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Анализ статистических данных показывает, что демографическая ситуация в России остается неблаго-

приятной. Для предотвращения снижения численности населения, поддержки рождаемости в более ранних 

возрастах в некоторых регионах были введены единовременные выплаты при рождении первого ребенка 

женщинами в возрасте до 24 лет включительно. Снижение возраста первых рождений может благоприятно 

сказаться на суммарном коэффициенте рождаемости. Авторы предлагают для преодоления рисков студенче-

ской брачности и рождаемости разработать стратегии поддержки института студенческих семей. Студенче-

ская семья является моделью более раннего вступления в брак, а в некоторых случаях более ранней рождае-

мости по сравнению со среднестатистическими показателями в современном российском обществе. Цель 

исследования – описать брачные, репродуктивные и самосохранительные стратегии членов студенческих 

семей. Выводы в данной работе опираются на результаты глубинного интервью, проведенного в рамках все-

российского исследования (n=80). 

Авторы приходят к выводу, что для развития института студенческой семьи необходимо не только разра-

батывать механизмы обеспечения основных потребностей студенческой семьи, но и информировать социум 

об успешных практиках ее функционирования. Исследование брачного, репродуктивного, самосохранитель-

ного поведения членов студенческих семей показывает, что молодые люди в основном воспроизводят целе-

рациональные и ценностно-рациональные стратегии поведения, ориентированы на самообеспечение. В то же 

время студенты плохо информированы о программах поддержки молодых семей. В некоторых случаях роди-

тели членов молодых студенческих семей формируют установки молодежи на отложенное родительство, 

передают отрицательное отношение к пожилому возрасту и повышению продолжительности жизни, что 

негативно влияет на стратегии самосохранительного поведения молодых людей. Образовательные организа-

ции являются институтами, которые могут оказывать поддержку студенческой семье, а также стать каналом 

повышения информированности молодежи о программах поддержки молодой семьи и сохранения здоровья. 

 

Ключевые слова: демографическая ситуация, молодая семья, студенческая семья, брачное поведение, ре-

продуктивное поведение, самосохранительное поведение, типы социального действия, благополучная семья. 

 

Введение 

 

В общественном дискурсе все большее вни-

мание отводится демографическим проблемам, 

в первую очередь связанным с низкой рождае-

мостью в молодых семьях. На этом фоне акту-

альными становятся вопросы поддержки инсти-

тута студенческой семьи и рождения первого 

ребенка женщинами в возрасте от 18 до 24 лет 

включительно. Сегодня действуют программы 

поддержки молодых семей, в которых возраст 

каждого из супругов не превышает 35 лет, а в 

некоторых регионах осуществлялись единовре-

менные выплаты при рождении первого ребенка 
женщинами в возрасте до 24 лет включитель-

но
1
. В то же время данные меры нельзя назвать 

эффективными: во-первых, материальные вы-

платы женщинам при рождении детей в воз-

расте до 24 лет включительно нельзя назвать 

существенными для формирования материаль-

ного благополучия семьи. Во-вторых, общеми-

ровые тренды, включая Россию, показывают 

увеличение возраста рождения женщиной пер-

венцев [1]. В-третьих, есть много исследований, 

относящих ранние браки и раннюю рождае-

мость к спорным явлениям [2, 3], так как нет 

материальной базы для рождения детей [4], вы-

сока вероятность развода [5, 6], риск неготовно-

сти к родительству [7]. К ранним бракам и ран-

ним рождениям относят браки и рождения до 
достижения обоими или одним из супругов со-

вершеннолетия. В нашем исследовании речь 
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будет идти о заключении брака или рождении 

детей в возрасте от 18 лет, но до завершения 

обучения по программам высшего образования. 

Границы возраста студентов очной формы 

обучения можно определить следующим образом: 

– для обучающихся, поступивших после по-

лучения общего среднего образования, оконча-

ния 11 классов или получения среднего профес-

сионального образования в высшие образова-

тельные учреждения на дневное отделение, – 

это 17–23 года; 

– для обучающихся в высших учебных заве-

дениях по программам магистратуры нет пре-

дельного возраста, так как если после оконча-

ния бакалавриата (специалитета) человек вы-

шел на рынок труда, то вернуться к обучению 

он вправе в любом возрасте; в случае если обу-

чение проходит сразу после окончания бака-

лавриата (специалитета), – это 23–25 лет. 

Для фиксации понятия «студенческая семья» 

будем опираться, во-первых, на работу Т.К. Ро-

стовской, Е.А. Князьковой: «семья, в которой 
оба супруга находятся в возрасте до 25 лет 

(включительно), состоят в зарегистрирован-

ном браке и являются студентами очной фор-
мы обучения образовательных организаций 

высшего образования. Для детной (многодет-
ной) студенческой семьи возраст может быть 

увеличен до 30 лет (при условии, что один из 

супругов является студентом очной формы 
обучения образовательной организации высшего 

образования)» [8]. Во-вторых, на статистические 

данные, согласно которым около трети молоде-

жи в возрасте 17–25 лет являются студентами 

вузов
2
. Целью нашего исследования является 

описание брачных, репродуктивных и самосо-

хранительных стратегий членов студенческих 

семей как специфического типа молодых семей. 

