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Аннотация. Целью исследования является анализ состояния современной молодой се-
мьи, в том числе студенческой, в условиях динамичных трансформаций окружения, а так-
же текущих функциональных изменений института семьи в целом.

Методологическую базу исследования представляют общенаучные методы (анализ, синтез, 
описание, сравнение, обобщение, оценка и систематизация), а также базовые методы социаль-
ного и культурного анализа, включая сравнительный, статистический, проблемно-ситуативный.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии комплексных проблем совре-
менной молодой семьи на фоне развивающихся трансформационных изменений традицион-
ного понятия семьи в глобальном измерении, нового подхода к функциональной принадлеж-
ности устойчивой семьи как основы социума, появления правовых основ однополых браков 
в разных странах, увеличения значимости внесемейных отношений при решении исключи-
тельно семейных отношений и т. д. Эти проблемы требуют настоятельного и глубокого 
комплексного анализа. Результаты исследования могут быть использованы в междисцип-
линарных исследованиях современных семейных отношений молодых поколений в условиях 
трансформационных изменений вплоть до кризисных.

Перспективы исследования заключаются в комплексности и междисциплинарности на-
учного социокультурного подхода к решению специфических проблем устойчивой жизнеде-
ятельности молодой семьи, в том числе студенческой, в условиях развивающейся глобализации.
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Введение. Семья по праву является са-
мым сложным и противоречивым объектом 
социального познания. Эта сложность обнару-
живается в самом значении семьи как особой 
формы социального бытия, которое называет-
ся близостью или первичностью взаимодейс-
твия. Несмотря на то, что проблемам семьи 
и семейных отношений посвящено немало 
исторических и современных научных и пуб-
лицистических работ, молодая семья предме-
том специального комплексного рассмотрения 
становится сравнительно редко. А ведь и се-
мья как социальный институт и молодая семья 
активно претерпевает сегодня существенные 
изменения, видоизменяются её социальные 
функции в обществе, роли внутри семьи, об-
раз жизни, присущий первичной ячейке обще-
ства, происходят изменения во взаимоотноше-
ниях внутри семьи и вне семьи.

Семья в целом в современной науке 
рассматривается как проблемный инсти-
тут общества, нуждающийся в постоянном 
изучении и ситуативном анализе, а также 
в предложении эффективных решений тех 
проблем, которые возникают в процессе 
жизнедеятельности этой ячейки общества. 
Следует отметить, что сегодня в научных 

исследованиях этой темы можно выделить 
три концепции: фамилистическую, модер-
низационную и феминистическую.

Согласно фамилистической концепции, 
ценностный кризис семьи связан с тем, что 
семья как социальный институт и как малая 
группа перестала или перестает выполнять 
свои традиционные функции, часть которых 
перехватывается другими институтами или 
вообще отмирает. А другие, прежде всего 
репродуктивная функция и функция первич-
ной социализации, резко ослабевают, порож-
дая в обществе массу проблем. Одной из на-
иболее острых является проблема сверхниз-
кой рождаемости и депопуляции. Ценности 
семейного образа жизни, многодетной семьи 
теряют свою приоритетность для личнос-
ти, становятся неконкурентоспособными 
по сравнению с внесемейными ценностями 
[1]. В концепции «кризиса семьи» основ-
ное место занимает теория исторического 
уменьшения потребности личности в детях. 
Согласно этой теории потребность семьи 
и личности в детях уменьшается в результате 
социально-экономических изменений обще-
ства. Есть и другой подход к проблеме, учи-
тывающий социокультурные перемены в от-
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ношении к религии как основному фактору 
сохранения традиционной семьи [6].

Сторонники модернизационной концеп-
ции семьи отмечают такие позитивные пе-
ремены в семейных отношениях, как пере-
ход от патриархальной семьи к эгалитарной 
и равноправной, когда отношения в семье 
формируются на принципах партнерства. 
Ими отмечается также важность перехода 
от традиций нерегулируемой рождаемос-
ти и многодетности к планированию семьи, 
т. е. к сознательному родительству и выбору 
числа детей. Трансформацию института се-
мьи в нашей стране можно рассматривать как 
отражение глобального мирового кризиса 
социального института семьи на фоне ста-
новления и развития рыночных отношений 
во всех сферах жизни, распространения пра-
вил общества потребления, что кардинально 
изменило проблемы адаптации семьи к но-
вым социально-экономическим условиям [4].

