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Аннотация. Целью исследования является определение и теоретическое обоснование 
особенностей формирования готовности студенческой молодежи к созданию семьи в сов-
ременных социально-культурных условиях.

Методологическую базу исследования представляют положения концепции гуманис-
тического образования. К используемым научным методам относятся сравнительный, 
причинно-следственный и статистический анализ.

Результаты исследования. Вопросы формирования готовности студенческой моло-
дежи к созданию семьи в современных социокультурных условиях имеют особое значение, 
что обусловлено реалиями общества, неоднозначностью подходов к созданию семьи, раз-
витию и становлению института семьи, трансформацией семейных ценностей в совре-
менном обществе. Современный кризис семьи проявляется в высоком количестве разводов, 
обусловленных недостаточной психологической зрелостью супругов, активным вовлечени-
ем женщин в социально-трудовую сферу, изменением семейных ценностных ориентаций; 
нежеланием мужчин терять традиционные семейные «привилегии»; недостаточностью 
специальных знаний по созданию и функционированию института семьи; низким уровнем 
развития социокультурных, профессиональных отношений, социальной компетентности; 
отсутствием осознания значимости семейных отношений в социальном и профессиональ-
ном развитии личности.

Понятие «готовность студенческой молодежи к созданию семьи» рассматрива-
ется в различных научных исследованиях. Под ним мы понимаем морально-психологи-
ческую, социальную и полоролевую зрелость личности обучающегося, достижение им 
социальных стандартов поведения, регламентирующих и обеспечивающих успешное 
создание и функционирование полноценной семьи, признающей и уважающей семейные 
ценности.

Исходя из результатов констатирующего этапа эксперимента, в исследовании обос-
нованы и определены компоненты, критерии и показатели готовности студенческой 
молодежи к созданию семьи. Компонентами готовности стали: когнитивный, эмоци-
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онально-ценностный и поведенческий. Каждый из них характеризуется определенными 
критериями, которые разработаны в соответствии с сущностными характеристиками 
компонентов.

Перспективы исследования заключаются в разработке и апробации комплексной 
учебно-воспитательной программы «Формирование готовности обучающихся к созданию 
семьи» в системе высшего образования.
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Abstract. The purpose of the research is to determine and theoretically substantiate the 
formation features of student youth’s readiness to create a family in modern socio-cultural conditions.

The methodological basis of the research is represented by the basic provisions of the 
humanistic education concept. Scientific methods used include comparative, causal and statistical 
analysis.

Research results. The issues of formation the student youth’s readiness to create a family in 
modern conditions is of particular importance, which is due to the realities of society, the ambiguity 
of approaches to family creating and its development. The modern crisis of the family is manifested 
in a high level of divorces, due to the insufficient psychological maturity of the spouses, the active 
women’s involvement in the social and labor sphere, and the change in family value orientations; 
men’s unwillingness to lose traditional family «privileges»; the lack of special knowledge on the 
creation and functioning of the family institution, the low level of development of socio-cultural, 
professional relations, social competence, the lack of awareness of family relations importance in 
the social and professional development of the individual.

The concept of «student youth’s readiness to create a family» is considered in various scientific 
studies. By this concept we mean the moral, psychological, social and gender-role maturity of the 
student’s personality, the achievement of social behavior standards that regulate and ensure the 
successful creation and functioning of a full-fledged family.

Based on the results of the ascertaining stage of the experiment, the research substantiates 
and defines the components, criteria and indicators of student youth’s readiness to create a 
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family. The components of readiness are: cognitive, emotional-value and behavioral. Each of 
them is characterized by certain criteria, which are developed in accordance with the essential 
characteristics of the components.

The prospects of the research are to develop and test a comprehensive educational program 
«Formation of students’ readiness to create a family» in the higher education system.

Keywords: readiness, student youth, young family, family creation
For citation: Gorbunova N. V., Vishnevsky V. A., Fetisov A. S. Formation of student youth’ 

readiness to create a family // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: 
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Введение. Современные социально-эко-
номические преобразования, происходящие 
в России, актуализируют проблему формиро-
вания у молодого поколения системы семей-
ных ценностей, готовности к созданию семьи 
и семейной жизни [6].