Основная задача исследования – раскрыть спе-

цифику функционирования студенческих семей, 

продолжая традиции российских авторов, рас-

сматривающих студенческие семьи как ресурс 

демографического развития [9–13]. 

 

Методология и эмпирическая база  

научного исследования 

 

 Методология представленного исследова-

ния опирается на теорию социального действия 

М. Вебера [14], а также на российские фами-

листские концепции [15]. Эмпирической базой 

послужили результаты авторского исследова-

ния, проведенного под руководством специали-

стов ИДИ ФНИСЦ РАН в 2022 г., полученные 

методом глубинного интервью членов студен-

ческих семей (с детьми и без детей) возрастных 

групп с 18 до 25 лет включительно (n=80; было 

собрано 87 интервью, из них 7 отбраковано). 

Исследование проведено в 10 регионах России. 

Рекрутинг информантов производился через ад-

министрации высших учебных заведений РФ, в 

исследовании приняли участие Московский го-

родской педагогический университет, Москов-

ский медико-стоматологический университет, 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации (г. Москва), Российский 

государственный социальный университет 

(г. Москва), Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации (г. Москва); 

Башкирский государственный университет 

(Республика Башкортостан, г. Уфа); Мордов-

ский государственный университет им. Н.П. Ога-

рева (Республика Мордовия, г. Саранск), Уд-

муртский государственный университет (Уд-

муртская Республика, г. Ижевск); Волгоград-

ский государственный университет (Волгоград-

ская область, г. Волгоград), Муромский инсти-

тут – филиал Владимирского государственного 

университета (Владимирская область, г. Му-

ром); Ивановский государственный универси-

тет (Ивановская область, г. Иваново), Омский 

государственный университет (Омская область, 

г. Омск); Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Свердловская область, г. Екатеринбург), Твер-

ской государственный университет (Тверская 

область, г. Тверь). Для обработки полученных 

результатов использовались метод «обоснован-

ная теория» и методика реконструкции жизнен-

ного пути семьи. 

 
Брачные стратегии членов  

студенческих семей 
 
Брачные стратегии проанализируем через мо-

тивацию к заключению брака, а также как систе-
му взаимодействий молодых людей в семье по-
сле заключения брака. В исследуемых кейсах 
мотивация молодых семей формировалась как 
под давлением родителей (в этих случаях брак 
можно рассматривать как вынужденный [11]), 
так и независимо, в том числе без одобрения ро-
дителями. В то же время нам не встретились 
случаи разрыва отношений информантов с роди-
тельской семьей из-за заключения брака. 

«Родители, конечно, не были уверены, нужно 
ли мне это сейчас, но пришлось смириться. Ча-
сто видимся с родителями, каждый день прак-
тически» (информант 1, жен., 23 года, г. Уфа); 

«Мои родители с подозрением отнеслись 
(примечание: к решению заключить брак) и 
даже возражали, т.к. я ещѐ студентка и рано 
выхожу замуж; отец мужа – нейтрально» 
(информант 17, жен., 22 года, г. Москва); 
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«Маме супруга было жалко отдавать своего 
сына. Супруг часто советуется с мамой» (ин-

формант 26, жен., 19 лет, г. Муром); 

«Мама сначала была против брака, но была 
рада Венчанию» (информант 86, жен., 23 года, 1 

ребенок, г. Омск). 

Необходимо отметить, что мотивация к за-

ключению брака в студенческой семье форми-

руется осознанно, брак становится результатом 

целерационального и ценностно-рационального 

действия, обусловленного специфическими об-

стоятельствами, в том числе серьезными собы-

тиями, которые привели к раннему взрослению 

личности; спецификой социализации, когда 

сформирована ответственность и установки к 

рождению детей. 

«У меня была операция в 2020 году. И как 

бы, если человек об этом не знает <…> это 

никак особо не проявляется в жизни, но раз в 

восемь-десять лет мне нужно делать опера-
цию. И я не скажу, что это долгий процесс, но 

и не быстрый. Психология немного меняется 
<…> Какая-то, короче, перезагрузка» (приме-

чание: информант о мотивации регистрации 

брака) (информант 69, жен., 22 года, г. Ижевск); 

«Свадьбы не было, просто расписались. Мне 

20 лет должно было исполниться, нужно было, 
чтобы я паспорт поменяла. И решили, чтобы с 

документами не мучиться» (информант 76, 

жен., 21 год, г. Ижевск); 

«Наше желание зарегистрировать брак было 

не потому, что мы хотели просто стать му-

жем и женой, а чтобы в наших отношениях по-

явились дети. Как только почувствовали, что 

можем уже содержать ребенка, мы уже начали 
планировать» (информант 2, жен., 22 года, соб-

ственное жилье, г. Уфа). 

Есть и мотивы, которые можно квалифициро-

вать как аффективное действие, как удовлетворе-

ние эмоциональной потребности отделиться от 

родительской семьи, не учитывая рациональные 

аргументы, высказанные против брака. 

