правных отношений между супругами. 

Выраженность установки супруга 
на активную родительскую позицию 
брачного партнера имеет значимые 
положительные связи с эмоциональ-
но-психотерапевтической функцией 
(r = 0,791, p < 0,01), социальной актив-
ностью (r = 0,632, p < 0,01) и средне-
значимые связи с личностной иден-
тификацией (r = 0,595, p < 0,01), ин-
тимно-сексуальной шкалой (r = 0,435, 
p < 0,01). Незначимые связи выявлены 
между родительско-воспитательской 
шкалой и внешней привлекательно-
стью (r = 0,343, p < 0,01), хозяйственно-
бытовой шкалой (r = 0,364, p < 0,01) и 
ролью хозяйки (r = 0,255, p < 0,01). 

Таким образом, ожидание от бу-
дущей супруги выполнения активной 
родительской роли коррелирует у муж-
чин с ожиданием того, что брачный 
партнер возьмет на себя роль эмоци-
онального лидера в семье в вопросах 
коррекции психологического климата в 
семье, оказания моральной и эмоцио-
нальной поддержки, создания «психо-
терапевтической атмосферы», остава-
ясь при этом активным в социальной и 
профессиональной деятельности. 

Ожидание от брачного супруга ак-
тивной реализации в общественной 
и профессиональной деятельности 
у мужской выборки имеет позитив-
ные корреляционные связи с интим-
но-сексуальной функцией (r = 0,514, 
p < 0,01), личностной идентификацией 
(r = 0,618, p < 0,01), хозяйственно-бы-

товой (r = 0,632, p < 0,01), эмоциональ-
но-психотерапевтической функцией 
(r = 0,856, p < 0,01), внешней привлека-
тельностью (r = 0,589, p < 0,01). 

То есть чем выше у респондентов-
мужчин ожидание от социальной и 
профессиональной реализации брач-
ного партнера, тем больше они ожи-
дают от своих будущих супруг выпол-
нения эмоционально-психотерапев-
тической функции в семье, решения 
хозяйственно-бытовых проблем, вы-
полнения интимно-сексуальных функ-
ций. Социальная активность будущего 
партнера также позитивно связана с 
ожиданием единства взглядов, общно-
сти интересов и ценностей и внешней 
привлекательностью. 

Таким образом, результаты корре-
ляционного анализа подтвердили на-
личие гендерных различий в представ-
лениях студентов о психологических 
детерминантах успешной семьи. 

Выявленные различия и их содер-
жательная специфика положены в 
основу разработки персонифициро-
ванной программы развития конструк-
тивных представлений о факторах 
успешной семьи у студентов. 

Предлагаемая программа предпо-
лагает последовательное прохождение 
ряда этапов, направленных на раз-
витие личности студента как субъекта 
матримониального поведения и его 
представлений о психологических 
детерминантах успешной семьи: ин-
формационного, диагностического, 
мотивационного, рефлексивного, раз-
вивающего, этапа самоконтроля и про-
ективного. 
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