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Аннотация. На основе авторского социологического исследования «Студенче-

ская семья России», проведенного в 2022 г. в 12 регионах России, рассматриваются осо-

бенности репродуктивных установок студенческой молодежи. Дано понятие репродук-

тивного потенциала студенческой семьи как разницы между имеющимися 

репродуктивными намерениями и степенью их реализации в сложившихся экономиче-

ских и социальных условиях. Исследование показало наличие различных стратегий ре-

продуктивного поведения студенческой молодежи, роль социокультурных факторов, 

в частности родительской семьи, в его формировании. В целом доля состоящих в браке и 
имеющих детей студентов весьма незначительна, что определяется ценностными ориен-

тациями и сложившейся стратегией формирования профессиональной и семейной карь-

еры. Определены возможные меры семейной и демографической политики, которые 

позволят реализовать репродуктивный потенциал студенческой семьи.  
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Abstract. Based on data from a sociological study by the authors “Student Family of 

Russia”, conducted in 2022 in 12 regions of Russia, the article examines the attitude of student 

youth to having children. The authors define the reproductive potential of student families as 
the difference between existing reproductive intentions and the birth rate in the current eco-

nomic and social conditions. The study showed the presence of different strategies of student 

youth in having children. In general, the proportion of married students with children is very 

small, which is determined by the value orientations and attitudes of young people towards 

professional and family careers. The article identifies possible family and demographic policy 

measures that will increase the birth rate among student families. 
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Введение 

Одной из значимых проблем современной России, влияющей не только на 

демографическое, но и на социально-экономическое развитие, выступает сни-

жение рождаемости. Исследования показывают, что старение рождаемости, 
сдвиг начала репродуктивной карьеры к старшим возрастам, приводит к сниже-

нию уровня рождаемости.  

Молодой возраст — это возраст выбора профессионального пути и созда-
ния семьи. Общепризнанного определения возрастной группы, которое фиксирует 

границы молодежного возраста, не существует. Для статистических целей Органи-

зация Объединенных Наций определяет «молодежь» как совокупность лиц в воз-
расте от 15 до 24 лет [Международный год молодежи… , 1981].  

В Российской Федерации до декабря 2020 г. возраст молодежи охватывал пе-

риод от 14 до 30 лет, с принятием Федерального закона «О молодежной политике 
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в Российской Федерации» он был повышен с 30 до 35 лет
1
. В рамках установленно-

го правового статуса российской молодежи авторы выделяют студенческую мо-

лодежь, особую группу в возрасте от 18 до 25 лет, в которой сосредоточены 
брачный и репродуктивный потенциалы. 

Разработка и реализация демографической политики, с учетом особенно-

стей демографического поведения студенческой молодежи, специфики жизнеде-
ятельности студенческой семьи, представляется весьма актуальной. Студенче-

ская семья — особый тип молодой семьи, условия жизнедеятельности которой 

связаны с необходимостью сочетания супругами семейных обязанностей и по-

лучения образования, а также трудовой занятости для обеспечения материально-
го благополучия.  

Символично, что в Год семьи в Российской Федерации особое внимание 

уделяется поддержке молодых студенческих семей, которых сегодня, по данным 
мониторинга Минобрнауки России, насчитывается 17 тысяч [Ростовская, 2024]. 

В ежегодном Послании к Федеральному собранию Российской Федерации Пре-

зидент России В. В. Путин определил среди важных вопросов, «решение кото-
рых считается принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития 

страны»
2
, создание условий, позволяющих студентам, аспирантам, имеющим 

молодые семьи, учиться, работать и воспитывать детей.  

В рамках данной статьи под студенческой семьей понимается семья, в ко-
торой оба супруга находятся в возрасте до 25 лет (включительно), состоят в за-

регистрированном браке и являются студентами очной формы обучения образо-

вательных организаций высшего образования. Для студенческой семьи с детьми 
возраст супругов может быть увеличен до 30 лет (при условии, что один из су-

пругов является студентом очной формы обучения образовательной организа-

ции высшего образования) [Ростовская и др., 2023]. При определении студенче-
ской семьи во внимание принимался подход к выделению студенческого 

возраста — от 18 до 25 лет, предложенный отечественными психологами 

Б. Г. Ананьевым [Ананьев, 1974], Л. С. Выготским [Выготский, 2000].  

