
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Благорожева Жанна Олеговна 

 

 

 

 

МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

 

Специальность 5.4.3 – Демография 

 

 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2025 

 

  





3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Молодежь как социальная группа, 

включающаяся во все виды воспроизводства человеческого капитала, 

составляет фундамент социально-экономического и демографического 

благополучия государства, вызывая интерес с точки зрения статического и 

прогнозного компонентов. Матримониальные стратегии молодежи, 

формирующие ее матримониальные отношения, устремления и поведение, 

являются актуальным объектом как демографических, так и социологических 

исследований. Реализация молодыми людьми матримониальных стратегий 

обеспечивает непрерывность демографического роста числа народонаселения 

страны и региона.  

Эффективные матримониальные стратегии молодежи способны оказать 

нивелирующее воздействие на существующий демографический кризис 

(связанный со снижением рождаемости, старением населения, высокими 

показателями внешней миграции). На основании этого строится политика 

государственной поддержки, реализованная в направлении молодежи 

(национальный проект «Молодежь и дети») и семьи (национальный проект 

«Демография»), раскрывающаяся в отраслевых, региональных и 

муниципальных программах. Помощь, содействие, поддержка в реализации 

матримониальных стратегий молодежи становится важнейшей задачей для 

всех уровней государственной политики страны. 

Под влиянием социальных, экономических и политических 

трансформаций в обществе происходит изменение матримониальных 

стратегий молодежи, характеризующееся формированием новых установок, 

семейно-брачных отношений, моделей поведения и особенностей жизненного 

планирования. Такие трансформации формируют неблагоприятные горизонты 

прогноза демографического будущего и безусловно влияют на социальную 

политику государства, в том числе и в вопросе воспроизводства 

национального человеческого капитала. Данные тенденции, обусловленные в 

том числе и воздействием современных матримониальных идеологий, 

требуют особенного внимания и изучения. 

Системная значимость формирования и реализации матримониальных 

стратегий молодежи для национальной политики, формирует необходимость 

и их системного изучения, поскольку недостаточно иметь только 

представление о статистических показателях. Для осуществления 

демографического прогноза, для предложения программ поддержки и помощи 

в реализации матримониальных стратегий, для введения мероприятий их 

коррекции через воздействие социализационных институтов, необходим 

комплексный анализ их трансформации в условиях изменяющейся 

социальной ситуации (ее возможностей и рисков), специфики их 

формирования для разных групп молодежи, изучение проблемных полей и 

рисковых тенденций. 

В целом, актуальность диссертационного исследования определяется: 
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- во-первых, влиянием матримониальных стратегий молодежи на 

демографическое, социальное и экономическое развитие страны и региона;  

- во-вторых, необходимостью концептуализации исследования 

матримониальных стратегий молодежи в условиях современных вызовов и 

рисков с учетом системного представления о них;  

- в-третьих, необходимостью прогнозирования влияния современных 

тенденцией на формирование и реализацию матримониальных стратегий 

молодежи и разработки мер содействия в контексте государственной 

социальной и молодежной политики страны и региона. 

Степень научной разработанности темы диссертации. Тема семейно-

брачных отношений привлекает внимание многих исследователей в области 

социологии и смежных с ней наук. Социологический подход рассматривает 

семью и брак как социальные институты и фокусирует внимание на 

совместной жизнедеятельности членов семьи. Семейно-бытовые формы 

функционирования общества изучали основатели социологической теории 

О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер. 

В середине XIX века антрополог и этнограф Л. Морган, длительное 

время изучавший общественное устройство и семейный быт американских 

индейцев, создал целую отрасль социологии, посвященную семье. Выделение 

данной отрасли в специальную социологическую теорию произошло уже в 

середине ХХ века, когда был накоплен богатый теоретический и практический 

материал по семейной проблематике благодаря работам Э. Гидденса, В. Гуда, 

Т. Парсонса, Д. Попеное, Л. Русселя. В данном направлении весьма значимы 

работы М. Ковалевского, Ф. Ле Пле, К. Маркса, П. Сорокина, Ф. Энгельса. 

Отечественные исследования в сфере брачно-семейных отношений 

заложены А.Г. Харчевым, обозначившим семью как социальный институт и 

социальную группу в фокусе структурно-функциональной парадигмы. 

Современные исследователи рассматривают брачно-семейные 

отношения с двух позиций: с позиции кризиса моногамной семьи 

(А.И. Антонов, М.Ю. Арутюнян, А.В. Артюхов, В.М. Медков, И.Ю. Шилов); 

и с позиции трансформации социальных семейных структур (С.И. Голод, 

А.Г. Вишневский, Т.А. Гурко, А.А. Клецин, А.Р. Михеева). 

Проблема брачно-семейных отношений достаточно разнообразна. 

Вопросы семейной политики раскрыты З.Х. Саралиевой, Т.А. Свадьбиной, 

В.В. Солдовниковым, Р.Г. Стронгиным, Н.Р. Стронгиной, Т.В. Шеляг.   

Вопросы факторов стабильности брака и семьи рассмотрены Ю.Е. Алешиной, 

Л.Я. Гозман, С.И. Голодом, Т.А. Гурко, Б.С. Павловым, Н.И. Разиковой, 

Н.П. Поливаевой, В.А. Сысенко, В.М. Целуйко, Ч.И. Ильдархановой, 

А.Н. Шевченко. Статусу молодой семьи уделяли внимание Е.П. Васильев, 

Е.В. Шеховцов. Мотивации создания молодой российской семьи достаточное 

внимание уделено в работах М.Я. Рудневой. Проблемам молодой семьи 

посвящено исследование Н.Ю. Егоровой, Е.Е. Кутявиной.  