«Он игроман, он любит поиграть, поэтому у 
нас часто бывают ссоры <…> Моя мама моего 

супруга, когда мы просто встречались, она его 

выгоняла из дома, он ей не нравился. Ну потому, 
что он приходил, отвлекал меня от экзаменов...» 

(информант 67, жен., 20 лет, г. Ижевск). 

В случае вынужденных браков, заключен-

ных под давлением родителей или в связи с 

внеплановой беременностью, супруги чувству-

ют неудовлетворенность [11]. В иных случаях 

положительно отзываются о брачном опыте: 

«Супружество укрепило уверенность в зав-
трашнем дне, в том, что есть человек, кото-

рый всегда рядом и всегда поможет» (инфор-

мант 19, жен., 23 года, г. Москва). 

Важными критериями благополучия семьи 

являются наличие жилья и материальная обес-

печенность. Студенческие семьи проживают и в 

университетских общежитиях, и в арендован-

ном жилье, и в собственном, в том числе куп-

ленном по программам ипотечного кредитова-

ния (в этом случае хотя бы один из супругов 

должен быть официально трудоустроен), в жи-

лье, находящемся в собственности родителей. 

«Мы живем в семейной комнате общежи-

тия, от университета. Конечно, думаем о соб-

ственном жилье, но не знаю, насколько это 

реально в течение нескольких лет. О програм-

мах государственной поддержки даже не слы-

шала» (информант 1, жен., 23 года, г. Уфа); 

«На самом деле, обман – всѐ это, там, про 

5% и так далее и тому подобное, потому что 

пока вы учитесь, вы, грубо говоря, официально 

нигде не работаете, и как бы ипотеку вам не 

дают. Нужно официально проработать полго-

да хотя бы, поэтому я устроился официально, 

чтобы взять ипотеку» (информант 7, муж.,    

22 года, 1 ребенок, г. Иваново); 

«Стояли в очереди как молодая семья за 

сертификатом на покупку жилья. Встали в 

очередь, но пока поддержку не получили, пото-

му что большая очередь» (информант 13, жен., 

25 лет, 1 ребенок, г. Саранск). 

Показательно, что если стратегия молодых 

супругов в браке – самообеспечение, то они 

становятся материально независимыми от роди-

телей, показывают финансовую грамотность в 

планировании бюджета. 

«Мы считаем, что денег много не бывает, 

люди всегда найдут, на что потратить. Для 

нас никогда не было страхом тратить больше 

и тем самым увеличивать свой доход. Мы все-

гда находим ресурсы для заработка, поэтому у 

нас нет такого, что нам не хватает денег» 

(информант 2, жен., 22 года, г. Уфа); 

«Мы два работающих студента, финансов 

запросто хватает на жильѐ за МКАДом, на 

продукты, повседневные развлечения, досуг – 

кино, кафешки, выставки, концерты» (инфор-

мант 18, жен., 20 лет, г. Москва); 

«Вообще помощи не просим. У меня в моей 
семье 8 детей. Из них вот получается я третья 

уже в браке. Родители помогают старшему 

брату деньгами и старшей сестре. Ещѐ вот 
младшая беременная ходит, поэтому я сама 

справлюсь. Вот… А родители мужа, они ста-

ренькие уже, больные, поэтому мы им помога-
ем» (информант 67, жен., 20 лет, г. Ижевск); 

«Сейчас финансовая ситуация гораздо луч-

ше, чем когда я жила с родителями» (инфор-

мант 86, жен., 23 года, 1 ребенок, г. Омск). 
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Доходы студенческой семьи не всегда зави-

сят от того, являются оба супруга студентами 

или один из супругов уже закончил образова-

ние. Два подрабатывающих студента могут 

быть обеспечены так же хорошо, как и члены 

семьи, где один супруг является неработающим 

студентом, а второй – уже закончил образование 

и вышел на постоянное место работы. Возможно, 

это зависит, кроме личных установок, от региона 

проживания. Многое зависит и от понимания 

распределения обязанностей в семье. 

«У меня всегда был пример моих родителей, 
где все-таки папа – это человек, который при-

носит доход в семью, а мама – это человек, 
который больше домохозяйка. Я понимала, что 

я точно, именно так, не хочу…» (информант 2, 

жен., 22 года, собственное жилье, г. Уфа); 

«Он у нас добытчик в семье, он у нас рабо-

тает, а я учусь за себя и за него, так сказать. 

Ну, я занимаюсь домашним хозяйством, есте-
ственно, а он нет. В будущем, конечно, я пла-

нирую работать, как закончу университет, 
чтобы помогать своему супругу, потому что 

мы собираемся брать ипотеку. Мы у родителей 

деньги не берем. Ну, на праздники они могут 
деньги подарить» (информант 6, жен., 21 год, 

г. Иваново); 

«Например, если в традиционной семье, там 

сто лет назад, допустим, всѐ было понятно: 

мужчина – «глава семьи», «добытчик», а жен-
щина, естественно, рожает, воспитывает де-

тей, занимается домашним хозяйством, то 

сейчас это изменилось, это уже всѐ устарело. 