Интересы семейной и профессиональной карьеры у молодежи вступают в 
противоречие, разрешение которого определяется системой ценностей молоде-

жи и результативностью стратегии семейной и демографической политики, реа-

лизуемой с участием различных субъектов (государство, общественные и рели-
гиозные организации, бизнес-сообщества, вузы). Создание семьи в молодом 

возрасте, с одной стороны, может повлечь за собой рост рождаемости, что зна-

чимо в условиях сложной демографической ситуации в России, с другой — спо-

собствует социальному и психологическому благополучию молодых людей, 
препятствует распространению одиночества. 

Целью работы выступает выявление репродуктивных намерений студен-

ческой молодежи, оценка репродуктивного потенциала студенческой семьи и 
роли мер государственной поддержки в его реализации. 

                                                                            
1 О молодежной политике в Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2020 

№ 489-ФЗ: (ред. от 22.04.2024). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 Послание Президента Федеральному собранию // Государственная дума Федерального 

собрания Российской Федерации. 2024. 29 февраля. URL: http://duma.gov.ru/news/58905/  

(дата обращения: 30.06.2024). 
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Данное исследование поможет ответить на вопросы, насколько отличают-

ся репродуктивные намерения студенческой молодежи и их реализация от уста-
новок, свойственных другим группам молодого населения; возможно ли мерами 

демографической и семейной политики обеспечить реализацию репродуктивно-

го потенциала студенчества. 

Источники и методы исследования 

Многозадачность исследования требует комплексного подхода к выбору 

данных и исследовательских методик.  

В статье использованы результаты авторского Всероссийского социологи-
ческого исследования «Студенческая семья России», проведенного в 2022 г. ме-

тодом анкетного опроса в 15 высших учебных заведениях 12 регионов России
3
. 

Объем выборочной совокупности составил 1388 студентов очной формы обуче-
ния в возрасте 17—28 лет. 

Среди студентов, участвовавших в опросе, 73,4 % — студенты бакалаври-

ата (25,5 % студенты 1 курса, 24,5 % — 2 курса, 29,4 % — 3 курса, 20,6 % — 

4 курса), 18,5 % — магистратуры (54,3 % — 1 курса, 45,7 % — 2 курса), 8,1 % — 
специалитета.  

Авторы опирались в оценке репродуктивного потенциала студенческой семьи 

на теорию репродуктивного поведения, определяющую зависимость уровня рожда-
емости от распространенности различных типов репродуктивного поведения, отли-

чающихся потребностью в детях, уровнем репродуктивных установок и степенью 

их реализации. При этом на формирование и реализацию репродуктивных намере-

ний влияет совокупность факторов [Coale, Watkins, 1986; Борисов, 2007], включая 
социокультурные детерминанты [Антонов, 1980]. Изменение репродуктивного по-

ведения является одной из характеристик второго демографического перехода [Kaa, 

1987; Lesthaeghe, 2010], в ходе которого значительную роль в репродуктивных 
установках играют индивидуально ориентированная система ценностей, многооб-

разие норм поведения в сфере семьи и брака.  

Обработка данных выборочного опроса осуществлялась в программе 
IBMSPSSStatistics 25, проверка значимости различий в распределениях призна-

ков проводилась на основе использования t-критерия и непараметрического кри-

терия Хи-квадрат (для номинальных и порядковых переменных). 

                                                                            
3 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдо-

кимова (с 2024 г. — Российский университет медицины), Московский городской педаго-

гический университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации, РАНХиГС (г. Москва), Волгоградский государственный университет 

(г. Волгоград), Ивановский государственный университет (г. Иваново), Муромский ин-

ститут (филиал) Владимирского государственного университета (г. Муром), Националь-

ный исследовательский Мордовский университет им. Н. П. Огарёва (г. Саранск),  

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (г. Омск), Севастополь-

ский государственный университет (г. Севастополь), Тверской государственный универ-
ситет (г. Тверь), Тувинский государственный университет (г. Кызыл), Удмуртский госу-

дарственный университет (г. Ижевск), Уральский федеральный университет 

(г. Екатеринбург), Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) им. М. И. Платова (г. Новочеркасск). 
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Репродуктивное поведение студенческой молодежи  

Репродуктивное поведение представляет собой систему «действий и от-
ношений, опосредующих рождение или отказ от рождения в браке или вне бра-
ка» [Борисов, 1970: 8]. Таким образом, модели репродуктивного поведения мо-
гут выступать ресурсом повышения или снижения рождаемости. 