Данная ситуация обусловлена рядом объ-
ективных и субъективных факторов, которые 
неоднозначно влияют на готовность молоде-
жи к созданию семьи. Среди объективных 
факторов следует назвать омоложение бра-
ков, недостаточную экономическую и со-
циальную защищенность молодых людей, 
общее ослабление нравственных норм в об-
ществе, распространение нетрадиционных 
форм брака в мире. К субъективным факто-
рам, которые усложняют процесс формиро-
вания у молодежи готовности к семейной 
жизни, относится раннее физиологическое 
созревание девушек и парней, сочетающееся, 
как правило, с психологической и духовно-
нравственной безответственностью отноше-
ний, нежеланием иметь детей или отклады-
вание данного явления на неопределенное 
будущее.

Различные аспекты проблем студенчес-
кой семьи находят отражение в трудах зару-
бежных ученых [12–14].

Семья является первоначалом духовно-
го, экономического и социального развития 
общества, его естественным и наиболее ус-
тойчивым элементом. Эта истина подтверж-
дается ходом развития человеческой цивили-
зации. В семье наиболее полно сохраняются 
первопризнаки этнической памяти и отража-
ются все этапы исторического развития каж-
дого народа. Вместе с тем она не является 
чем-то совершенно устойчивым, неизмен-
ным. Семья аккумулирует важнейшие при-

знаки общественных процессов, экономичес-
кого и культурного развития и одновременно 
перенаправляет их в общество и взаимодейс-
твует с ним. Единство и сила семьи обеспе-
чиваются взаимной любовью, моральной, 
экономической, правовой и другими видами 
взаимной ответственности, взаимоподде-
ржкой, взаимопониманием и эмоциональной 
стабильностью.

В современных научно-педагогических 
исследованиях студенческая семья рассмат-
ривается как малая социальная группа, члена-
ми которой являются обучающиеся образова-
тельных организаций высшего образования, 
а также их дети. Особенностью такого союза 
является то, что при создании семьи студен-
там необходимо совмещать свои учебные 
обязанности с выполнением семейных фун-
кций. В силу этого назревает ролевой конф-
ликт между обязанностями семьянина, отца 
(матери) и студента. В перспективе новые 
трудности и противоречия появляются в свя-
зи с рождением ребенка, что требует боль-
ших затрат времени и сил, дополнительной 
материальной и психологической нагрузки, 
определенных личностных ограничений, из-
менения образа жизни. Серьезной проблемой 
часто выступают материальные и жилищные 
условия, что в свою очередь негативно ска-
зывается на обучении, становлении молодых 
людей как специалистов.

Значительное влияние на «семьестрои-
тельные» аспекты оказывает материально-
бытовое положение студенчества, которое 
находится на достаточно низком уровне, что 
в свою очередь не способствует полноценной 
семейной жизни: увеличивается количест-
во разводов, в том числе по инициативе де-
вушек, в результате этого растет количество 
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неполных семей и детей, которые воспиты-
ваются без родителя, также увеличивается 
численность внебрачных детей. В итоге пе-
речисленных процессов девальвируется сама 
ценность семьи и глубоких чувств, на кото-
рых должны основываться крепкие брачные 
отношения.

В современных научных исследованиях 
нет общепринятого взгляда на сущность по-
нятия «готовность к созданию семьи». Соци-
ологи Б. И. Говако, Е. М. Черняк акцентируют 
внимание на репродуктивном поведении суп-
ругов, необходимости сочетания профессио-
нальных и семейных ролей работающих жен-
щин, распределения власти и обязанностей 
супругов в семье, в воспитании детей и т. д. 
[5; 10]. Рассматривая современную студен-
ческую семью как объект социологического 
исследования, исследователи А. М. Багаут-
динов и Л. З. Сафина отмечают: «Издрев-
ле все попытки осмысления общественной 
жизни людей, так или иначе, но неминуемо 
были связаны с пониманием семейно-роле-
вой организации. Интерес к происхождению 
человечества и человеческой истории всегда 
сопровождается интересом к браку, семье, 
родству как специфическим формам сущес-
твования, сохранения и возобновления жизни 
поколений» [2, с. 1282].