Незарегистрированной форме семейно-брачных отношений, как важной 

альтернативе матримониальных стратегий уделяют внимание Я.В. Беляева, 

Т.А. Богданова, Е. Вовк, Ю.С. Воеводина, Т.А. Долбик-Воробей, 
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Н.Ю. Егорова, Л.В. Карцева, А.В. Ковалева, А.С. Щукина, Ю.М. Черепухин. В 

этой же связи, отношение молодежи к незарегистрированному браку изучали 

Я.В. Беляева, Е.Н. Касаркина, Е.Е. Ледяйкин, Д.А. Тихомиров, 

М.В. Щербакова. Важным в социальном плане вопросам институциализации 

отношений сожительства посвящены исследования Н.Ю. Егорова, а проблемы 

взаимоотношений супругов в незарегистрированном браке раскрывает 

Н.Н. Лидовская. 

Важнейшими факторами формирования матримониальных установок и, 

как их следствие, матримониальных стратегий, становятся культурные 

предпосылки, культурный менталитет. Вопросы матримониальных 

отношений в контексте межстрановых сравнений раскрыли такие 

исследователи, как А.А. Артамонова, Е. Митрофанова, в культурном 

контексте – С.П. Пельменева, в гендерном – Ю.Г. Миронова, А.В. Седен.  

Объектом изучения диссертационной работы является молодежь, в 

связи с чем, особый интерес представляют исследования Е.А. Гришиной, 

Ю.А. Зубок, Г.В. Осипова, Ж.Т. Тощенко и др , а также те исследования, 

которые посвящены в контексте темы изучению отдельных групп молодежи, 

например, студенческой (Н.Ю. Егорова, З.Х.М. Саралиева,  Е.С. Рябинская, 

Я.В. Дидковская, Ю.Р. Вишневский, Д.В. Трынов, Т.Г. Софронова, 

Т.Д. Косинцева, А.А. Колтунова, О.В. Якупова) и работающей 

(Л.А. Гуринович, Е.В. Решетникова, П.П. Люберцев). Матримониальное 

поведение и стратегии молодежи напрямую связаны с ценностными 

установками и здесь особенно интересны работы, посвященные изучению 

семейных ценностей современной молодежи, таких исследователей как 

Ф.Б. Бурханова, Н.Ю. Егорова, Ю.Р. Вишневский, М.В Ячменева, А.А. Исаев, 

Е.В. Михалев, Е.В. Титова, Ю.А. Евграфова, К. М Завершинских, 

А.В Симонова, Н.Ф. Дианова, Е.В. Каргаполова, И.А. Ковальчук, Б.С. Павлов, 

Е.И. Пронина, Л.П. Бердник, Д.А. Сарайкин, А.С. Петрова, Е.В. Лашук, 

А.А. Русанова, И.В. Романова, Л.А. Рожкова, А.Ш. Дубина, В.Р. Тлимашок.  

Проблемам брачного выбора молодежи уделяли внимание 

Н.Л. Антонова, Н.Ю. Егорова, Л.Г. Король, Е.Н. Касаркина, Е.Е. Ледяйкина, 

И.В. Малимонов, И.Г. Синьковская, Д.В. Рахинский, Я.М. Рощина, 

С.Ю. Рощин, Т.С. Чистякова. 

Матримониальные установки и поведение молодежи анализируются в 

работа Ю.Р. Вишневского, Я.В. Дидковской, О.Б. Зыряновой, Б.С. Павлова, 

Е.Н. Икингрина, Е.И. Прониной. Важным элементом матримониального 

поведения является репродуктивные установки молодежи, в связи с чем 

интерес представляют работы А.П. Багировой, О.М. Шубат, О.Н. 

Калачиковой, А.В. Короленко, З.Х. Каримовой, А.В. Поймалова, С.Ю. 

Сивоплясовой, Я.А. Скрябиной, К.А. Шестакова. 

Нельзя оставлять без внимания и современные матримониальные 

идеологии, широко представленные в западных странах, которые 

обуславливают акценты внимания к новым формам брачных отношений в 

молодежной среде, и, как следствие, возможности (возникновения рисков) 

ориентации на них молодежи в своем жизненном планировании. Чаще всего 
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возникает внимание к феномену «чайлдфри» и добровольной бездетности, 

аспекты которых раскрыты Д.В. Белинской, В.А. Дюпра-Куштаниной, 

С.Ю. Лутошкиной, А.Г. Кисловым, Е.Н. Новоселовой и другими 

исследователями.  

Несмотря на широкое исследовательское поле в изучении различных 

элементов и характеристик матримониальных стратегий молодежи, можно 

фиксировать некоторую фрагментарность научных интересов, отсутствие 

работ, посвященных их системному рассмотрению, в том числе с позиции 

включения в жизненное пространство реализации остальных социальных 

стратегий. 

Основная проблема диссертационного исследования определяется 

противоречием между необходимостью системного изучения трансформации 

матримониальных стратегий российской молодежи для построения 

прогнозных социально-демографических сценариев и планирования 

национальной социально-демографической политики и недостаточным 

социологическим осмыслением их показателей и изменений в единой системе 

жизненного планирования и реализации молодежи.  