«Потенциал» в широком смысле слова — это «совокупность всех средств, 
запасов, источников, которые могут быть использованы в случае необходимости 
с какой-либо целью» [Словарь… , 1999]. Соответственно под репродуктивным 
потенциалом студенческой семьи в рамках данного исследования понимается 
разница между имеющимися репродуктивными намерениями и степенью их ре-
ализации в сложившихся экономических и социальных условиях. 

Внимание к репродуктивному потенциалу студенческой семьи обусловле-
но рядом обстоятельств. Для репродуктивного поведения россиян характерно 
откладывание первых рождений [Данные Выборочного наблюдения…], прояв-
ляется тенденция старения рождаемости: по расчетам ФСГС, средний возраст 
матери составил в 2022 г. 28,9 лет [Демографический ежегодник… , 2023]. Рас-
тет возраст вступления в брак: по данным Росстата, только за 2021—2022 гг. он 
вырос на 1 год и составил в 2022 г. 23,2 года у женщин и 25,4 года у мужчин. 
В ближайшее время, в соответствии с тенденциями изменения возрастной структу-
ры, будет происходить сокращение численности населения молодых репродуктив-
ных возрастов, что не может не сказаться на уровне рождаемости [Ростовская и др., 
2023]. К 2030 г. доля населения в возрастах моложе трудоспособного составит 
16,2 %, к 2035 г. — 14,3 % [Предположительная численность… , 2023]. 

Наблюдаемые тенденции обусловливают внимание к ценности семьи и 
брака в молодых возрастах. В большинстве исследований проблемы студентов и 
выпускников рассматриваются прежде всего во взаимосвязи с трудоустройством 
и профессиональным становлением. Однако многим молодым людям приходит-
ся в этот момент принимать целый ряд сложных решений в своей жизни, таких 
как выбор места жительства, создание семьи, вступление в брак, становление 
карьеры [Амбарова, Зборовский, 2022]. 

Среди детерминантов, определяющих специфику процесса взросления со-
временной молодежи, исследователи выделяют длительный процесс обучения и 
более позднее обретение финансовой независимости и экономической состоя-
тельности, разнообразие жизненных стратегий [Радаев, 2018; Ядова, 2022]. 

Молодые люди, занятые получением профессионального образования и карь-
ерным становлением, откладывают создание семьи и рождение детей на потом, что 
впоследствии выступает одним из значимых факторов снижения рождаемости и 
демографического спада. На основе анализа данных опросов ФОМ, данных РМЭЗ 
НИУ ВШЭ и государственной демографической статистики А. Б. Синельников де-
лает вывод, что люди с высшим образованием в любом возрасте имеют меньше де-
тей, чем их ровесники без высшего образования [Синельников, 2023]. Этот факт ак-
туализирует исследования репродуктивного потенциала студенческой молодежи, 
занятой одновременно построением своей профессиональной и семейной карьеры. 

Исследование особенностей репродуктивного поведения студенческой 
молодежи и студенческих семей позволит выявить реальный и потенциальный 
вклад студенческой семьи в демографическое развитие России, а также обосно-
вать стратегию адресной семейной политики в интересах студенческой семьи. 
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Репродуктивные установки. Взаимосвязь брачных  

и репродуктивных установок 

Репродуктивные установки характеризуют поведение людей, отдельных 

социально-демографических групп населения в области рождаемости: их наме-

рение родить определенное количество детей или не рожать вовсе. 

На формирование репродуктивных установок молодежи влияет совокупность 
субъектов: родительская семья, сфера образования, различные средства массо-

вой информации, религиозные институты и прочие референтные группы  

[Ростовская и др., 2024]. 
Опрос студентов российских вузов 2022 г. показал, что только 14,7 % рос-

сийских студентов состоят в браке, из них 8,1 % — в зарегистрированном. Уро-

вень брачности студенток выше (18,2 %), чем мужчин (7,7 %), студентки зача-
стую заключают брак с молодыми людьми, уже завершившими образование. 