Психологи (Т. Н. Мишина) исследуют 
характер связей и зависимостей между со-
стоянием готовности и эффективности де-
ятельности личности, выделяя общую (дли-
тельную), ситуативную и психологическую 
готовность [7]. К изучению вопросов брака, 
семьи и семейных отношений в свое время 
обращались классики зарубежной психоло-
гии. Как сложное объединение, состоящее 
из ряда субъективных и объективных факто-
ров, которые частично имеют гетерогенную 
природу, рассматривал брак швейцарский 
психолог К. Юнг [11]. Развивая эту тему, авс-
трийский психолог А. Адлер отмечал, что 
психологическая готовность к браку предпо-
лагает наличие чувства общности с партне-
ром, чувство симпатии, способность отож-
дествлять себя с другим человеком и сопере-
живать ему [1].

Психологи А. И. Вишнивецкая и Т. Н. Ми-
шина [4; 7] выделяют особенности студен-
ческой семьи, подчеркивая: «Студенческая 
семья является особым типом молодой семьи 

(возраст супругов не более 28 лет, стаж семей-
ной жизни не превышает 5 лет), в которой оба 
супруга являются студентами дневного отде-
ления высшего учебного заведения, их основ-
ной деятельностью является учёба, при этом 
социальное положение ограничено временем 
обучения» [4, с. 693].

В педагогической науке цель формирова-
ния готовности студенческой молодежи к се-
мейной жизни преимущественно заключается 
в передаче ей необходимого информационно-
духовного базиса. Под ним понимаются знания 
и умения в сфере брачных и семейных отноше-
ний, воспитания и самовоспитания необходи-
мых для устойчивого брака мужских и женских 
качеств, осознание молодыми людьми социаль-
ной сущности семьи, а также готовность к вы-
полнению семейных обязанностей.

Проблемы готовности молодых людей 
к созданию семьи и семейного воспитания 
рассматриваются в трудах классиков педагоги-
ки Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, 
И. Г. Песталоцци, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинс-
кого, П. Ф. Лесгафта, П. П. Блонского, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинского и др. [8; 9].

Анализ теоретических положений и на-
учных концепций позволяет утверждать, что 
еще до начала обучения в образовательной 
организации высшего образования у студен-
тов уже сформировано устойчивое представ-
ление о мире, обществе и семье. В этот пери-
од идет активный поиск путей самоутверж-
дения и способов самореализации. Исходя 
из этого, при формировании готовности сту-
денческой молодежи к семейной жизни роль 
вуза определяется в коррекции уже сущест-
вующих у молодежи представлений о семье 
и создании реальной картины семьи и семей-
ных отношений.

Молодой студенческой семье трудно 
справиться с решением всех проблем, воз-
никающих после заключения брака. Преодо-
леть морально-психологические проблемы 
помогут лекции, беседы, в том числе инди-
видуальные, консультирование разных спе-
циалистов, проведение вечеров вопросов 
и ответов, конференций по обмену семейным 
опытом, диспутов, ознакомление молодежи 
со специальной литературой, просмотр ки-
нофильмов, встречи с врачами, психологами, 
юристами и т. д. Оказание содействия в реше-
нии бытовых проблем студенческой семьи 
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является одной из основных задач руководс-
тва вузов.

Качественное содействие в подготовке 
студенческой молодежи к семейной жизни 
могут оказать только компетентные препода-
ватели образовательной организации высше-
го образования, чьи жизненные принципы 
не расходятся с декларируемыми, которым 
студенты доверяют и уважают. Кроме того, 
какими бы системными, целеустремленны-
ми и результативными в этом отношении 
ни были воспитательные воздействия, важно 
пробудить у обучающегося стремление к са-
мосовершенствованию, овладению культу-
рой корректного полового поведения в разно-
образных жизненных ситуациях.