Цель диссертационного исследования – получение системного 

представления о матримониальных стратегиях современной региональной 

молодежи.  

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 

исследовательских задач: 

− охарактеризовать теоретические подходы к изучению 

матримониального поведения; 

− разработать концепцию исследования матримониальных стратегий 

региональной молодежи в условиях современных вызовов и рисков; 

− провести социологическую оценку матримониального поведения и 

стратегий региональной молодежи в условиях трансформирующейся 

реальности и с позиции факторов стратификации; 

− представить типологию матримониальных стратегий региональной 

молодежи в системе социального жизненного планирования; 

− дать оценку формированию и реализации матримониальных стратегий 

региональной молодежи в контексте государственной социальной и 

молодежной политики. 

Объектом диссертационного исследования являются матримониальные 

стратегии молодежи. 

Предметом диссертационного исследования является трансформация 

матримониальных стратегий региональной молодежи. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

- концепция Э. Дюркгейма о матримониальной общественной 

значимости и изменениях функций семьи в эволюционном процессе, 

предполагающая поиск общего знаменателя для всех исторически 

сложившихся типов семьи, анализ семейно-брачного взаимодействия и 

взаимосвязи социокультурных ролей; 
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- структурно-функциональный подход, предложенный Т. Парсонсом, 

согласно которому дифференциация матримониального поведения выступает 

в контексте развития ценностно-нормативного аспекта общества, а 

матримониальные отношения являются элементом социальной системы, 

адаптирующимися к ней; 

- теория П. Бурдье, позволяющая рассмотреть матримониальные 

отношения с позиции конструирования социальных ролей; 

- эволюционная теория развития института матримониальных 

отношений И. Баховена и Д. Моргана, согласно которым социальную 

сущность семьи невозможно познать без исторического контекста. В данном 

случае брак эволюционирует от групповой формы к парной, а затем, с 

появлением частной собственности и укреплением отношений – к 

моногамной; 

- положения С.И. Голода о трансформации форм брачного поведения как 

элемента матримониальных стратегий; 

- теория А.Г. Харчева, позволяющая осмыслить трансформацию типов 

семьи в процессе развития общества, в результате которой осуществляется 

переход от «закрытой» к «открытой» стратегии выбора брачного партнера; 

- концепция рождаемости А.И. Антонова и В.М. Медкова, согласно 

которой нормы детности и потребности в детях определяются исторически. 

В качестве базовых методов исследования использовался системный, 

структурный и функциональный анализ. Для получения первичной 

социологической информации применялись методы анкетного опроса и 

фокус-группы. Обработка данных осуществлялась с помощью программы 

«Vortex». 

Эмпирическая база исследования включает:  

1. Статистические данные Росстат и Белгородстат в отношении 

бракоразводных процессов; 

2. Результаты исследований ВЦИОМ; 

3. Результаты вторичного анализа данных исследования АНО 

«Консалтинговое агентство социального мониторинга и общественного 

мнения», сроки проведения 4-15 апреля 2024 года; выборка: 27839 семей во 

всех муниципальных образованиях Белгородской области; название 

исследования «Меры поддержки семей»; 

4. Результаты исследований с участием автора: социологический 

мониторинг «Социальные стратегии молодежи Белгородской области», 2021 

год, n=2948; социологический мониторинг «Социальные стратегии молодежи 

Белгородской области», 2022 год, n=6917; социологический мониторинг 

«Социальные стратегии молодежи Белгородской области», 2023 год, n=5881. 

5. Результаты авторского комплексного социологического 

исследования «Матримониальные стратегии молодежи», 2024 год: массовый 

опрос, n=1513 (молодежь Белгородской области, возраст 16-35); фокус-группы 

(количество – 3 фокус-группы (учащаяся, студенческая, работающая), n=8-10); 

целевые глубинные интервью представителей альтернативных 
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матримониальных стратегий (6 интервью); анализ документов (программы 

федеральной, региональной и муниципальной поддержки молодых семей). 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором: 

1. Сформулировано авторское определение матримониальных 

стратегий, понятие их воспроизводства, определена структура 

матримониальных стратегий, включающая три структурных комплекса 

(ценностно-мотивационный, поведенческий и факторный). 

2. Дано понятие эффективных и неэффективных матримониальных 

стратегий и выделены черты данных стратегий для молодежи в контексте 

решения задач национальной социально-демографической политики. 

3. Выделены условия среды, формирующие потенциалы и риски 

воспроизводства матримониальных стратегий молодежи. 

4. Разработаны концептуальные основы исследования 

матримониальных стратегий молодежи, основанные на их структуре, 

воспроизводстве, статических, динамических и различительных 

характеристиках, позволяющие получить системное представление о них. 

5. Предложена типология матримониальных диспозиций молодежи 

и сформированы социальные портреты типов в пространстве жизненного 

планирования. 

6. Установлена специфика агентных моделей в формировании и 

реализации матримониальных стратегий молодежи. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Матримониальные стратегии определяются как формируемый и 

реализуемый в определенных условиях комплекс матримониальных 

установок и мотивов, ценностных диспозиций, моделей поведения, 

жизненного планирования и выборов, связанных с матримониальными 

отношениями. Воспроизводство матримониальных стратегий образует 

циклично самоорганизованный процесс реализации этапов формирования 

матримониальных отношений в течение жизни индивида, с сохранением 

результатов каждого этапа в ресурсном, социальном и культурном капитале 

человека. Этапы воспроизводства включают в себя формирование 

матримониальных установок, ценностей и моделей поведения, выбор 

брачного партнера, вступление в брачные отношения (с учетом разнообразия 

их форм), функционирование семьи, деторождение.  