Феминистическая концепция отражает, 
без сомнения, весь спектр активных соци-
альных и культурных перемен в обществе, 
связанных с расширением свобод и прав 
граждан решать семейные вопросы самосто-
ятельно без внешнего контроля со стороны 
государства, церкви, в нашей стране — обще-
ственных и партийных организаций, эманси-
пацией женщин и др. Акцент исследователей 
осуществляется тогда на деструктивном зна-
чении традиционной патриархальной семьи 
для женского равноправия как социально-
культурного явления. С этой точки зрения де-
вальвация ценностей традиционной модели 
семьи выступает как объективный процесс, 
который обеспечивает условия для эгалита-
ризации внутрисемейного бытия и эмансипа-
ции субъектов семейного социума от мужско-
го диктата.

В этой связи хотелось бы отметить опре-
деленный «дрейф» в оценке понятия много-
детности, что особенно важно в настоящее 
время по отношению к молодой семье, когда 
именно на нее нацелена идеологическая со-
ставляющая торговой рекламы, требующей 
наличия в семье не менее двух детей и не от-
ражающей их социального положения в ре-
альности. Но есть и всеобщие демографичес-
кие тенденции, указывающие на то, что сов-
ременная малодетность вообще становится 
одним из переходных этапов снижения рож-

даемости, что может результироваться в мас-
совую добровольную бездетность [5].

А ведь молодая семья может просто 
не хотеть иметь детей, желая посвятить луч-
шие годы жизни самой себе. Если учесть 
и социально-экономические условия, сло-
жившиеся за последние десятилетия в нашей 
стране, массовое одобрение в странах одно-
полых браков, а также глобальную пандемию 
последних двух лет, оценку таких трансфор-
маций следует проводить с точки зрения фун-
кциональных перемен. Следует подчеркнуть, 
что такой подход использовался еще в совет-
ское время. Т. С. Мацковский отмечал, что 
в процессе жизнедеятельности семьи перво-
степенное значение приобретают функции, 
связанные с общением, взаимопомощью, 
эмоциональными отношениями супругов, 
родителей и детей, сравнивая типичные нор-
мы традиционной и современной семьи в ос-
новных сферах семейной жизни [3]. Об этом 
свидетельствуют и современные исследова-
ния социально-психологических аспектов 
стабильности современной семьи [9].

Методика. Методологической основой 
исследования является социокультурный 
анализ проблемной ситуации в приложении 
к особенностям трансформационных изме-
нений современной семьи.

Результаты исследования. Анализ 
функциональных особенностей современ-
ной молодой семьи. Следует отметить, что 
особого отличия в этом плане между молодой 
семьей и студенческой семьей нет, поэтому 
рассмотрим функцию современной молодой 
семьи как агента социализации в условиях 
динамичности окружения с высокой степе-
нью социокультурной неопределенности, для 
преодоления которой в рамках самой семьи 
не находится ни рецептов, ни жизненных тех-
нологий. Не останавливаясь на анализе семьи 
как социального института, более подробно 
оценим микроуровень — отдельную семью, 
семейные роли, семейное поведение, т. е. из-
менение семьи как социальной группы.

Без сомнения, именно в рамках семьи 
сменяются поколения людей, в ней чело-
век рождается, в ней достигается основное 
биологическое и социокультурное воспро-
изводство человека и человечества. Семья, 
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ее формы и функции напрямую зависят как 
от общественных отношений в целом, так 
и от достигнутого в то или иное время уровня 
социокультурного развития общества. Заме-
тим, что более высокий уровень имманент-
ной культуры общества и степень ее институ-
ционализации предполагает и более высокий 
уровень культуры семьи [2].

С этим невозможно не согласиться и сегод-
ня, когда общий уровень культуры семьи фор-
мируется, в том числе за счет информации, пот-
ребляемой молодыми членами этой ячейки об-
щества в виртуальном пространстве. При этом 
активное самостоятельное освоение молодыми 
этой информации соответствует личному, весь-
ма ограниченному жизненному опыту, кото-
рый накапливается, как правило, методом проб 
и ошибок, а не за счет передачи знаний и опы-
та семейной жизни от поколения к поколению. 
Если учесть, что современное общество в це-
лом неоднородно в культурном плане, а моло-
дое поколение формирует «свои» представле-
ния о семейных ценностях из глобализованно-
го информационного потока, очевидной стано-
вится проблема появления разнонаправленных 
тенденций решения текущих жизненных задач 
молодой семьи. На это указывают и немного-
численные зарубежные исследования, резуль-
таты которых свидетельствуют о необходимос-
ти поддержания стабильности молодой семьи 
и устойчивых позитивных отношений между 
ее членами как основы стабильности общества 
в целом. А ведь именно молодая семья, особен-
но студенческая, наиболее страдает от социаль-
ных, экономических и политических перемен 
во всех странах [10].

