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Актуальность изучения проблемы семейной идентичности

студенческой молодежи и психологических закономерностей ее

становления обусловлена наличием очевидного противоречия между

наличием возрастно-психологических предпосылок для

сформированности всех ее компонентов и особым социальным

положением студенчества, которое характеризуется «психосоциальным

мораторием» в принятии роли взрослого, проявляющимся, в частности,

в откладывании создания собственной семьи на неопределенное

будущее – так, сегодня более трети студенток демонстрируют

стремление к отложенному родительству или даже отвержение

материнства и материнской роли в принципе



Цель исследования - выявление взаимосвязи между значимостью семейно-

ролевых оснований в иерархии идентичностей, дальностью, смысловой

наполненностью и эмоциональной окрашенностью временной перспективы, а

также ценностными предпочтениями студентов вузов.

Исследование основывается на методологии конструктивистского и

системного подходов.



Методы исследования:

1. Опросник структуры идентичности, разработанный М.С. Яницким, А.В. Серым, О.А.

Браун на основе теста «Двадцати утверждений самоотношения» М. Куна и

Т. Макпартленда;

2. Методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ) Л.И. Вассерман, Е.А.

Трифоновой и К.Р. Червинской. В данном случае анализировались результаты по факторам

активности и эмоциональной окраски времени.

3. Незаконченные предложения: «В ближайшее время я планирую …», «Через 5 лет я …»,

«Через 10 лет я …», «Через 20 лет я …», «А еще я планирую …».

4. Методика Р. Инглхарта в модификации М.С. Яницкого, позволяющая выявить

ориентацию на ценности адаптации (выживание и безопасность), социализации

(социальное одобрение и принадлежность) или индивидуализации (независимость и

саморазвитие), и, тем самым, отнести испытуемого к одному из этих трех ценностных

типов

Для оценки достоверности групповых различий использовались: Н-критерий Краскела-

Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни



Выборка

Выборочную совокупность составили 450 студентов очной формы
обучения вузов различных городов России, в том числе 363 (81%)
девушки и 87 (19%) юношей. 376 (84%) студентов обучались по
социально-гуманитарным и 74 (16%) студента по
естественнонаучным и техническим направлениям подготовки.

Средний возраст испытуемых составил 19,7 полных лет.



Результаты
В исследуемой группе средний ранг значимости семейно-ролевых оснований идентичности

(представление о себе как о будущем муже или жене) по тесту структуры идентичностей составил

7,0 (δ=4,1) из 15 возможных. На основании приоритетности соответствующего образа Я вся

выборка была разделена на 3 группы:

- группа 1, в которой семейная идентичность занимает приоритетное положение (ранг

значимости семейно-ролевых оснований идентичности от 1 до 5, при М=3,0; δ=1,3) – 175

студентов;

- группа 2, где отношение к семейной идентичности является индифферентным (ранг

значимости семейно-ролевых оснований идентичности от 6 до 10, при М=7,7; δ=1,5) – 177

студентов;

- группа 3, в которой семейная идентичность является незначимой или отвергаемой (ранг

значимости семейно-ролевых оснований идентичности от 11 до 15, при М=13,0; δ=1,5) – 95

студентов.



По методике незаконченных предложений более 66% студентов отразили в своем образе будущего те или 

иные характеристики, ассоциируемые с супружеской и родительской идентичностью, т.е. с наличием планов 

по созданию семьи и рождением детей:

При этом почти 34% студентов в нашем исследовании в семантическом и смысловом отношении вообще 

никак не связывают свое будущее с семьей и детьми. 