Структура матримониальных стратегий состоит из трех структурных 

комплексов – ценностно-мотивационный, поведенческий и факторный. 

Ценностно-мотивационный структурный комплекс матримониальных 

стратегий включает матримониальные установки, ценности и мотивы, 

матримониальные планы (систему жизненного планирования в 

матримониальной сфере), реализуемые в поведении индивида. Поведенческий 

структурный комплекс представляет собой образцы матримониального 

поведения, складывающиеся в поведенческие модели, а также реальный опыт 

матримониального поведения, на основе которого происходит коррекция и 

реформирование матримониальных установок и ценностей. Факторный 

комплекс представляет собой набор разнонаправленных факторов, влияющих 
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на процесс формирования матримониальных ценностей, установок, мотивов, 

поведенческих моделей, осуществление жизненных матримониальных 

планов, в своей конвергенции создающих условия реализации 

матримониальных стратегий. Факторный комплекс состоит из следующих 

групп факторов: биологические, психологические, культурологические, 

экономические, социальные и гендерные факторы. 

2. Матримониальные стратегии молодежи могут быть разделены на 

эффективные и неэффективные. Эффективными матримониальными 

стратегиями молодежи можно считать те, которые способствуют развитию 

института семьи и обеспечению всех видов национального воспроизводства – 

биологического (прирост населения, сохранение потомства, продолжение 

человеческого рода), культурного (усвоение и умножение культурного 

капитала, передача ценностей и норм культуры от поколения к поколению), 

социального (воспроизводство человека, социальных общностей во всем 

многообразии их социальных качеств, повышение качества человеческого 

капитала) и социально-экономического (развитие и поддержание социально-

экономических систем за счет включения людей в социально-экономические 

отношения). Потенциал условий среды будет определяться возможностями и 

одновременно целенаправленным или опосредованным воздействием на 

выбор таких стратегий молодежью. 

К неэффективным матримониальным стратегиям молодежи можно 

отнести те, которые не способствуют развитию института семьи и 

предполагают скорее его деградацию, а также создают угрозу для 

воспроизводства национального человеческого капитала. Риски условий среды 

будут также определяться возможностями, и, как правило, косвенным 

воздействием на выбор таких стратегий молодежью. 

3. Основными характеристиками социальной ситуации, влияющими на 

формирование потенциалов и рисков среды в конвергенции с факторами 

воспроизводства матримониальных стратегий, являются: научно-технический 

прогресс формирует системное пространство, как правило объективной 

реальности, в котором разворачивается процесс воспроизводства 

матримониальных стратегий молодежи, оказывая при этом существенное 

воздействие на каждый этап формирования и реализации матримониальных 

стратегий; государственная политика, создает пространство, в котором 

разворачивается воспроизводство матримониальных стратегий молодежи, так 

как именно политика государства формирует комплекс целенаправленных 

мер, программ, законов и проектов, связанных с созданием потенциала для 

реализации именно эффективных матримониальных стратегий молодежи; 

социально-экономическая ситуация, определяющая показатели социальной 

напряженности, социального самочувствия, социальных возможностей, 

создает условия выбора в матримониальных стратегиях, большей части в 

определении и трансформации жизненных планов, а также изменении 

факторных моделей принятия решений для молодежи; легитимное 

разнообразие матримониальных альтернативных стратегий связано прежде 

всего с возможностью их выбора, а также спектром альтернатив (в 
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современном выборе наиболее актуальны и рисковые для демографии 

стратегии безбрачия и сознательной бездетности); генерационный аспект 

становления матримониальных стратегий связан с комплексом социальных 

условий исторического хронотопа социализации генерации, продуцирующих 

предпосылки для формирования определенных установок, ценностей, мотивов 

и факторных моделей принятия решений, а также фронтиров выбора 

поведенческих моделей, определяющие вероятность реализации тех или иных 

матримониальных стратегий; система социальных стратегий молодежи, в 

конвергенции с которыми формируются и реализуются матримониальные 

стратегии. 

4. Концептуальная исследовательская модель изучения 

матримониальных стратегий молодежи основана на принципе системного 

видения данных стратегий и связана с возможностью верификации и 

получения на ее основании системных представлений о матримониальных 

стратегиях молодежи. Концептуальные основания исследовательской 

модели матримониальных стратегий молодежи следующие:  

- структурная модель матримониальных стратегий, дополненная 

проблемно-оценочным комплексом, позволяющим ввести компонент 

самооценки молодежью существующей ситуации, мероприятий и мер 

поддержки матримониальных стратегий со стороны государства, 

сформировать направление заказа или коррекции такой поддержки; 

- модель воспроизводства матримониальных стратегий, определяющая 

этапность переходов в их реализации, раскрывающая свои аналитические 

возможности в конвергенции со структурой стратегии; 

- статическая данность, определяющая систему социальных показателей 

для матримониальных стратегий на момент фиксации их в существующих 

социальных условиях, определяемых научно-техническим прогрессом, 

государственной политикой, социально-экономической ситуацией, спектром 

альтернативных форм матримониальных стратегий и актуальным 

пространством жизненного выбора молодежи; 

- различительные характеристики и показатели матримониальных 

стратегий различных групп молодежи, а также типологические основания 

разделения матримониальных стратегий, связанных с определяющими 

матримониальными диспозициями молодежи; 

- динамические характеристики, тенденции и тренды, формирующие 

динамический ряд показателей, отражающих изменение социальной ситуации, 

ее рисков и потенциалов, прямо или косвенно воздействующих на 

матримониальные стратегии молодежи, а также иные основания динамики, 

включая возрастную и генерационную. 