Постановка задачи. Практико-ориенти-
рованные исследования семьи представляют 
в основном статистические данные о рож-
даемости, благосостоянии семьи и социаль-
но-экономическом положении, об эффектив-
ности государственной семейной политики, 
о представлениях молодых людей о семьи 
и браке, о детях в браке, о жестоком обра-
щении в семье, об изменении ролей в семье, 
об эмансипации женщин в семье, о проблем-
ных семьях (неполных, молодых, малообес-
печенных и др.), о ценности семьи, брака 
и детей в обществе, о специфике сельской, 
городской семьи, семьи мегаполиса и др. 
Кроме того, проводятся научные исследова-

ния по направлениям: исследования молодой 
семьи (проблемы и пути их решения); иссле-
дования ценностных ориентаций молодых 
людей, их отношение к семье, браку и детям; 
сексуальное поведение партнеров в семье, 
взаимоотношения в семье между партнера-
ми, родителями и детьми, взаимоотношения 
в неполных семьях, многодетных семьях, се-
мьях группы риска; исследования в контек-
сте «семья-религия»; образ жизни, качество 
жизни, уровень жизни в семьях; досуговые 
проблемы современной семьи; проблемы 
воспитания и социализации; проблемы меж-
поколенных конфликтов; экономическое 
положение семьи; эффективность государс-
твенной семейной политики и пути её совер-
шенствования; насилие в семье и др.

В меньшей степени изучаются социаль-
ные и культурные связи молодой семьи, ана-
лиз которых и является целью публикуемой 
статьи.

Рассмотрим их более подробно с учетом 
уже высказанных особенностей развития об-
щества, которые сказываются на всех сторо-
нах жизни современной семьи.

«Системы первичных связей моло-
дой семьи с окружением являются едва ли 
не самыми существенными механизмами ее 
идентификации. Во-первых, групповые цен-
ности, образцы поведения, взаимодействий, 
отношений составляют основу отнесения 
молодыми людьми себя к определенному 
личностно-культурному типу, к определен-
ной группе. Таким образом, они формируют 
свое культурное пространство, внутренние 
параметры которого задаются спецификой 
структуры и содержания групповых связей. 
Во-вторых, осознание себя как элемента та-
кого культурного пространства позволяет им 
на базе своей культурной идентичности про-
водить социально значимые различия между 
собой и представителями других групп» [7, c. 
49]. В семье представлены фундаментальные 
социально-демографические различия: меж-
ду мужчиной и женщиной, мужскими и жен-
скими ролями, между поколениями и куль-
турными позициями взрослых и детей. Семья 
является социокультурной единицей, на базе 
которой составляющие ее члены ведут сов-
местное хозяйство, которая имеет свое про-
странственное воплощение: принадлежащие 
ей территории, помещения, вещи. В семье 
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через элементы образа жизни ее членов фик-
сируется социальное, значимое для ее чле-
нов время. Иными словами, в рамках семьи 
можно обнаружить набор предпосылок, не-
обходимых для освоения и воспроизведения 
исходных социально значимых знаний и на-
выков, основных элементов культуры.

Следует подчеркнуть, что социальные 
отношения, составляющие пространство 
первичных межличностных связей, имеют 
определенную форму. Ядро таких отношений 
образует семья — нуклеарная и расширен-
ная — первое кольцо ее окружения составля-
ют сети дружеских связей, второе — свобод-
ные ассоциации по интересам, третье — зна-
комые. Эта форма обусловлена частотой, ин-
тенсивностью связей между людьми: по мере 
движения от центра к периферии величина 
всех названных переменных убывает. Рас-
смотрим их более подробно, чтобы выделить 
специфику социальных отношений, развива-
ющихся во времени и отличающихся разной 
интенсивностью влияния на молодую семью.