Таким образом, можно утверждать, что 
понятие «готовность студенческой молодежи 
к созданию семьи» означает морально-пси-
хологическую, социальную и полоролевую 
зрелость обучающегося, достижение им со-
циальных стандартов поведения, обеспечи-
вающих успешное создание и функциониро-
вание полноценной семьи.

Методика. С целью выявления уровня 
сформированности готовности студенчес-
кой молодежи Гуманитарно-педагогической 
академии к созданию семьи был проведен 
констатирующий этап эксперимента, кото-
рый предусматривал решение следующих 
задач: определение компонентов, критери-
ев и показателей готовности обучающихся 
к созданию семьи; разработку методического 
инструментария для проведения эксперимен-
тальной работы; определение содержания ра-
боты образовательных организаций высшего 
образования по формированию у студентов 
исследуемого качества; выявление уровней 
сформированности у обучающихся готовнос-
ти к созданию семьи.

В результате анализа научных источников 
нами были выделены следующие компоненты 
готовности студенческой молодежи к созда-
нию семьи, а именно: когнитивный, эмоцио-
нально-оценочный и поведенческий. Для каж-
дого компонента были определены соответс-
твующие критерии и показатели сформиро-
ванности исследуемого качества. Полученные 
данные представлены в таблице 1.

В соответствии с определенными кри-
териями и показателями в исследовании ис-

пользовались методы анкетирования, устного 
и письменного опроса, тестирования, обсуж-
дения, проблемных ситуаций, целенаправ-
ленного педагогического наблюдения, мини-
сочинения и панельные дискуссии. Подбор 
методов определялся проблематикой исследо-
вания и ключевыми задачами эксперимента.

Констатирующий этап эксперимента 
проводился в Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вер-
надского» в г. Ялте среди обучающихся 
1–4 курсов гуманитарной направленности. 
Всего на данном этапе эксперимента было 
задействовано 112 обучающихся.

Результаты. Проведение констатирую-
щего этапа эксперимента, анализ и обобще-
ние его результатов в соответствии к опре-
деленными нами компонентами, критериями 
и показателями дали возможность разделить 
обучающихся на три типологические группы, 
каждая из которых соответствует определен-
ному уровню сформированности готовности 
молодежи к семейной жизни, а именно: вы-
сокий, средний и низкий.

К высокому уровню были отнесены обу-
чающиеся, которые имеют глубокие знания 
о семье, сущности и предпосылках ее созда-
ния и развития, о правилах взаимодействия 
с партнером на принципах взаимопомощи 
и взаимоподдержки, воспринимают семью 
как истинную личную ценность, характери-
зируются положительным эмоциональным 
отношением к институту семьи и понимают 
свою роль в ней, имеют адекватную само-
оценку и сознательно оценивают своего пар-
тнера, придерживаются моральных основ 
общения с противоположным полом, про-
являют интерес к внутреннему миру своего 
партнера и готовы строить совместное бу-
дущее. В результате констатирующего эта-
па в эту группу вошло 12 % обучающихся, 
среди которых 7,1 % — девушки и 4,9 % — 
юноши.

Обучающиеся среднего уровня сформи-
рованности готовности к созданию семьи хо-
рошо информированы о содержании понятия 
«семья», способах ее создания, но, как пра-
вило, придерживаются достаточно ложных 
представлений о предпосылках данного про-
цесса, рассматривают взаимодействие в се-
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мье с традиционной точки зрения, что далеко 
не всегда соответствует современным реали-
ям, семью воспринимают как личную цен-
ность, но с элементами утилитарности, дают 
предпочтение авторитарным принципам вза-
имодействия между мужем и женой, имеют 
завышенную или заниженную самооценку 
(в первом случае в межличностных отноше-
ниях доминирует собственное «я», чувство 
собственного превосходства в решении про-
блем, имеющих личный интерес с «переадре-
сацией» других на своего партнера, во втором 
случае наблюдается готовность подчиняться 
главе семьи), соблюдают моральные нормы 
взаимоотношений с противоположным по-
лом, однако не всегда интересуются внутрен-
ним миром своего партнера, пытаются мини-
мизировать учет его интересов, стремлений, 
желание подчинить их собственным. К этой 

группе обучающихся относятся 53 %, среди 
которых 29 % — юноши и 24 % — девушки.