5. В качестве типологической основы матримониальных диспозиций 

молодежи определены четыре основных типа: консервативный (54,5%), 

придерживающаяся традиционных семейных ценностей, консервативные 

модели матримониального поведения, стремящиеся реализовать эффективные 

и традиционные матримониальные стратегии, по возможности с линейным 

циклом их воспроизводства; либеральный (33,6%), принимающий в том числе 
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и альтернативные матримониальные стратегии, нивелирующий ценность 

традиционного института семьи, использующий понятие «свобод» в 

определении семейных форм, ролей и функций, что приводит к рискам не 

достижения принятого результата (прочная семья и рождение детей), 

цикличности воспроизводства матримониальных стратегий; эгоцентричный 

тип (8,1%), определяющий своим приоритетом личностное развитие, 

карьерные установки, ориентирующийся на матримониальные формы, не 

мешающие реализовать другие стратегии, не рассматривающий 

самореализацию в семье; неформальный тип (3,8%), отрицающий институт 

семьи, отказывающийся от общепринятых форм матримониальных 

отношений, выбирающий альтернативные варианты (так называемый 

«гражданский брак» (сожительство), промискуитетное матримониальное 

поведение, безбрачие, чайлдфри и др.). 

Характеристики в социальных портретах типов молодежи, разделенных 

на основе матримониальных диспозиций, показали, что в формате 

матримониальных стратегий и жизненного планирования традиционный тип 

отличается большей представленностью социально-значимых выборов, 

позволяющих реализовать не только эффективные матримониальные 

стратегии, но и другие стратегические направления, получить более весомый 

человеческих капитал для нации.  

6. Различительные свойства в формировании и реализации 

матримониальных стратегий молодежи обусловлены в основном гендерными, 

поселенческим, возрастными (биологическими) и социально-экономическими 

факторами. 

Гендерные модели показали большую ориентацию на эффективные 

матримониальные стратегии со стороны молодых мужчин: ценность семьи для 

них имеет большее значение, они более представлены среди традиционного 

типа матримониальных диспозиций, более ориентированы на брак и рождение 

детей, чем молодые женщины, меньше выбирают стратегии чайлдфри.  

Поселенческие агентные модели позволили выявить факт, что данный 

признак имеет небольшую значимость, хотя, безусловно, специфика сельской 

молодежи присутствует в формировании матримониальных стратегий: для 

сельской молодежи ценность семьи стоит на первом месте, среди ее 

представителей чаще встречается консервативный тип матримониальных 

стратегий, но, при этом городская молодежь более ориентирована на рождение 

большого количества детей, чем сельская (мы предполагаем здесь влияние 

качества жизни на данный аспект планирования). 

Экономическое благополучие молодежи и их семей становится 

существенным стратификационным признаком и принципиально определяет 

подход к формированию матримониальных отношений и матримониальным 

выборам молодежи: чем выше уровень благосостояния, тем выше ценность 

семьи по своему статистическому показателю, тем больше приверженности 

традиционным формам ее построения, меньшая вероятность поддержки 

неэффективных матримониальных стратегий. 
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Возрастные агентные модели позволили по большей части определить 

положительную динамику признаков выбора эффективных матримониальных 

стратегий и отрицательную динамику для выборов элементов неэффективных: 

так, с возрастом повышается ценность семьи, появляется больше сторонников 

традиционного типа матримониальных диспозиций, возрастает ориентация на 

брак и рождение детей. 

Теоретическая значимость работы заключается в предложении 

методологической основы изучения матримониальных стратегий (система 

понятий, модели изучения, концепция исследования), в верификации 

концептуальных показателей матримониальных стратегий региональной 

молодежи, введении типологизации матримониальных диспозиций и 

определении социальных характеристик типов в контексте решения 

стратегических национальных целей и задач национальных политик. Научные 

результаты диссертации могут дополнить знания отраслевых социологий: 

социологии молодежи, социологии управления, социологии народонаселения 

(демографии). 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что полученные результаты теоретического и 

аналитического характера, представленные в диссертации, могут быть 

использованы в образовательном процессе, в частности, при разработке 

учебно-методических комплексов дисциплин для студентов, магистрантов, 

слушателей курсов повышения квалификации, а также при подготовке и 

преподавании в высшей школе таких учебных курсов как социология 

народонаселения, демография, социология молодежи, социология семьи. 

Разработанные программа и инструментарий эмпирического исследования 

могут применяться для диагностики матримониального поведения и стратегий 

молодежи в различных субъектах Российской Федерации или стать основой 

для проведения близких по теме прикладных исследований. Полученные 

социологические данные представляют интерес для социологов, демографов, 

территориальных органов управления, органов управления молодежной 

политикой, органов социальной защиты населения, сотрудников 

воспитательных отделов образовательных учреждений. Сформулированные в 

работе практические рекомендации могут быть использованы для подготовки 

аналитических и методических материалов по работе с молодежью в 

образовательных учреждениях, органах молодежной политики, социальной 

защиты и других административных структурах. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 5.4.3 – «Демография», поскольку содержит анализ 

современных демографических проблем и текущей демографической 

политики, исследует социальный феномен, обусловленный трансформацией 

брачно-семейной структуры населения, раскрывает специфику новых моделей 

семейных стратегий молодежи, определяющих их брачный и репродуктивный 

выбор. Исследование соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности: 1 – Рождаемость и репродуктивное поведение населения; 5 – 
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Особенности семейно-брачного поведения. Социальные проблемы семьи; 6 – 

Мотивация демографического поведения; 15 – Демографическая и семейная 

политика. 