Родственные связи. Обычно семья не ог-
раничивается нуклеарной формой. У супру-
гов, как правило, сохраняются связи с собс-
твенными родителями, братьями, сестрами, 
другими родственниками. Такие связи обра-
зуют первый круг социокультурных сетей, 
порождаемых тесными межличностными 
отношениями. В этом пространстве дейс-
твуют семейные традиции. Одновременное 
сосуществование и постоянное или перио-
дическое взаимодействие представителей 
трех, а то и четырех поколений, связанных 
родственными узами, со специфичными для 
них культурно установленными образцами 
интимных отношений позволяет последова-
тельно передавать семейные ценности, нор-
мы, стереотипы поведения, действий, а в оп-
ределенных случаях — социальное поло-
жение, престиж от поколения к поколению, 
от старших к младшим, от прямых ветвей 
к боковым.

Включенность различных членов се-
мьи в разнородные группы принадлежности 
(профессиональные, дружеские, ассоциации 
по интересам и т. п.) — существенный фактор 
обеспечения каждой семьи многообразной 
культурной информацией как общего, так 
и специализированного, например, профес-
сионального, конфиденциального характера.

В ходе взаимодействия и коммуникаций 
такого рода принятые в семье нормы отно-
шений подвергаются постоянной проверке 
«на прочность». Те из них, что оказываются 
устойчивыми организационными принципа-
ми по отношению к изменениям окружения, 
составляют семейные традиции. Те же, что 
проявляют слабую организационную эффек-
тивность, необоснованность, адаптационную 
несостоятельность, начинают подвергаться 
сомнению, считаться необязательными и об-
разуют такие слабые места в структуре се-
мейных нормативов, которые разрушаются 
под напором внешних и внутренних воздейс-
твий и открывают каналы для проникновения 
новых культурных образцов.

Судьба семейных устоев от поколения 
к поколению складывается по-разному. Те из 
них, которые держатся на переживаемом жиз-
ненном опыте, общем для представителей 
всех поколений в семье — это могут быть ус-
тойчивые черты историко-культурной ситуа-
ции (стабильность или кризис в обществе); со-
стояния самой семьи (бедность или богатство, 
концентрация в одном месте жительства или 
рассеянность в географическом пространс-
тве); повторяющиеся семейные ситуации 
(праздники, ритуальные контакты, семейные 
конфликты и т. п.) — скорее всего и сохраня-
ются при трансляции от старших поколений 
к младшим. Те же устойчивые черты, которые 
более используются как символы, демонстра-
тивные признаки принадлежности к семье, 
или же удерживаются по привычке, утратив 
свои адаптивные свойства или связь с непос-
редственными переживаниями, становятся 
объектами изменений, порождаемых младши-
ми поколениями. Для их представителей та-
кие действия, суждения, связи и т. п., которые 
не созвучны их переживаниям, не имеют для 
них непосредственной значимости, личност-
ного смысла, кажутся ненужными, лишними, 
устаревшими. Соответственно молодые пыта-
ются преодолеть такие семейные стереотипы, 
установить какие-то более приемлемые для 
себя порядки в отношениях и взаимодействи-
ях с другими членами семьи.

Как уже отмечалось выше, за счет вклю-
ченности членов семьи (прежде всего моло-
дых) в иные группы принадлежности, проис-
ходит поступление культурной информации 
из более широкого культурного контекста. 
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Так образуется второй круг социальных свя-
зей (друзья) и третий (знакомые). Отноше-
ния друзей обычно носят более глубокий 
и интимный характер, чем просто знакомые. 
В первом случае допускается высокая сте-
пень импровизации, культурного экспери-
ментирования, игры, тогда как во втором — 
наличие ролевой, формальной окраски при-
дает им более поверхностный и эмоциональ-
но нейтральный характер.

Дружеские связи. По отношению к ди-
намике семейных отношений дружеские 
связи выполняют для молодой семьи важ-
ные функции.

Во-первых, члены таких дружеских 
групп либо позволяют сохранять стереотипы 
поведения в принятых здесь сценариях вза-
имодействия, либо побуждают изменить их.

Во-вторых, молодые люди вносят в мик-
рокультуру семьи опыт, освоенный в дружес-
ких группах. Это могут быть навыки дейс-
твий и поведения, критерии оценок социо-
культурных феноменов, информация и т. п. 
Принимаясь или отвергаясь, они оказывают 
определенное влияние на отношения и на те-
чение повседневной жизни в семье.