Низкий уровень сформированности го-
товности к созданию семьи у студенческой 
молодежи характеризуется недостаточными 
знаниями предпосылок и способов ее со-
здания, также обучающиеся имеют ошибоч-
ное понимание семейных ценностей, что 
сказывается на характере взаимоотношений 
с представителями противоположного пола; 
юноши могут отдавать предпочтение стро-
гому соблюдению норм традиционной семьи 
относительно роли мужчины или выявлять 
безответственную позицию в семейных от-
ношениях, а девушки упрощают и примити-
визируют взгляды на семью — бесконтроль-
ность, полную свободу действий и поступ-
ков жены; семья для них не является личной 
ценностью; самооценка может быть неадек-

Таблица 1
Table 1

Критерии и показатели сформированности готовности
студенческой молодежи к семейной жизни

Criteria and indicators of the formation of the readiness of students for family life

Компоненты Критерии Показатели

Когнитивный
Знания о семье, способы и осно-
вы ее создания, представления об 
особенностях ее эффективного 
функционирования

Понимание сущности семьи, предпо-
сылок и способов ее создания и разви-
тия; знание правил конструктивного 
взаимодействия между полами; пред-
ставления о средствах достижения 
совместимости партнеров; понимание 
сущности понятия «готовность к со-
зданию семьи»

Эмоционально-
оценочный

Положительное отношение к ин-
ституту семьи, мотивация к ее со-
зданию, уважение норм и правил 
семейной жизни

Отношение к семье как к личной 
ценности; стремление вступать в се-
мейные отношения и развивать их 
на паритетных началах; адекватная 
самооценка себя и своего партнера; 
мотивированная ориентация на раз-
нофункциональные внутрисемейные 
отношения

Поведенческий

Умение применять существую-
щие знания в рамках межличнос-
тной коммуникации, придержи-
ваться принципов взаимоуваже-
ния, взаимопонимания и взаимо-
поддержки как реальных основ 
функционирования семьи

Реальные действия и поступки, кото-
рые соотносятся с показателями ког-
нитивного и эмоционально-оценочно-
го компонентов; уважительные взаи-
моотношения с партнером
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ватно завышенной, но чаще объективно или 
неадекватно заниженной, это же касается 
и оценки партнера; наблюдается частое на-
рушение моральных норм взаимодействия 
с представителями противоположного пола 
(как у девушек, так и у юношей); безразли-
чие к внутреннему миру своего партнера, 
его (ее) желаниям, интересам, стремлениям. 
К данной группе обучающихся относится 
35 % участников констатирующего этапа эк-
сперимента, среди которых 21 % — юноши 
и 14 % — девушки.

Также отметим, что в рамках исследо-
вания была установлена иерархия семейных 
ценностей отдельно у юношей и девушек, 
и у них отмечается почти одинаковая иерар-
хия семейных ценностей. Наиболее важны-
ми обучающиеся считают реализацию себя 
вне семьи через социальную активность, при 
этом брак представляется как среда, способс-
твующая психологической разгрузке и стаби-
лизации, а также реализации себя в аспекте 
воспитания детей. Качества, касающиеся 
супругов как сексуальных партнеров, зани-
мают последнее место.

В целом можно выделить следующие 
тенденции ценностно-ролевых ориентаций 
в современных студенческих семьях:

— как юноши, так и девушки пытают-
ся получать психологическую поддержку 
от партнера, при этом требования к себе в вы-
полнении этой функции у парней значитель-
но занижены;

— оба супруга стремятся к максимальной 
социальной активности для себя, при этом 
девушки требуют ее и от мужчин, а мужчины 
значительно ограничивают в своих ожидани-
ях социальную активность жен;

— ведение хозяйства для современных 
супружеских пар не актуально, особенно для 
девушек — они рассчитывают на активную 
помощь юношей, отличающихся высоким 
уровнем притязаний по исполнению женой 
хозяйственно-бытовых обязанностей.