Апробация работы. Теоретические результаты и практические 

рекомендации авторского исследования апробированы на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях: «Социальная работа в 

современном мире: взаимодействие науки, образования и практики» (X 

Международная научно-практическая конференция, г. Белгород, 27-28 ноября 

2018 года); «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, 

образования и практики: проблемы детей и молодежи в контексте социально-

гуманитарных исследований» (XI Международная научно-практическая 

конференция, г. Белгород, 28 ноября 2019 года); «Социальная работа в 

современном мире: взаимодействие науки, образования и практики» (XII 

Международная научно-практическая конференция, г. Белгород, 27 ноября 

2020 года); «Ценности, институты и процессы в эпоху постглобализации» 

(Международная научно-практическая конференция, г. Белгород, 17 марта 

2021 года); «Диагностика и прогнозирование социальных процессов» 

(Научно-практическая международная конференция, г. Белгород, 28 мая 2022 

г);  «Научные результаты в социологии 2021» (Белгород, I Международный 

научный онлайн форум, 16-18 февраля 2022 г); «Научные результаты в 

социологии 2023» (Белгород, III Международный научный онлайн форум, 14-

16 февраля 2024 г). 

Основные положения диссертации отражены в 17 научных публикациях, 

в том числе 3 статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ, включая  

публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of 

Science. 

Исследование проведено в рамках государственного задания FZWG-

2023-0016, тема «Жизненные стратегии молодежи в условиях 

геополитической трансформации российского пространства» (2023-2025). 

Структура диссертации определена поставленными целью и задачами 

исследования. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав 

основной части, включающих в себя пять параграфов, заключения, 

библиографического списка, состоящего из 170 источников и 9 приложений. 

Работа изложена на 335 страницах (без приложений 221). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

анализируется степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, приводятся характеристики 

теоретической и эмпирической базы, формулируются положения, 

выражающие научную новизну и практическую значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения 

матримониальных стратегий молодежи» проводится проблемный анализ 

демографических тенденций, доказывающий важность изучения 
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матримониальных стратегий. В качестве методологического основания 

исследования матримониальных стратегий предложен комплексный подход к 

их изучению, объединяющий институциональный структурно-

функциональный и деятельностный подходы, разработаны теоретические 

модели, определены факторы и характеристики среды, влияющие на их 

формирование. Итогом главы становится концепция социологического 

исследования матримониальных стратегий молодежи. 

В параграфе 1.1. «Теоретические подходы к изучению 

матримониальных стратегий» матримониальные стратегии рассмотрены 

через призму проблемных демографических показателей. Освещены 

методологические основания их изучения, даны авторские определения 

понятий матримониальных стратегий (в том числе эффективных и 

неэффективных), воспроизводства матримониальных стратегий, определены 

факторы, влияющие на их показатели и результаты. 

Демографические тенденции в российском обществе на данный момент 

создают риск понижения численности населения. Слагаемыми данного риска 

является снижение показателей брачности и повышение показателей 

разводимости, отсроченное деторождение, отказ от деторождения или 

рождение одного ребенка. Таким образом, матримониальные стратегии (их 

изучение, поддержка и изменение (особенно для молодежи)) становятся 

средством нивелирования существующих и возможных демографических 

рисков, реализации стратегического демографического прогноза государства; 

Матримониальные стратегии, являясь сложным социальным понятием, 

требуют использования комплексного подхода, методологической основой 

которого являются институциональный, структурно-функциональный и 

деятельностный подходы. Анализ научных подходов в исследовании 

матримониальных стратегий, позволяет сформулировать авторское понятие 

матримониальных стратегий, под которыми понимается формируемый и 

реализуемый в определенных условиях комплекс матримониальных 

установок и мотивов, ценностных диспозиций, моделей поведения, 

жизненного планирования и выборов, связанных с матримониальными 

отношениями. 

Деятельностный подход определяет понятие воспроизводства 

матримониальных стратегий – это циклично самоорганизованный процесс 

реализации этапов формирования матримониальных отношений в течение 

жизни индивида, с сохранением результатов каждого этапа в ресурсном, 

социальном и культурном капитале человека (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель воспроизводства матримониальных стратегий 

 

На основе структурно-функционального подхода предложена 

структурная модель матримониальных стратегий, где выделяются три 

структурных комплекса – ценностно-мотивационный, поведенческий и 

факторный. Ценностно-мотивационный структурный комплекс 

матримониальных стратегий включает матримониальные установки, ценности 

и мотивы, формирующие наборы факторов принятия матримониальных 

решений, матримониальные планы (систему жизненного планирования в 

матримониальной сфере). Поведенческий структурный комплекс 

представляет собой образцы матримониального поведения, складывающиеся 

в поведенческие модели, а также реальный опыт матримониального 

поведения, на основе которого происходит коррекция и реформирование 

матримониальных установок и ценностей. Факторный структурный 

комплекс представляет собой набор разнонаправленных факторов, влияющих 

на процесс формирования матримониальных ценностей, установок, мотивов, 

поведенческих моделей, осуществление жизненных матримониальных 

планов, в своей конвергенции создающих условия реализации 

матримониальных стратегий. В нем выделяются следующие группы факторов: 

экономические, культурологические, социальные, гендерные, 

психологические, биологические. 