Мне кажется, вообще сейчас практически ни у 

кого в семьях уже нет подобного распределения 
ролей, ну, я думаю, везде уже равенство» (ин-

формант 72, жен., 20 лет, г. Ижевск); 

«Нашу семью содержит муж. Я работаю 
для души, для себя, для удовольствия» (инфор-

мант 75, жен., 21 год, г. Ижевск). 

Беспокойство вызывают у части информантов 

ситуации, когда женщина ориентирована на тра-

диционную модель семьи, но вынуждена рабо-

тать: «Нет такой возможности зарабатывать 

миллионы, чтобы меня содержать, вот прихо-

дится и мне, и ему работать» (информант 76, 

жен., 21 год, жилье снимают, г. Ижевск). 

 

Репродуктивные планы 

 студенческих семей 

 
Репродуктивные планы студенческих семей 

в основном сопоставимы со стратегиями, ти-

пичными для молодых семей. Есть кейсы с 

классическим обоснованием отложенного роди-

тельства – достижение материального благопо-

лучия, моральной готовности к деторождению, 

ориентация на ответственное родительство. 

Мотивация не зависит от того, где проживают 

молодые люди – в общежитии или в собствен-

ном жилье. 

«Ну, супруг говорил, что лет через 5 самое 

оптимальное, ну, я думаю, что ближе к 30 – 

нормальный возраст для того, чтобы созда-

вать семью… в плане ребенка заводить» (ин-

формант 1, жен., 23 года, проживают в общежи-

тии, г. Уфа); 

«Если посмотреть глобально, хорошего вре-

мени не будет никогда, тем не менее для нас 

этот вопрос пока отложен. Количество… как 

Бог даст» (информант 15, муж., 25 лет, соб-

ственное жилье, г. Саранск); 

«Не планируем. Значимые условия – мораль-

ная готовность и материальное положение. 

Семья мужа намекает на рождение ребенка, 

так как у них самих многодетная семья и пер-

вый ребенок родился в 20 лет; моя семья – про-

сит не спешить, так как знает, как это труд-

но» (информант 19, жен., 23 года, собственное 

жилье, г. Москва); 

«Я хочу каждый этап проходить вместе с 

ребѐнком, каждый день быть с ним рядом, от-

даваться ему максимально, а не разрываться 

между ребѐнком и учѐбой, и по итогу счастья 

от этого ни у кого не будет, я думаю» (инфор-

мант 72, жен., 20 лет, жилье снимают, 

г. Ижевск); 

«Мы пришли к мнению, что пока важнее ка-

рьера. Работа» (информант 82, жен., 21 год, 

жилье снимают, г. Ижевск). 

Именно моральная готовность к рождению 

ребенка, то есть установки, сформированные в 

период социализации, становятся главным мо-

тивом к рождению ребенка: «В рождении ре-

бенка главную роль играет мама, особенно на 

первых порах. Я поняла, что могу совмещать и 

карьеру, и воспитание ребенка» (информант 2, 

жен., 22 года, г. Уфа). 

В формировании установок большое влия-

ние на студенческие семьи оказывают родители, 

в некоторых случаях они просят не откладывать 

рождение детей, в других случаях – не спешить 

с рождением: 

«Я ещѐ учусь, родители считают, что это 

достаточно ранний возраст для воспитания де-

тей» (информант 17, жен., 22 года, г. Москва); 

«Родственники просят не спешить в этом 

вопросе, чтобы успеть пожить для себя» (ин-

формант 20, жен., 22 года, г. Москва); 

«Сейчас мама очень жалеет, что других 

детей у нее не было, кроме меня, но я сама при-

емный ребенок» (информант 86, жен., 23 года,     

1 ребенок, г. Омск). 
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Установки супругов могут совпадать, тогда 

оба супруга ориентированы не откладывать де-

торождение. 

«Когда только поженились, решили, что дол-
го не будем откладывать этот процесс. Дети 

особо не ограничивают жизнь. Поддержка, ко-

нечно, нужна физическая: посидеть с ребенком 
и по воспитанию. Планируем еще детей через 

какое-то время. Я в семье не одна, муж тоже, 
поэтому и мы хотим несколько детей» (инфор-

мант 3, жен., 25 лет, собственное жилье, г. Уфа). 

В большинстве кейсов установки супругов 

не совпадают. В ходе исследования была сфор-

мулирована гипотеза о том, что молодые люди 

в студенческих браках более, чем молодые 

женщины, ориентированы на деторождение 

(возможно, эту гипотезу мы сможем проверить 

в будущем), приведем примеры. 

«Да, мой муж мечтает о большой семье. 