Одной из ключевых проблем молодых 
семей, по мнению обучающихся, является 
конфликт. Согласно научным определениям, 
под конфликтом понимается критическая 
ситуация, в которой каждая из сторон пыта-
ется занять позицию, несовместимую с ин-
тересами другой стороны; отношения меж-
ду субъектами социального взаимодействия, 

которые характеризуются противоборством 
при наличии противоположных мотивов 
(потребностей, интересов, целей, идеалов, 
убеждений) или суждений (мнений, взглядов, 
оценок и т. д.). В данном контексте конфликт, 
как правило, возникает на основе противопо-
ложно направленных мотивов и суждений, 
которые являются ключевым условием его 
возникновения. Причины и особенности кон-
фликтов в студенческой семье рассматрива-
ются в трудах психологов, таких как Г. Т. Бог-
данов, Л. А. Богданович, А. М. Полев [3].

Обучающимися был назван ряд наиболее 
актуальных причин семейных конфликтов:

— нереализованность потребностей, ко-
торые молодые супруги ожидали от брака;

— несогласованность личностных ка-
честв членов семьи;

— отношения внутри семьи;
— недостатки личностных взаимоот-

ношений;
— низкий уровень сплоченности и взаи-

мопомощи в семье;
— недостаточные условия жизни (упо-

рядоченность быта, безработица, нехватка 
денег).

Результаты констатирующего этапа экс-
периментального исследования свидетельс-
твуют о том, что значительная часть студен-
ческой молодежи не только не готова к со-
зданию семьи, но и не имеет полноценного 
представления о своей роли в ней и путях 
развития семьи как личной и социальной то-
чек роста.

Обсуждение. Высшая школа должна 
стать тем коррекционным элементом, кото-
рый позволит молодежи осознать необходи-
мость и важность создания семьи с полной 
ответственностью между партнерами и ста-
новления семьи в дальнейшем как основы 
формирования семейных ценностей будущих 
поколений.

В этой связи определены педагогические 
условия формирования у студенческой моло-
дежи готовности к созданию семьи, а именно: 
обеспечение осознания семейно-ценностных 
ориентаций, жизненного самоопределения, 
социально-психологической мотивации к се-
мейной жизни; учет в воспитательной работе 
уровней готовности студенческой молодежи 
к созданию семьи; разработка и апробация 
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научно-методического обеспечения усвоения 
обучающимися образовательных организа-
ций высшего образования комплексной учеб-
но-воспитательной программы «Формиро-
вание готовности обучающихся к созданию 
семьи» и воспитательной работе кураторов 
и тьюторов академических групп со студен-
тами по ее реализации.

В рамках прототипирования програм-
мы отметим, что она должна быть основана 
на принципе интеграции обучения, воспи-
тания и саморазвития обучающихся. Цель 
программы: осознание студентами сущности 
семьи и ее роли в жизнедеятельности челове-
ка; развитие качеств, необходимых для меж-
личностных отношений в процессе форми-
рования семьи; убеждение в том, что семья 
является наиболее природной сферой жизне-
деятельности любого человека.

Предполагаем, что в результате освоения 
программы у обучающихся будет сформи-
рована система: знаний о закономерностях, 
нормах, ценностях, способах реализации 
института семьи, значении и особенностях 
добрачных отношений, основы функцио-
нирования счастливой семьи; умений ори-
ентироваться в разных типах, видах, этапах 
становления семьи; различать чувство любви 
от схожих чувств, рефлексировать о причи-
нах возникновения конфликтных ситуаций, 
осуществлять самовоспитание, проявлять 
объективное отношение к самому себе и ок-
ружающим, преодолевать потребительское 
отношение к созданию семьи; навыков — 
эмпатии, сотрудничества, партнерства, са-
мостоятельного решения проблемных ситу-
аций или их предотвращения, креативности, 
аутогенной тренировки, самостоятельной 
выработки определенных черт характера, 
повышения культуры межличностного и се-
мейного общения, представления о создании 
полноценной семьи.