Большая часть студентов полагают, что оптимальный возраст вступления 

в брак — после 25 лет для женщин (49,8 %) и еще выше — для мужчин (67,4 %). 

Около 17 % (17,1 % женщин и 16,7 % мужчин) пока вообще не задумывались о 
возрасте вступления в брак. 14,4 % респондентов считают, что мужчине стоит 

вступить в брак до достижения возраста 24 лет, 31,8 % придерживаются такого 

мнения в отношении женщин. 
Мнения тех студентов, кто уже состоит в браке, относительно оптимального 

возраста вступления в брак отличаются. Среди них больше тех, кто приветствует 

ранние браки. 27,7 % уже вступивших в брак в студенчестве считают, что мужчине 

стоит вступить в брак до 24 лет, относительно женщин такого мнения придержива-
ются 44,8 % состоящих в браке студентов. Вступление в брак в молодом возрасте 

для указанной группы студентов — это реализация своей жизненной стратегии, 

ценность брака в системе жизненных ценностей для них значительна. 
Студенты, пока не состоящие в браке, большей частью не имеют четких 

планов относительно выстраивания своей брачной карьеры. 66,4 % мужчин и 

66,5 % женщин, отвечая на вопрос о том, хотели ли бы они начать жить в браке 
(зарегистрированном или незарегистрированном) вскоре после окончания вуза 

или еще подождать, дали ответ «подождать еще несколько лет» или «трудно 

сказать, как сложится жизнь». 

Кроме того, существуют значительные различия в ценности зарегистриро-
ванного брака и желательного времени вступления в брак (ответы на вопрос 

«Хотите ли вы начать жить в браке (зарегистрированном или незарегистриро-

ванном) вскоре после окончания вуза или еще подождать?»). Большая значи-
мость зарегистрированного брака сопряжена с желательностью вступить в брак, 

если не в ходе получения образования, то вскоре после его завершения. Для тех 

студентов, кто предполагает вступить в брак вскоре после окончания вуза, цен-
ность состоять в зарегистрированном браке по 5-балльной шкале составляет 

4,36 балла, для тех, кто намерен подождать еще несколько лет, — 3,65 балла, для 

тех, кто вообще не задумывался об этом, — 2,89 балла. 

С учетом незначительного уровня брачности число студентов, имеющих де-
тей, весьма невелико. Из 1388 опрошенных студентов только 67 имеют детей 

(4,8 %). Средний возраст студентов, имеющих детей, выше, чем бездетных, — 26,2 

и 20,2 года соответственно. Студенты с детьми — это студенты старших курсов, 
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а также магистранты: 62,7 % студентов с детьми в возрасте 23 лет и старше, 33,9 % 

из них — учащиеся старших курсов (4-й курс бакалавриата, 5-й курс специалитета), 

среди студентов с детьми 34,3 % обучаются в магистратуре (без детей — 17,7 %). 
Среди тех студентов, у кого пока нет детей, лишь 3,1 % респондентов (3,2 % 

среди мужчин и 6,8 % среди женщин) хотели бы, чтобы у них появился ребенок во 

время продолжения образования. Остальные высказались против или затруднились 
с ответом. Существуют значительные различия во мнениях респондентов в зависи-

мости от нахождения их в браке. Среди состоящих в браке студентов 17,9 % хотели 

бы, чтобы у них родился ребенок, пока они учатся в вузе. Среди тех, кто в браке по-

ка не состоит, соответствующий показатель составил 0,6 %.  
Респонденты отвечали на блок вопросов, позволяющих выстроить рейтинг 

их жизненных ценностей (на вопрос «Насколько эти цели важны для Вас?» от-

вет предлагалось дать по 5-балльной шкале, где 1 означает «совсем не важно», 
а 5 — «очень важно»). Среди 35 вариантов ответов жизненная цель «воспитать 

ребенка» заняла 23-е место (рейтинг 3,67 балла), «жить в зарегистрированном 

браке с супругом(ой), своей семьей» — 25-е место (3,52 балла), «вырастить дво-
их детей» — 30-е место (3,05 балла), «иметь троих детей» — последнее, 35-е ме-