В-третьих, в дружеских группах молодые 
люди могут компенсировать дефицит пережи-
ваний, впечатлений, информации, неизбежно 
существующий в ограниченном семейном 
пространстве. Между друзьями обычно до-
пускается больше импровизаций, культурного 
экспериментирования, попыток переоценки 
общепринятых ценностей, чем между родите-
лями и детьми. Ведь в семье текущие процес-
сы, как правило, подчиняются соображениям 
целесообразности и экономии усилий, т. е. 
являются максимально рутинизированными. 
В дружеских группах при наличии разделяе-
мых норм и ценностей, символических риту-
альных элементов поведения важную роль иг-
рают вариации совместных форм активности, 
обмен новой информацией, обсуждение инди-
видуальных переживаний и впечатлений, со-
циально значимых событий и проблем. В за-
висимости от характера семейных отношений 
дружеские связи молодых могут либо подде-
рживать, либо разрушать эти отношения. Чем 
ближе ценностные ориентации членов дру-
жеских групп к общим для всех членов семьи 
представлениям, тем в большей степени мож-
но ожидать укрепления таких представлений. 

Чем значительнее расхождение между разде-
ляемыми семейными ценностями и представ-
лениями, свойственными дружеской группе, 
и чем большую компенсационную роль для 
молодого человека играет эта группа, тем 
выше степень возникновения конфликтной 
ситуации в семье.

В-четвертых, дружеские группы ста-
новятся источниками социальной защиты, 
поддержки, помощи для семьи, когда в ней 
возникают серьезные проблемные ситуации. 
В таких случаях друзья помогают советами, 
реальными действиями, деньгами; они под-
ключают к решению таких проблем своих 
знакомых, которые могут не иметь прямых 
отношений с данной семьей.

Таким образом, семейные и дружес-
кие отношения образуют наиболее плотную 
и прочную сеть первичных социокультурных 
связей, где постоянно происходят использо-
вание, проверка на пригодность, изменение, 
отвержение, отбор содержательных компо-
нент повседневной жизни людей, процессы 
воспроизведения, укрепления, контролиро-
вания социокультурных пространств, кото-
рые объединившиеся люди считают своими; 
процессы утверждения и поддержания при-
знаков и символов групповой идентичности.

Особый интерес представляют случаи, 
когда дружеские и семейные группы состоят 
из представителей сходных или близких про-
фессиональных культур, связанных со слож-
ной интеллектуальной деятельностью. В этом 
случае весьма условной становится грани-
ца между обыденным и профессиональным 
уровнями их повседневной жизни. В подоб-
ных семьях постоянно обсуждаются профес-
сиональные проблемы. Специфика первич-
ных отношений позволяет молодым людям 
в свободное время относиться к объектам 
профессиональной деятельности как к эле-
ментам своеобразных интеллектуальных игр, 
ставить их в необычные символические ус-
ловия, смещать их ценностные приоритеты, 
словом, обращаться с ними так, как не поз-
воляют правила в официальных или стандар-
тных рабочих ситуациях. Соответственно, 
первичные сети приобретают свойства меха-
низмов резонанса индивидуальных побужде-
ний молодых к изменениям, культурному эк-
спериментированию за счет доброжелатель-
ного интереса и любопытства ближайшего 
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окружения к тому, что может получиться, 
и компетентности в оценке результатов из-
менения и его последствий для профессио-
нальной культуры. Образуется своеобразная 
среда, где элементы специализированной 
деятельности порождаются и функциони-
руют силами молодых в системе абсолютно 
неформальных, близких, эмоционально ок-
рашенных отношений между людьми, объ-
единенными не только взаимной симпатией, 
но и общими профессиональными интереса-
ми. Такого рода первичные сети выполняют 
весьма важные функции.

Во-первых, они являются теми социо-
культурными «пространствами», где объекты 
специализированной культуры — научные, 
политические, религиозные идеи, художест-
венные образы и т. п. — существуют не в от-
чужденной форме, но являются «естествен-
ным» языком тех, кто их порождает, языком, 
которым они привычно пользуются для выра-
жения своих мыслей и переживаний. Иными 
словами, где профессиональная деятельность 
составляет основное содержание повседнев-
ной жизни представителей старших и млад-
ших поколений.