Мечтает о 5 детях, я планирую 2–3. Сейчас уже 
есть 1 ребенок» (информант 3, жен., 25 лет,         

1 ребенок, г. Уфа); 

«Всегда хотел троих, соответственно, еще 

два. Она сказала, рожать второго самому…» 

(информант 7, муж., 22 года, 1 ребенок, 

г. Иваново); 

«Инициатива больше исходит от супруга 

(примечание: супруг хочет еще ребенка)» (ин-

формант 13, жен., 25 лет, 1 ребенок, г. Саранск); 

«Так как мы детей любим, то поднимали 
даже вопрос взять из детского дома» (инфор-

мант 15, муж., 25 лет, г. Саранск); 

«Супруг из многодетной семьи, у него 5 детей 

в семье, поэтому он, возможно, захочет много, а 

мне поменьше хотелось бы. Оптимально один 
ребенок» (информант 1, жен., 23 года, г. Уфа); 

«В целом супруг мечтает о двух, а я хочу всего 

одного» (информант 74, жен., 21 год, г. Ижевск); 

«Я хочу детей, она не очень» (информант 80, 

муж., 18 лет, г. Ижевск). 

Некоторые отказы молодых женщин от рож-

дения детей (еще одного ребенка) обусловлены 

тревогой за собственное здоровье, страхом 

снижения привлекательности: «Я переживаю, 

что я буду некрасивая, если рожу. Но с мужем 

обсудили, что он обеспечит мне здоровье и ма-
териальную поддержку. Даже если у меня все 

будет, я все равно хочу только одного ребенка» 

(информант 8, жен., 22 года, г. Иваново). 

В целом, репродуктивные установки тесно 

связаны с вопросами сохранения репродуктив-

ного здоровья. На вопросы: «Планируе-

те/планировали ли Вы беременность, каким об-

разом планируете/планировали (питание, меди-

цинское обследование, покупку жилья и др.)?» – 

были получены ответы, свидетельствующие о 

неготовности к рождению ребенка: «Просто 

обсуждаем» (информант 5, муж., 25 лет, соб-

ственное жилье, г. Уфа), а также ответы, пока-

зывающие, что и студенческие семьи сталкива-

ются с медицинскими проблемами и нуждаются 

в поддержке: «Пришлось обратиться к ЭКО» 

(информант 12, муж., 25 лет, собственное жи-

лье, 2 детей, г. Саранск). 

Большинство кейсов показывают, что к пла-

нированию рождения ребенка тщательно гото-

вятся: «Мы высчитывали месяц, в котором хо-

тим, чтобы появился наш малыш. Для нас было 

важно, чтобы мы могли позволить все то, что 

нужно будет ребенку при его рождении. Я всю 

беременность передвигаюсь на такси класса 

комфорт, а это около 300 рублей, и даже эти 

расходы мы предусматривали. Также витамины 

для беременных, анализы и другие расходы. Мы 

планировали ребенка именно в тот момент, ко-

гда мы могли бы все это обеспечить, так и по-

лучилось» (информант 2, жен., 22 года, г. Уфа). 

Таким образом, можно констатировать, что 

целерациональное поведение членов студенче-

ских семей имеет разнонаправленные векторы. 

Аргументы как в пользу реализации репродук-

тивных установок, так и против рождения детей 

в студенческих семьях убедительны, за исклю-

чением случаев внеплановой беременности [11]. 

 

Самосохранительное поведение  

членов студенческих семей 

 

Выявление самосохранительных установок, 

мотивов к долголетию производилось на основе 

ответов на вопросы о том, хотели ли бы инфор-

манты прожить долгую жизнь, какие причины 

мотивируют (или не мотивируют) прожить как 

можно дольше, что кажется наиболее привлека-

тельным в долгой жизни.  

Оценивая мотивацию прародителей к долго-

летию, информанты отмечали, что их бабушки 

и дедушки хотят дольше прожить, чтобы уви-

деть правнуков. Сами информанты разделились 

на две группы. Первая группа – информанты, у 

которых есть дети, они обязательно отмечают, 

что хотят увидеть, как растут дети, внуки и пра-

внуки. Вторая группа – информанты, которые 

не имеют опыта родительства, их мотивации 

дифференцированны. 

«Общение с близкими людьми» (информант 

16, жен., 22 года, г. Москва); 

«Увидеть, как дальше будет складываться 

моя жизнь и мир» (информант 18, жен., 20 лет, 

г. Саранск); 

«Мне было бы интересно узнать и изучить, 

какие технологии появятся в будущем» (ин-

формант 38, жен., 22 года, г. Москва); 
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«Увидеть много стран, почувствовать раз-
ную жизнь. Насладиться жизнью – вот что 

самое главное. Понять, что ты прожил ее не 

зря» (информант 19, жен., 23 года, г. Москва). 

Мотивы для продолжительной жизни разно-

образны, но уверенность, что они могут про-

жить долгую жизнь, свойственна не всем моло-

дым людям. Есть и тревожные настроения, обу-

словленные сложной социально-политической 

или экономической ситуацией, неуверенностью 

в качестве медицинского обслуживания, в мате-

риальных возможностях для обеспечения уров-

ня жизни, приемлемого в разных возрастах. 

«Ну, до 100 лет я не думаю, но мне хотелось 
бы прожить максимально сознательную 

жизнь. <Важно> здоровье ума, потому что с 

возрастом есть и деменция, и Альцгеймер, и 

Паркинсон – этого бы не хотелось» (инфор-

мант 54, жен., 22 года, г. Тверь). 