В параграфе 1.2. «Концептуализация социологического 

исследования матримониальных стратегий молодежи» определена 

специфика молодежи как субъекта матримониальных стратегий. Предложены 

понятия эффективных и неэффективных матримониальных стратегий, 

обозначены характеристики и возможности среды по созданию потенциалов и 

рисков их воспроизводства. Разработаны концепция социологического 

исследования и исследовательская модель матримониальных стратегий 

молодежи. 

Молодежь является основной социальной группой, которая 

обеспечивает результативность матримониальных стратегий, отражающуюся 

в демографических показателях государства. Возраст 18-35 лет определяет 

период основной части воспроизводственного цикла матримониальных 
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стратегий и от его линейности зависит в целом их эффективность, 

субъективное социальное самочувствие и качество жизни молодых людей. 

Матримониальные стратегии молодежи можно разделить на 

эффективные и неэффективные. Эффективными матримониальными 

стратегиями молодежи считаются те, которые способствуют развитию 

института семьи и обеспечению всех видов национального воспроизводства; 

к неэффективным матримониальным стратегиям молодежи относятся 

стратегии, не способствующие развитию института семьи, имеющие 

повышенную вероятность его деградации, а также создающие угрозу для 

воспроизводства национального человеческого капитала.  

Среда влияет на матримониальные стратегии молодежи, формируя 

потенциалы и риски, способствующие или препятствующие выбору и 

реализации эффективных стратегий. Создавать такие потенциалы и риски 

способны: научно-технический прогресс, который оказывает существенное 

воздействие на каждый этап формирования и реализации матримониальных 

стратегий; государственная политика, которая формирует комплекс 

целенаправленных мер, программ, законов и проектов, связанных с созданием 

потенциала для реализации именно эффективных матримониальных стратегий 

молодежи; социально-экономическая ситуация, определяющая показатели 

социальной напряженности, социального самочувствия, социальных 

возможностей, создающая условия выбора в матримониальных стратегиях; 

легитимное разнообразие матримониальных альтернативных стратегий 

которое связано, прежде всего, с возможностью их выбора, а также спектром 

доступных альтернатив; генерационный аспект становления 

матримониальных стратегий, который связан с комплексом социальных 

условий исторического хронотопа социализации генераций, продуцирующих 

предпосылки для формирования определенных установок, ценностей, мотивов 

и факторных моделей принятия решений, фронтиры выбора поведенческих 

моделей и определяющий вероятность реализации тех или иных 

матримониальных стратегий; система социальных стратегий молодежи, в 

конвергенции с которыми формируются и реализуются матримониальные 

стратегии. 

Рассмотрение методологических основ исследования матримониальных 

стратегий молодежи позволило сформировать концепцию их изучения. 

Основной принцип построения концепции связан с возможностью ее 

верификации и получения на ее основании системных представлений о 

матримониальных стратегиях молодежи. Таким образом, концептуальным 

основанием исследовательской модели матримониальных стратегий 

молодежи становятся: 

- структурная модель матримониальных стратегий, дополненная 

проблемно-оценочным комплексом, позволяющим ввести компонент 

самооценки молодежью существующей ситуации, мероприятий и мер 

поддержки матримониальных стратегий со стороны государства, 

сформировать направление заказа или коррекции такой поддержки; 
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- модель воспроизводства матримониальных стратегий, определяющая 

этапность переходов в их реализации, раскрывающая свои аналитические 

возможности в конвергенции со структурой стратегий; 

- статическая данность, определяющая систему социальных показателей 

для матримониальных стратегий на момент фиксации их в существующих 

социальных условиях, определяемых научно-техническим прогрессом, 

государственной политикой, социально-экономической ситуацией, спектром 

альтернативных форм матримониальных стратегий и актуальным 

пространством жизненного выбора молодежи; 

- различительные характеристики и показатели матримониальных 

стратегий молодежи, основанные на актуальных задачах анализа агентных 

моделей, а также на типологическом основании разделения матримониальных 

стратегий, связанных с определяющими матримониальными диспозициями 

молодежи; 

- динамические характеристики, тенденции и тренды, формирующие 

динамический ряд показателей, отражающих изменение социальной ситуации, 

ее рисков и потенциалов, прямо или косвенно воздействующих на 

матримониальные стратегии молодежи, а также иные основания динамики, 

включая возрастную и генерационную. 

 
Рисунок 2 – Исследовательская модель матримониальных стратегий 

молодежи 

 

Во второй главе «Матримониальные стратегии региональной 

молодежи в условиях трансформации современной реальности» на основе 

данных социологических исследований рассмотрены элементы структуры 

матримониальных стратегий молодежи, определены типы молодежи 

относительно матримониальных диспозиций и составлен социальный портрет 
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каждого типа относительно всей системы социальных стратегий и жизненного 

планирования. 