Во-вторых, они образуют среды для по-
рождения и формирования культурных изме-
нений и инноваций. Ведь чувство безопаснос-
ти, обеспечиваемое первичными группами, 
побуждает людей, привыкших ставить и ре-
шать сложные проблемы, к более смелым эк-
спериментам с объектами культуры, чем это 
допускается на их рабочем месте. Кроме того, 
большая открытость отношений в первичных 
группах, состоящих из профессионалов, поз-
воляет молодым, которые сделали или нашли 
что-то необычное, без опасений представить 
это родным и друзьям и обсудить возможную 
судьбу изобретения или открытия.

В-третьих, благодаря накоплению слож-
ного профессионального опыта, переживае-
мого как основное содержание индивидуаль-
ной и групповой жизни, такие области стано-
вятся местом высокой концентрации культур-
ного потенциала. Чтобы стать членом такой 
группы, молодому человеку приходится осва-
ивать необходимые и весьма сложные знания 
и навыки, доказывать свою подготовленность 
к равноправному участию в жизни группы.

Связи по интересам. Для членов семьи 
представляется важным и такой уровень со-

циальных сетей, как свободные объединения 
людей в соответствии с общими культурными 
интересами (любительские занятия искусст-
вом, техническими изобретениями, коллекци-
онирование, путешествия, другие формы про-
ведения досуга), а также непрофессиональная 
деятельность — благотворительность, волон-
терство, добровольное социальное участие 
и т. д. Между участниками таких сетей скла-
дываются довольно близкие, доверительные 
отношения, которые могут либо сочетаться 
с дружескими, семейными, либо нет.

Эти группы по своим нормам и ценнос-
тям существенно отличаются от первых двух 
типов. Группы по интересам специально ори-
ентированы на реализацию фиксированных 
целей. Разумеется, их неформальный харак-
тер обусловливает то, что межличностные от-
ношения являются здесь дополнительной са-
моцелью. Однако и они выстраиваются, пре-
жде всего, вокруг предметов общего интере-
са, поэтому нормы и правила взаимодействий 
и коммуникации здесь не особенно сложны. 
Функции таких групп — компенсационные: 
люди, особенно молодые, реализуют здесь 
свои специфичные интересы, восполняют 
дефицит межличностных контактов и актив-
ности, возникающий на работе и дома, запол-
няют свободное время по своему желанию. 
Иногда такого рода группы точечно сопри-
касаются с «творческими» субкультурами: 
встречи с художниками у любителей искус-
ства, контакты с искусствоведами, историка-
ми у коллекционеров и т. п. В большинстве 
случаев молодым здесь приходится иметь 
дело с образцами культуры, созданными про-
фессионалами, и практически ничего нового 
в них не привносить. Скорее, такие объеди-
нения выполняют функцию носителей куль-
турных традиций.

Круг знакомых. Еще более далеким 
от ядра тесных межличностных семейных 
связей является круг знакомых. Отношения 
такого рода могут поддерживаться длитель-
ное время, но в форме спорадических или 
ритуальных (например, поздравления с праз-
дниками) контактов. В этом случае происхо-
дит обмен общей или специальной информа-
цией, обязательной или необязательной, либо 
по особому случаю, когда к знакомому обра-
щаются, чтобы получить от него сведения, 
которыми он владеет в большей степени, чем 
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представители ближайшего окружения. Со-
ответственно, на этом уровне не принято об-
суждать сугубо личные, семейные проблемы, 
но разговоры строятся вокруг нейтральных 
тем: события политического, художествен-
ного характера, общие вопросы обыденной 
жизни и т. п. Отношения между знакомыми 
не являются официальными, но их нельзя на-
звать близкими. Обычно в культуре сущест-
вуют определенные стандартные формы кон-
тактов такого рода, например, стереотипы об-
ращения, обмена репликами при случайных 
встречах, поддержание связей во времени.

По отношению к первичным группам 
с тесными межличностными связями среда 
знакомых выполняет важные функции.

Во-первых, в ней складывается, поддержи-
вается и меняется общественное мнение о том, 
насколько обсуждаемые на этом уровне пер-
вичные группы социально полезны, интерес-
ны, отвечают установленным нормам. Таким 
образом, в более широком социокультурном 
контексте подобные группы идентифицируют-
ся, классифицируются, оцениваются и, следо-
вательно, приобретают социальное признание.