сто (1,97 балла). Авторы отмечают, что первые места в рейтинге принадлежат 

таким ценностям, как «материальное благополучие моей семьи» (4,75 балла), 

«хорошее здоровье» (4,72 балла), «собственное хорошее жилье» (4,71 балла). 
«Чувство безопасности», «возможность уделять себе достаточное время», 

«иметь рядом близкого человека (не обязательно супруга)», «путешествия», 

«хорошая работа» опережают ценность детей и зарегистрированного брака. 
Репродуктивные установки российского студенчества характеризуются в 

среднем ориентиром на двухдетную семью (рис. 1—3). Показатели среднего же-

лаемого числа детей составляют 1,94 ребенка для мужчин и 1,91 — для женщин. 
При этом 19,7 % мужчин и 16,6 % женщин хотели бы иметь троих и более детей. 

 
Рис. 1. Ожидаемое число детей (распределение ответов респондентов на вопрос  

«Сколько всего детей вы собираетесь иметь?», %) 
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Рис. 2. Желаемое число детей (распределение ответов респондентов на вопрос 

«Сколько всего детей вы хотели бы иметь, если у вас будут для этого  

все необходимые условия?», %) 

 
Рис. 3. Показатели среднего желаемого и среднего ожидаемого числа детей 

Однако при сопоставлении репродуктивных намерений с необходимыми 
условиями для их реализации показатели увеличиваются до 2,12 ребенка для муж-

чин и 2,15 ребенка для женщин. Увеличивается и доля респондентов, ориентиро-

ванных на многодетность: до 26,8 % среди мужчин и 25,6 % — среди женщин. 

Показатели среднего ожидаемого и среднего желаемого числа детей отли-
чаются для состоящих и не состоящих в браке студентов: среднее желаемое чис-

ло составляет для состоящих в браке 2,31 ребенка, для не состоящих в браке — 

2,11 ребенка, показатель среднего ожидаемого числа составляет 2,05 ребенка и 
1,89 ребенка соответственно. 
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Опыт родительской семьи и семейная стратегия студентов 

Опрос показал, что у 48,5 % студентов есть идеал взаимоотношений в се-

мье (36,3 % мужчин и 54,3 % женщин). При этом у 35,6 % из них идеал взаимо-
отношений сформировался на основе опыта их родителей. Для 16,4 % сыграл 

роль пример семей родственников или близких знакомых, 17,2 % — сюжеты ки-

но или художественной литературы. 
Признание родительской семьи в качестве идеала не влияет на раннее 

вступление в брак. Величины частоты браков среди студентов, для которых ро-

дительская семья или выступает идеалом семейных взаимоотношений, или нет, 

не имеют статистически значимых различий. Нет различий и в распределениях 
их ответов на вопрос о том, на какой срок стоит отложить вступление в брак по-

сле окончания вуза. Видимо, раннее вступление в брак отнюдь не является, по 

мнению студентов, характеристикой идеальных семейных взаимоотношений. 
Однако отношение к родительской семье как идеалу взаимоотношений в 

семье в определенной степени оказывает влияние на значимость такой ценности 

в жизни, как «жить в зарегистрированном браке с супругом(ой), своей семьей»: 
средний балл по 5-балльной шкале этой ценности для студентов, позитивно вос-

принимающих опыт родительской семьи, составляет 3,98 балла, у имеющих 

противоположное мнение — 3,60 балла. 

Важно отметить, что те студенты, которые предполагают ориентироваться 
на модель родительской семьи при создании своей, чаще считают, что условием 

заключения брака должно быть одобрение родителей.  

Анализ данных социологического опроса показал, что репродуктивные 
установки респондентов зависят от числа детей в родительской семье (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели желаемого и ожидаемого числа детей студентов  

в зависимости от числа детей в родительской семье 

Сколько всего детей  

(включая вас) было в семье 
ваших родителей? 

Сколько всего детей  
вы хотели бы иметь,  

если у вас будут для этого  
все необходимые условия? 

Сколько всего детей  
вы собираетесь иметь? 

1 1,99 1,79 

2 2,02 1,83 

3 2,46 2,19 

4 2,80 2,31 

5 и более 2,80 2,59 

Всего 2,13 1,91 

Как видно из представленных данных, с увеличением числа детей в роди-

тельской семье увеличиваются и показатели среднего желаемого и среднего ожида-

емого числа детей: от 1,99 до 2,80 ребенка и от 1,79 до 2,59 ребенка соответственно. 