Большое влияние на молодежь оказывают 

родители. На вопросы: «Как в Вашей семье от-

носятся к перспективе долгой жизни?» и «В 

кругу Ваших пожилых родственников и знако-

мых есть те, кто хотел бы жить как можно 

дольше?» – получены разнообразные ответы 

(опустим примеры с внуками и правнуками). 

Отметим, что тревогу за будущее молодежи 

часто транслируют старшие поколения. 

«Есть же много человек, которые дожили 

до 100 лет. И они, как бы, говорят, что в этом 
ничего хорошего нету. Это пережить своих 

детей, своих внуков. Внуков пережить – это 

вообще-то страшно, наверное… Поэтому, я 

считаю, я не хочу долго жить» (информант 67, 

жен., 20 лет, г. Ижевск); 

«Моя мама боится старости» (информант 

23, жен., 23 года, г. Москва); 

«Родители хотят жить в светлом уме, без 
выматывающих болезней. Иначе это не жизнь» 

(информант 20, жен., 22 года, г. Москва); 

«Из-за ситуации в стране, которая сейчас 

происходит, из-за отсутствия материальных 

средств, потому что лекарства сейчас доро-
гие, из-за отсутствия семьи, детей – все при-

водит к отсутствию мотивации долгой жиз-

ни» (информант 11, жен., 23 года, г. Саранск). 

Такие ответы определяются тем, что инфор-

манты не видят положительных примеров или 

пожилых людей, на которых хочется равняться, 

жизнь которых вызывает восхищение. В итоге 

пожилой возраст у информантов с повышенной 

тревожностью ассоциируется с болезнями, без-

радостностью; а также формируются следую-

щие установки – неприятие болезней, несча-

стий, отсутствие сочувствия, отстранение от 

пожилых людей, в результате – потеря межпо-

коленческих связей. 

Молодые люди, которые видят примеры ак-

тивности пожилых людей, восхищаются их уме-

нием стойко переносить («без нытья») испыта-

ния, готовностью пожилых людей осваивать но-

вые технологии; умением через годы сохранить 

супружескую любовь; спортивными увлечениями. 

«Я восхищаюсь теми людьми, которые раз-
виваются и пробуют что-то новое для себя. 

Например, пожилые люди, которые резко ме-
няют профессию или ведут тик-ток, например. 

Это здорово, когда они показывают, что ста-

рость – это не плохо, а очень даже весело» 

(информант 2, жен., 22 года, г. Уфа); 

«Ну, у меня восхищение вызывает моя пра-
бабушка, ей 96 лет сейчас будет. Ну, восхище-

ние тем, что она до таких лет дожила, и она в 

здравом уме. Ей, конечно, помогают» (инфор-

мант 6, жен., 21 год, г. Иваново); 

«Недавно были в гостях у родной сестры 

деда, ей исполнилось 90 лет. Она очень по-
движная, в погреб сама полезла доставать 

банки. У нее в голове этой цифры нет, она ее 
даже не чувствует» (информант 13, жен.,        

25 лет, г. Саранск); 

«У нас есть бабушка, ей уже 90 лет, она всю 
жизнь маленькая, сухая женщина, но такая силь-

ная характером, всю жизнь работала, рано погиб 
муж, воспитала двух детей, войну пережила. 

Долго сохраняла свою активность» (инфор-

мант 3, жен., 25 лет, собственное жилье, г. Уфа); 

«Вот, допустим у моего мужа бабушка и 

дедушка – идеал семьи, к которому мы стре-

мимся, то есть они никогда не разводились, 

так сказать… Жили сразу вместе, с молодого 

возраста. У них идеальные отношения даже 
сейчас, в их возрасте. Знаете, вот есть такая 

мысль, что обычно с возрастом люди спят в 

разных комнатах. А у него они спят вместе. 
Для нас это показатель настоящей семьи, мы 

всегда на них смотрим и берем с них пример» 

(информант 6, жен., 21 год, г. Иваново). 

Наряду с тем, что за образец взяты браки 

прародителей, некоторые информанты на во-

прос: «Планируете всю жизнь прожить вместе?» 

– отвечали: «Да. Но сверх ожиданий, и иллюзий 

нет. Посмотрим» (информант 82, жен., 21 год, 

г. Ижевск). 

Некоторые ответы о горизонте планирования 

продолжительности жизни также осторожны: 

«В основном, я часто встречаю такие спо-

койные ответы из разряда: «Сколько Бог даст, 
столько и проживу» …» (информант 22, жен., 

22 года, г. Москва); 

«Бабушки очень сентиментальные люди. 
Вот и дедушки тоже. Вот и сколько я себя 

помню, они все говорят: «Надо дожить до 
твоей свадьбы», а теперь все говорят: «Надо 
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дожить до твоих детей». Они люди советские, 
у них вообще всѐ завязано вокруг семьи» (ин-

формант 50, жен., 20 лет, г. Тверь). 

Возможностями и мотивами расширить го-

ризонт планирования продолжительности жиз-

ни молодые люди называют: доступное меди-

цинское обслуживание; поддержку со стороны 

государства; безопасность; возможность реали-

зовывать личные амбиции; желание путеше-

ствовать; улучшение экологии; повышение ма-

териального благополучия; уверенность в зав-

трашнем дне и будущем России; стабильность. 