Во-вторых, в этой среде складывается 
и поддерживается социальный статус и пре-
стиж их совокупностей, формируются общие 
представления об имеющемся в обществе со-
циокультурном расслоении.

В-третьих, она функционирует как свое-
образный медиатор между первичными груп-
пами с тесными межличностными отноше-
ниями. Если они и не имеют никаких контак-
тов, то всегда при надобности могут найти 
возможность установить связи между собой 
через общих знакомых, которые, как правило, 
обнаруживаются внутри одного социального 
слоя или в близких друг к другу слоях.

Результаты. Таким образом, рассматри-
вая социокультурное пространство обыденной 
жизни молодой семьи, важно увидеть, в каких 
сетях социальной коммуникации происходит 
обмен информацией оффлайн. Ведь именно 
в этой среде действует механизм традиции, 
т. е. передачи культурного опыта, что называ-
ется «из рук в руки, из уст в уста», и, следова-

тельно, здесь воспроизводятся нравы, обычаи, 
культурные образцы, нормы, другие устойчи-
вые культурные черты. В этой же среде зарож-
даются вариации культурных черт, а в некото-
рых ее точках — и культурные инновации.

В приложении выводов к студенческой 
молодежи следует отметить, что «в процессе 
общения, взаимодействия с другими людьми 
человек приобретает определенный социаль-
ный опыт… Усвоение социального опыта 
всегда индивидуально. Одинаковые вопросы, 
проблемы, явления могут по-разному вос-
приниматься и по-разному переживаться раз-
личными людьми. Этот фактор необходимо 
учитывать в работе по социализации студен-
ческой молодежи» [8, с. 139].

Обсуждение. Формирование социальных 
связей семьи, особенно молодой, зависит как 
от интенсивности коммуникаций и взаимо-
действия членов семьи со всеми уровнями 
социальной сети, так и от характера текущей 
жизненной ситуации. В устойчивой ситуации 
механизм традиции сохраняется и поддержи-
вается, в проблемной — видоизменяется 
вплоть до отрицания. Итак, круги влияния 
в рамках социальных отношений молодой 
семьи определены, но как живут сегодня сту-
денческие семьи? Интересными представля-
ются результаты исследования в Университе-
те Темпл (США)1, которые свидетельствуют 
о новом для нас аспекте проблем семейной 
жизни — 66 % родителей студентов испыты-
вают нехватку жилья во время учебы в кол-
ледже, а еще 16 % вообще не имеют места 
для проживания. Нехватка жилья в кампусе 
для родителей студентов не является просто 
жилищной проблемой, она напрямую связа-
на с качеством получаемого студентами об-
разования. Когда родители студентов могут 
участвовать в жизни кампуса и проводить 
время со своими детьми, у них больше шан-
сов получить дипломы. К сожалению, гло-
бальная проблема пандемии приостановила 
реализацию интереснейшего решения задачи 
эффективности образовательного процесса. 
Конечно, в нашей стране студенческие семьи 
вряд ли ставят такие задачи на первый план. 

1 Student housing is scarce for college students who have kids [Electronic resource] // Academic rigour, journalistic 
flair Theconversation, October 6, 2020. URL: https://theconversation.com/student-housing-is-scarce-for-college-
students-who-have-kids-145162 (date accessed: 27.01.2022).
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Но сам подход к повышению успешности 
обучения заслуживает внимания в глобаль-
ном понимании функциональной значимости 
устойчивой молодой семьи.

Заключение. На основании вышеизло-
женного предлагаются следующие рекомен-
дации организационного характера.

1. Высшим учебным заведениям, в том 
числе университетам, имеющим студенчес-
кие кампусы и общежития, следует разраба-
тывать и реализовывать программы подде-
ржки, которые помогают студентам справ-
ляться с семейными проблемами на всех эта-
пах обучения, уделяя особое внимание оказа-
нию поддержки студентам первого курса.

2. Использовать программы повышения 
квалификации для преподавателей по профи-
лю решения семейных проблем и студентов, 
и студенческой семьи.

3. Включать в образовательные програм-
мы и учебные планы курсы социализации 
и решения социальных проблем на основе 
программ построения социальных отноше-
ний среди молодежи.

4. Использовать координационные связи 
между вузами, университетами и центрами 
консультирования, обучения и развития (го-
сударственными и частными) для совмест-
ной разработки программ, помогающих сту-
дентам и студенческим семьям в решении 
семейных проблем.
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