Респонденты, выросшие в однодетной семье, чаще имеют репродуктивные 
установки, ограниченные 1—2 детьми, не склонны к многодетности и в большей 

степени намерены отложить рождение ребенка.  
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Условия реализации репродуктивных установок 

Отвечая на вопрос «Хотели бы вы, чтобы у вас родился ребенок, пока 
вы учитесь в вузе?», лишь 3,1 % респондентов выбрали ответ «да» (2,5 % 

мужчин и 3,5 % женщин). 2,5 % конкретизируют условия рождения ребенка: 

в случае, если «выйду замуж (женюсь)» (0,7 % мужчин и 3,3 % женщин).  

Подавляющая часть опрошенных дали категоричный ответ «нет» — 72,6 % 
(69,6 % мужчин и 74,1 % женщин). Остальные затруднились с ответом. Доля 

тех, кто хотел бы, чтобы у них появился ребенок во время учебы, увеличива-

ется с возрастом: от 1,4 % в 17—18 лет до 14,8 % в возрасте 25 лет и старше 
(это учащиеся старших курсов, прежде всего специалитета и магистратуры). 

На реализацию рождений в студенческих семьях в период получения 

родителями профессионального образования влияют следующие причины 
(вариант ответа «влияет очень существенно» на вопрос «В какой мере рож-

дение ребенка во время обучения в вузе связано со следующими причина-

ми…»): «лучше родить в более молодом возрасте, это во многом определит 

дальнейшую жизнь» — 59,5 %, «очень люблю детей» — 55,4 %, «чем дальше 
откладывать рождение ребенка, тем менее вероятно его появление» — 

41,9 %, «дети — это главное в жизни» — 39,7 %. Рождение детей лишь менее 

чем третью студенческой молодежи воспринимается как критерий взросле-
ния — 30,1 %, не является стимулом для получения льгот (только 19,2 % сту-

дентов считают эти причину очень существенной). 

Более чем 2/3 студентов не хотели бы рождения ребенка во время полу-

чения образования. Причины этого в первую очередь — сомнения, что нали-
чие ребенка позволит получить хорошее образование. На втором месте убеж-

дение, что «вообще слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие 

годы». Последние места в рейтинге у таких причин, как наличие партнера 
и следование общественному мнению («не принято рожать ребенка в моло-

дом возрасте»).  

Современные студенты большей частью настроены на рождение детей 
после завершения образования. Материальные причины занимают значи-

тельное место среди причин откладывания рождения ребенка: «сначала будет 

нужно прочно встать на ноги» — 81,7 %, на втором месте в рейтинге жилищ-

ные проблемы — 66,6 %, также супруги считают, что надо сначала «пожить 
для себя» — 57,8 %. 

Отношение к влиянию государственной  

социально-демографической политики  

на реализацию репродуктивных планов 

Данные опроса студентов свидетельствуют, что в большей степени значи-

мыми в контексте влияния на повышение вероятности рождения ребенка они 
считают такие меры, как материальная поддержка (увеличение стипендии, посо-

бий), помощь в решении жилищных проблем, предоставление льготных креди-

тов и расширение масштабов занятости на гибких условиях труда (табл. 2). Раз-

личия в ответах в зависимости от пола незначительны.  
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Таблица 2 

Влияние тех или иных мер на вероятность рождения ребенка в студенческой семье 

(вариант ответа «имеет очень большое значение»), % ответивших 

Вариант ответа 

Респонденты 

Пол Наличие детей 

Мужчины Женщины Есть  Нет  

Повышение стипендии (надбавка) 

при рождении ребенка для одного  

из супругов  53,7 54,1 72,5 52,9 

Дополнительное повышение 

государственных пособий  

на ребенка в возрасте до 1,5 лет  

для одного из супругов  51,6 55,9 74,0 53,5 

Содействие в получении жилья 49,4 52,2 66,7 50,6 

Предоставление дополнительных 

льгот по кредитам, в том числе 

ипотечным 49,1 49,9 64,0 48,9 

Помощь вуза в трудоустройстве 

студентов-супругов с возможностью 

дистанционной работы 48,1 50,5 68,0 48,8 

Возможность обучения 

по индивидуальному графику 

для студентов-родителей 44,9 52,1 68,0 49,1 

Расширение возможностей 

дистанционного образования 

для студентов-родителей 44,2 49,7 62,7 47,2 

Расширение возможностей 

дистанционной занятости 

для студентов-родителей 

(развитие законодательства) 43,3 48,2 62,0 45,8 

Помощь в организации присмотра 

за ребенком 34,0 35,2 53,1 33,7 

Помощь в организации семейного 

отдыха 28,6 28,0 54,2 26,8 

Важно увеличение гибкости в обеспечении сочетания работы, учебы и 
воспитания ребенка (индивидуальный график обучения, дистанционные форма-