Можно сказать, что на установки молодежи 

большое влияние оказывает старшее поколение, 

показывая образец, программируя самосохра-

нительное поведение. 

В целом, молодые люди осведомлены о по-

литике государства, направленной на поддерж-

ку здоровья населения, некоторые информанты 

утилитарно рассуждают о ценности человече-

ской жизни для государства: «Человек является 

ценным, пока он активен, пока он работает» 

(информант 19, жен., 23 года, г. Москва), а так-

же о пожилых людях: «Две бабушки только 

осталось. Люблю их, они мне деньги высыла-
ют» (информант 80, муж., 18 лет, г. Ижевск). 

 

Поддержка членов студенческих семей 

 

Результаты исследования показывают, что 

студенческие семьи плохо информированы о 

мерах поддержки молодой семьи. Сталкиваясь с 

конкретными проблемами, они редко ищут по-

мощь в системе социальной защиты, в основном 

обращаются к родственникам и друзьям. Вместе 

с тем образовательные организации обладают 

ресурсами поддержки, как финансовой (матери-

альная помощь), так и организационной (помощь 

в обучении, информирование и т.д.). 

«Предусмотрены социальные стипендии, но 
надо лучше изучить этот вопрос. Пользовалась 

индивидуальным графиком (примечание: обуче-

ния)» (информант 3, жен., 25 лет, г. Уфа). 

Что необходимо студенческим семьям? 

«Я учусь на коммерции, возможно, скидка 

какая-нибудь за обучение, да, было бы неплохо... 
<…> В целом отдам должное, многие препода-

ватели и так идут навстречу, скидывают за-
дание в ЭОС (примечание: электронная образо-

вательная среда) <…> Всѐ равно есть пережи-

вание <…> Нет возможности прийти, я рабо-
таю, и грызет совесть, я понимаю, что я дол-

жен там быть, а у меня просто не получается 

сегодня прийти» (информант 7, муж., 22 года,     

1 ребенок, г. Иваново); 

«В материальной помощи не нуждались, но 
в качественных советах по супружеской жизни 

я нуждалась. Спрашивала совет у родителей» 
(информант 8, жен., 22 года, г. Иваново); 

«Нужна поддержка, столкнулись с пробле-

мой, что в городе очень сложно найти няню, 
например. Можно найти социальную няню, но я 

не нашла. Насчет образования: много частных 

садов и государственных, поэтому проблемы 
нет» (информант 11, жен., 23 года, 1 ребенок, 

г. Саранск); 

«С опытом приходит мудрость. Мама гово-

рит, что нужно проявлять женскую мудрость, 

чего-то не замечать, где-то промолчать» (ин-  

формант 13, жен., 25 лет, 1 ребенок, г. Саранск); 

«Мама супруга забирает ребенка из садика, 
т.к. после работы не всегда получается. Это 

самая большая поддержка, которая требует-

ся. Материальная поддержка не нужна» (ин-

формант 13, жен., 25 лет, 1 ребенок, г. Саранск); 

«Ни я, ни жена не знаем, какую мы можем 

получить поддержку от государства» (инфор-

мант 15, муж., 25 лет, г. Саранск). 

Таким образом, студенческие семьи реализу-

ют целерациональное, ценностно-рациональное 

действие. С одной стороны, они ориентированы 

самостоятельно решать проблемы, с другой 

стороны, им необходима как традиционная для 

молодых семей, так и специфическая поддерж-

ка – помощь в организации образовательного 

процесса, присмотре за детьми. 

 

Заключение 
 

 В процессе разработки исследовательских 

задач для качественного исследования был по-

ставлен вопрос: в каких случаях студенческие 

браки являются результатом аффективного дей-

ствия молодежи, то есть обусловленного эмо-

циями, а в каких, в соответствии с типами соци-

ального действия М. Вебера, результатом целе-

рационального, ценностно-рационального или 

традиционного действия. Выявлено, что сту-

денческие браки полностью нельзя соотнести с 

идеальными типами М. Вебера, но можно вы-

явить доминирующие мотивы. Студенческий 

брак является результатом аффективного дей-

ствия в большей степени, когда детско-

родительские отношения членов студенческих 

семей конфликтные и молодые люди рассмат-

ривают брак как выход из неудовлетворяющих 

их детско-родительских отношений. В осталь-

ных случаях основной мотив – ценностно-

рациональное действие, которое после заклю-

чения брака трансформируется в систему целе-

рациональных действий. Нельзя говорить, что 

студенческие браки являются результатом тра-

диционных действий. Такие браки не являются 

традицией, так как статистически не распро-
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странены, а в традиционных или патриархаль-

ных семьях, возможно, женщина не получает 

высшего образования. 