Наличие планов создания семьи Группы с различной значимостью семейно-ролевых оснований 

идентичности (% респондентов)

Все 

(n=447)

1 

(n=175)

2 

(n=177)

3 

(n=95)

В ближайшее время 0,9 1,1 0,6 1,1

В течение следующих 5 лет 15,9 24,6 10,2 10,5

В течение следующих 10 лет 42,1 49,7 41,2 28,4

В течение следующих 20 лет 21,7 25,7 20,9 15,8

В неопределенном будущем 8,7 7,6 8,5 11,6



Результаты по методике «Семантический дифференциал времени» в описываемых группах

Характеристики 

времени

Группы с различной значимостью семейно-ролевых оснований идентичности 

(средние баллы)

Все 

(n=447)

1 

(n=175)

2 

(n=177)

3 

(n=95)

Настоящее

Активное 4,5 4,6 4,4 4,3

Напряженное 4,0 3,9 3,9 4,0

Радостное 4,4 4,5 4,3 4,3

Стремительное 4,8 4,6 5,1 4,3

Плотное 4,5 4,5 4,5 4,2

Яркое 4,5 4,6 4,4 4,4

Тревожное 3,7 3,7 3,8 3,7

Цветное 4,6 4,7 4,5 4,4

Постоянное 3,3 3,1 3,8 3,1

Светлое* 4,7 4,7 5,0 4,4
Примечание: * - различия достоверны при р<0,05 между группами 2 и 3



Результаты по методике «Семантический дифференциал времени» в описываемых группах

Характеристики 

времени

Группы с различной значимостью семейно-ролевых оснований 

идентичности (средние баллы)

Все 

(n=447)

1 

(n=175)

2 

(n=177)

3 

(n=95)

Прошлое

Активное 4,2 4,4 4,2 4,0

Напряженное 3,9 4,1 3,8 4,0

Радостное 4,2 4,2 4,4 4,2

Стремительное 4,2 4,2 4,2 4,2

Плотное 4,2 4,2 4,4 4,1

Яркое 4,4 4,4 4,5 4,5

Тревожное 3,8 3,8 3,8 3,7

Цветное 4,4 4,4 4,3 4,4

Постоянное** 3,4 3,4 3,6 3,1

Светлое 4,2 4,2 4,3 4,1

Примечание: ** - различия достоверны при р<0,05 между группами 1 и 3, 2 и 3



Результаты по методике «Семантический дифференциал времени» в описываемых группах

Характеристики 

времени

Группы с различной значимостью семейно-ролевых оснований 

идентичности (средние баллы)

Все 

(n=447)

1 

(n=175)

2 

(n=177)

3 

(n=95)

Настоящее

Активное 5,4 5,4 5,4 5,4

Напряженное 3,3 3,2 3,3 3,3

Радостное 5,4 5,5 5,4 5,3

Стремительное 5,1 5,2 5,2 5,0

Плотное 5,1 5,2 5,1 5,1

Яркое 5,4 5,4 5,3 5,4

Тревожное 2,8 2,8 3,0 2,6

Цветное*** 5,3 5,4 5,2 5,4

Постоянное**** 3,6 3,8 3,6 3,3

Светлое 5,3 5,5 5,3 5,3

Примечание: *** - различия достоверны при р<0,05 между группами 1 и 2; **** - между группами 1 и 3, 2 и 3.



Результаты по методике диагностики ценностных типов в описываемых группах

Ценностный тип Группы с различной значимостью семейно-ролевых 

оснований идентичности (% респондентов)

Все 

(n=447)

1 

(n=175)

2 

(n=177)

3 

(n=95)

Адаптирующийся 29,6 32,6 29,9 24,7

Социализирующийся 21,7 22,7 21,8 18,3

Индивидуализирующийся 8,4 3,5 8,6 17,2

Промежуточный 40,3 41,3 39,7 39,8



Заключение
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о взаимосвязи ранга

семейно-ролевых оснований в системе идентичностей с ощущением наличия у

себя энергетического потенциала активности и общей оптимистической

окраской временной перспективы, а также с доминированием направленности

на ценности социализации и адаптации.

Эти психологические характеристики, будучи сопряженными с субъективной

значимостью образа себя как будущего мужа или жены, выступают, тем самым,

предикторами сформированности семейно-брачной идентичности и, соответственно,

готовности к созданию собственной семьи



Практическая значимость.

Полученные результаты могут быть использованы в воспитательно-

образовательной деятельности организаций высшего образования и

просоциальных молодежных объединений.

Перспективой дальнейших исследований в данной области

является выявление конкретных причинно-следственных отношений между

психологическими параметрами личностного развития и зрелости семейной

идентичности учащейся молодежи.
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