ты обучения и занятости). На последних местах в рейтинге — помощь в органи-

зации присмотра за ребенком и помощь в организации семейного отдыха, хотя и 
они имеют очень большое значение для трети респондентов. 

Оценка значимости мер зависит от состояния в браке и наличия детей. 

Студенты, состоящие в браке, придают большое значение реализации мер соци-

альной политики, направленных на увеличение рождаемости. Так, помощь в ор-
ганизации присмотра за ребенком оценивают как имеющую очень большое зна-

чение 43,4 % состоящих в браке студентов и 33,0 % — не состоящих; помощь 
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вуза в трудоустройстве супругов в студенческой семье с возможностью дистан-

ционной работы — 64,6 и 46,9 % соответственно. 
Рождение детей еще в большей степени обращает внимание молодых родите-

лей на необходимость формирования среды, позволяющей сочетать родительские 

обязанности, профессиональное обучение и материальное обеспечение семьи. В ли-

дерах — повышение пособий и стипендий для родителей с детьми (более 70 % счи-
тают, что эти меры имеют очень большое значение в контексте увеличения вероят-

ности рождения ребенка). Кроме того, авторы обращают внимание на значимость 

помощи в организации семейного отдыха для студентов с детьми. 

Заключение 

Результаты авторского исследования показали, что лишь 4,8 % студентов 

имеют детей. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., 16,9 % 
женщин в возрасте до 24 лет имеют детей

4
. Маловероятно, что меры политики 

позволят уравнять показатели детности студенческой и работающей молодежи. 

Однако поддержка студенческих семей позволит реализовать студентам свои 

репродуктивные установки. 
Представление о брачной и семейной жизни формируется у молодежи до-

статочно рано, определенную роль играет родительская семья. Признание роди-

тельской семьи в качестве идеала семейных отношений связано с традиционным 
подходом к планированию семейной карьеры, желательности и допустимости 

создания семьи в студенческие годы.  

Важной задачей выступает формирование институциональных основ ста-

новления студенческой семьи как ресурса демографического развития России.  
В части законодательного регулирования целесообразно установить на 

федеральном уровне правовой статус студенческой семьи. Предлагается внести 

дополнение в статью 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», включив следующее опре-

деление студенческой семьи: «Студенческая семья — это семья, в которой оба 

супруга находятся в возрасте до 25 лет (включительно), состоят в зарегистриро-
ванном браке и являются студентами очной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования. Для детной (многодетной) студенческой се-

мьи возраст может быть увеличен до 30 лет (при условии, что один из супругов 

является студентом очной формы обучения образовательной организации выс-
шего образования)».  

К материальным мерам следует отнести разработку дополнительных вы-

плат и пособий молодым студенческим семьям, имеющим детей; увеличение 
единовременной компенсационной выплаты женщинам — студенткам дневной 

формы обучения, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 25 лет. Акту-

альной задачей выступает создание в кампусах вузов семейных общежитий,  

                                                                            
4 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 г. Т. 9: Рождаемость. 

Табл. 1: Женщины, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и 

числу рожденных детей по субъектам Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/ 

vpn/2020/Tom9_Rozhdaemost (дата обращения: 30.06.2024). 
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детских комнат для малолетних детей, комнат дневного пребывания на время 

учебы, работы молодых родителей и др.  

Для решения проблем, возникающих у студенческой семьи, целесообраз-

но формировать и развивать доступную инфраструктуру организации семейного 

отдыха и туризма, оздоровления членов студенческих семей; поддержать льгот-

ную жилищную ипотеку для членов студенческих семей, строительство соци-

ального жилья и его предоставление в льготную аренду. 
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