Заключение. Проблема формирования 
готовности студенческой молодежи к созда-
нию семьи в современных условиях при-
обретает особое значение, что обусловлено 
реалиями общества, неоднозначностью под-
ходов к созданию семьи и ее развитию. Мно-
гоаспектность этой проблемы затрагивает 
специалистов разных научных отраслей — 
педагогов, психологов, социологов и других 

направлений, которые обращаются к анализу 
факторов и педагогических условий форми-
рования готовности студенческой молодежи 
к созданию семьи, целенаправленного руко-
водства процессом формирования указанной 
готовности и исследования характера связей 
и зависимостей между состоянием готовнос-
ти и эффективностью деятельности личнос-
ти; изучение социальной функции семьи и ее 
особенностей в современных реалиях.

Современный кризис семьи проявляется 
в высоком уровне разводов, обусловленных 
недостаточной психологической и сексуаль-
ной осведомленностью супругов, активным 
вовлечением женщин в социально-трудовую 
сферу и, как следствие, изменением семей-
ных ценностных ориентаций; нежеланием 
мужчин терять традиционные семейные 
«привилегии»; недостаточностью специаль-
ных знаний по созданию и функционирова-
нию семейного института, низким уровнем 
развития социокультурных, профессиональ-
ных отношений, социальной компетентнос-
ти, отсутствием осознания значимости се-
мейных отношений в социальном и профес-
сиональном развитии личности.

Анализ теории и практики формирова-
ния готовности студенческой молодежи к со-
зданию семьи позволил уточнить сущность 
понятия «готовность студенческой молодежи 
к созданию семьи», под которым понимаем 
морально-психологическую, социальную 
и полоролевую зрелость личности обучаю-
щегося, достижение им социальных стандар-
тов поведения, регламентирующих и обеспе-
чивающих успешное создание и функциони-
рование полноценной семьи.

Студенческий возраст является сенси-
тивным периодом для обучения полоролево-
му и социальному поведению личности в се-
мье. Эффективность процесса формирования 
готовности студенческой молодежи к созда-
нию семьи может быть обеспечена созданием 
в системе высшего образования педагогичес-
ких условий, базирующихся на положениях 
гуманистической парадигмы образования.

В рамках проведенного исследования вы-
явлены основные социально-экономические 
факторы формирования готовности обучаю-
щихся к семейной жизни, а именно — недо-
статочный уровень социальной поддержки 
молодежи в системе профессиональных от-
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ношений, достижения выпускниками соци-
ально-профессиональной зрелости и нужд 
экономического обеспечения собственной 
семьи, формирования социально значимой 
мотивации к профессиональному образова-
нию и его самореализации, понимания семьи 
как личной ценности и социально-культур-
ного явления.

Исходя из результатов констатирующего 
этапа эксперимента в исследовании обосно-
ваны и определены компоненты, критерии 
и показатели готовности студенческой мо-
лодежи к созданию семьи. Компонентами 
готовности стали: когнитивный, эмоцио-
нально-ценностный и поведенческий. Каж-
дый из них характеризуется определенными 
критериями, которые разработаны в соот-
ветствии с сущностными характеристиками 
компонентов. Определенные критерии ха-
рактеризуются соответствующими показа-
телями, а именно: знание сущности семьи, 
предпосылок и способов ее создания и раз-
вития; знание правил конструктивного взаи-
модействия между полами; понимание сущ-
ности понятия «готовность к созданию се-
мьи»; отношение к семье и семейной жизни 
как личной ценности; адекватная самооценка 
и оценка своего партнера; мотивированная 
ориентация на разнофункциональные внут-
рисемейные отношения; реальные поступки, 
соотносящиеся с показателями когнитивной 
и эмоционально-оценочной сферы; поведе-
ние с представителями противоположного 
пола, основывающееся на нормах морали 
и диалогового общения.
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