Необходимо обозначить две стратегии раз-

вития отношений супругов после заключения 

брака – традиционная модель (мужчина «до-

бытчик», женщина «хранительница очага») и 

партнерская, когда в семье формируются и вос-

производятся системы договоренностей. В 

партнерских семьях часто работают оба супру-

га. Показательно, что из 80 информантов боль-

ше половины отметили, что проживают в соб-

ственной квартире (купленной родителями од-

ного из супругов до брака или приобретенной 

совместно по программам ипотечного кредито-

вания). Информанты, проживающие в соб-

ственном жилье, отмечают, что не нуждаются в 

материальной помощи родителей, им требуется 

моральная поддержка, советы родителей, по-

мощь по уходу за детьми. Студентам, прожива-

ющим в общежитиях, материальная помощь 

необходима, чаще всего отмечается, что ее ока-

зывают родители. 

Репродуктивные стратегии членов студенче-

ских семей целерациональные. Следует под-

черкнуть, что часто встречается следующий 

посыл информантов – супруг хочет большее 

количество детей, чем супруга. Зафиксировано 

в нескольких случаях, что причиной заключе-

ния брака стала внеплановая беременность, од-

нако члены «вынужденных» студенческих се-

мей характеризуют брачные отношения как 

конфликтные. В целом студенческие семьи ста-

раются поддерживать отношения с родитель-

скими семьями, однако в выборку не попали 

семьи, где молодые супруги проживают сов-

местно с родителями. Благоприятные детско-

родительские отношения являются для инфор-

мантов ресурсом и значимым условием под-

держки молодой семьи, в том числе многопоко-

ленные семейные связи. Родители и прародите-

ли молодых супругов передают им установки на 

брачное, репродуктивное и самосохранительное 

поведение, в том числе и негативные. 

Самосохранительное поведение молодых су-

пругов строится по сценариям родителей, нега-

тивное отношение родителей к пожилому возрас-

ту ведет к ослаблению многопоколенных связей, 

способствует росту тревожных настроений моло-

дежи.  

Студенческие семьи нуждаются в разнообраз-

ной помощи – материальной поддержке, психо-

логической помощи, в получении жилья, в поис-

ке работы, в уходе за детьми, поддержке при ор-

ганизации обучения, информировании. Часть 
обозначенных проблем можно решить с помо-

щью ресурсов образовательных учреждений – 

индивидуальные планы обучения для семей с 

детьми, выделение мест в общежитии, информи-

рование о программах поддержки, организация 

стажировок у крупных работодателей и др. 

Стратегии функционирования студенческой 

семьи зависят от многих факторов – готовности 

родителей материально помогать молодой се-

мье, готовности и возможности молодых супру-

гов совмещать работу и учебу, ситуации на 

рынке труда, потребности в отдельном жилье. 

Необходимо разрабатывать механизмы помощи 

студенческой семье в образовательных учре-

ждениях, активизировать региональные про-

граммы поддержки, аккумулировать ресурсы 

помощи студенческим семьям, так как члены 

таких семей в большинстве случаев показывают 

высокий потенциал рождаемости за счет более 

раннего, по сравнению со среднестатистиче-

ским, сроком заключения брака, а в некоторых 

случаях и более раннего рождения детей. 
 

Примечания 

 
1. Предоставление единовременной компенсаци-

онной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 
20 до 24 лет включительно первого ребенка в период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года; жен-

щинам, родившим в возрасте от 19 до 24 лет вклю-
чительно первого ребенка в период с 1 января 2020 
года // Администрация района Санкт-Петербурга. 
URL: https://www.gosuslugi.ru/348984/1/info (дата 
обращения: 17.10.2023). 

2. Рассчитано по: Численность населения Россий-
ской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 

года: стат. бюллетень. Москва, 2021. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nas
el-pv_01-01-2021.pdf (дата обращения: 25.11.2023); 
Социальное положение и уровень жизни населения 
России 2021: стат. сб. / Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/ 
b21_44/Main.htm (дата обращения: 25.11.2023). 
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ACCORDING TO IN-DEPTH INTERVIEWS 
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Analysis of statistical data shows that the demographic situation in Russia remains unfavorable. Some regions have 

introduced lump-sum payments at the birth of the first child by women up to and including the age of 24 in order to pre-

vent population decline and support fertility at earlier ages. Lowering the age of first births may have a favorable effect 

on the total fertility rate. The authors suggest developing strategies to support the institution of student families to over-

come the risks of student marriage and fertility. The student family is a model of earlier marriage and, in some cases, 

earlier fertility compared to the average indicators in modern Russian society. The aim of the study is to describe the 

marital, reproductive and self-preservation strategies of members of student families. The findings in this paper are 

based on the results of in-depth interviews conducted as part of a nationwide survey (n=80). 

The authors conclude that in order to develop the student family institution it is necessary not only to develop mech-

anisms to provide the basic needs of student families, but also to inform society about successful practices of its func-

tioning. The study of marital, reproductive and self-preservation behavior of student family members shows that young 

people mainly reproduce goal-oriented and value-oriented strategies of behavior and are focused on self-sufficiency. 

Students are poorly informed about support programs for young families. Parents of young student families form young 

people's attitudes towards delayed parenthood, transmit negative attitudes towards old age and increased life expectancy. 

This has a negative impact on young people's self-preservation behavior strategies. Educational organizations are institu-

tions that can support student families and become a channel for raising awareness among young people about young 

family assistance programs, health preservation. 
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