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Данная научная работа посвящена изучению образа семьи в сознании студенческой
молодежи города Москвы.

Актуальность работы обуславливается тем, что исследуемый объект в условиях совре-
менной России является слабой и уязвимой частью общества, однако, одновременно с этим
является фундаментальной составляющей государства.

При вступлении в репродуктивную функцию молодые семьи вступают в процесс вос-
питания нового поколения, на плечи которого ляжет ответственность за существование
государства. Молодежь представляет собой поколение людей, проходящих стадию социа-
лизации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, про-
фессиональные, культурные и другие социальные функции. В зависимости от конкретных
исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет.

Автор ставит перед собой цель проанализировать традиционные и современные черты
образа семьи в сознании студенческой молодежи города Москвы, выявить особенности и
обозначить факторы влияния на его формирование и изменение.

Образ семьи в сознании студенческой молодежи является компонентой, определяющей
ее действия, ориентиром, направляя на достижение поставленной цели и разворачивая
действие в пространстве и времени. Образ может испытывать преобразование, накапливая
в себе опыт практического взаимодействия субъекта со средой.

Социокультурные изменения, происходящие во всем мире и, в частности, в России, со-
держат в себе характерные черты, среди которых можно выделить следующие тенденции:
увеличение степени свободы личности, расширение возможностей в осуществлении лич-
ной и рабочей деятельности. Все это приводит к усилению социальной дифференциации
всего общества. В то же время сохраняется социальная и личностная значимость семей-
ных ценностей, поскольку в условиях социальной напряженности семья может являться
источником удовлетворения эмоциональных потребностей (общение, личный контакт, са-
мореализация, признание и т.д.), а также личным консолидирующим центром.

Молодежь живет в общем социальном и культурном пространстве, и поэтому кризис
общества и его основных институтов не может не оказывать влияние на социальные трен-
ды развития.
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