В параграфе 2.1. «Матримониальные стратегии региональной 

молодежи: типология, диспозиции, динамика» на основе эмпирических 

данных осуществлен анализ матримониальных диспозиций и ценностей 

региональной молодежи, построены факторные модели принятия решений и 

матримониальных выборов, дана оценка жизненным планам молодежи 

относительно матримониальных стратегий, рассмотрены альтернативные 

выборы в матримониальном самоопределении. Рассмотрена специфика 

агентных моделей молодежи в формировании и реализации матримониальных 

стратегий. 

В качестве типологической основы матримониальных диспозиций 

молодежи определены четыре основных типа: консервативный, голосующий 

за традиционные семейные ценности, консервативные модели 

матримониального поведения; либеральный, принимающий в том числе и 

альтернативные матримониальные стратегии, нивелирующий ценность 

традиционного института семьи, использующий понятие «свобод» в 

определение семейных форм, ролей и функций; эгоцентричный тип, 

определяющий своим приоритетом личностное развитие, карьерные 

установки; неформальный тип, отрицающий институт семьи, 

отказывающийся от общепринятых форм матримониальных отношений.  

Представленность данных типов среди региональной молодежи 

неравномерна, так, более других представлен классический тип (54,5%), 

вторым по значимости является либеральный тип (33,6%). Типы, которые с 

большей вероятностью выбирают неэффективные матримониальные 

стратегии представлены в меньшинстве (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Изменение показателей типов матримониальных диспозиций 

среди молодежи Белгородской области 
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Диагностика поведенческого комплекса матримониальных стратегий 

(произведенная на основании жизненного планирования в этой сфере) 

показала, что молодежь стала больше ориентироваться на брак (в 

трехгодичной динамике), в меньше степени выбирать вариант, связанный с 

возможным безбрачием; повысилась ориентация и на рождение двух и более 

детей, уменьшились выборы, связанные с необязательным деторождением. 

Наблюдается положительная динамика показателей включения себя (как 

родителя) в семью детей, но при этом динамика включения собственных 

родителей в свою семью отсутствует, что нивелируется высокими 

показателями обязательного и положительного выбора (согласия) принять 

родителей в свою семью в их старости (41,2% и 78,3%) и достаточно низким 

процентом необязательного выбора по этому жизненному шагу (21,7%). 

Показатели поведенческого комплекса становятся деятельностными 

индикаторами проявления традиционных семейных ценностей, 

демонстрируемых в ценностно-мотивационном комплексе матримониальных 

стратегий молодежи (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос: «Насколько важно для вас в 

будущем предпринять следующие шаги?» 
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мужчины, сельская молодежь и молодые люди, относящиеся к группе 

экономически благополучных (либо имеющие семьи с высоким доходом). 

Специфика оценки ценностей генераций показала, что, несмотря на 

очевидную важность семьи для поколения Z, для данной молодежи она 

располагается на втором месте (после карьеры), в то время как для молодежи 

поколения Y, данная ценность является первичной. Также существует 

определенная динамика, связанная с деятельностным статусом молодежи – 

так, для работающей молодежи статус семьи как ценности несколько ниже 

(57,6%), чем для учащейся (60,4%) и студенческой (61,3%); 

В исследовании неэффективных матримониальных стратегий 

молодежи, были выбраны две, наиболее деформирующие сознание, мышление 

и культуру матримониального поведения, формирующие модели поведения в 

большей степени негативно влияющие на возможность гармоничной 

самореализации, качество жизни молодого человека, а также несущие в себе 

риск последующей маргинализации и аномии: безбрачие – сознательный отказ 

от семейно-брачных отношений и чайлдфри – сознательный отказ от 

рождения детей. Были выявлены риски высокой поддержки данных стратегий 

среди молодежи (безбрачие 26,9% и чайлдфри 29,5%), приверженности к ним 

(по 12%) и подверженности им окружения молодых людей, что может 

говорить о включении темы обсуждения данных альтернативных стратегий в 

повседневную коммуникацию. 

В параграфе 2.2. «Матримониальные стратегии в системе 

жизненного планирования региональной молодежи» произведен анализ 

социальных стратегий молодежи через призму типологий матримониальных 

диспозиций, построены социальные портреты типов и оценена социальная 

результативность и значимость их жизненных выборов. 

Выделены различительные черты в социальных портретах молодых 

людей, построенных на основе типов матримониальных диспозиций, и эти 

различия показывают, как правило, что ценности, отраженные в 

матримониальной стратегии, связаны с ценностями и моделями поведения, 

лежащими в основе реализации других стратегий. В этой связи определено, 

что молодежь, относящаяся к традиционному типу матримониальных 

диспозиций, склонна выбирать более эффективные (с позиции государства) 

типы диспозиций и жизненные планы относительно важных стратегических 

направлений жизненной реализации. 

Так, для традиционного типа матримониальных диспозиций молодежи 

больше чем для других важна помощь родителям; данная группа имеет 

наибольшие показатели доверия ко всем институтам власти на всех уровнях; 

традиционный тип демонстрирует значительный приоритет в согласии 

безвозмездного и безусловного участия в качестве волонтеров (общественное 

участие, солидарность, гражданская интеграция); имеет наибольший 

показатель для оседлого миграционного типа (ориентированного на 

закрепление на территории рождения, что особенно актуально для 

приграничных территорий) и наименьший показатель для мигрирующего и 

эмигрирующего типа миграционных стратегий. 
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Таблица – Показатели высокой оценки возможности реализовать жизненные 

планы социальных стратегий в зависимости от типа матримониальных 

диспозиций региональной молодежи 

Жизненные планы молодежи 

 

Типы матримониальных диспозиций 

Традицио

нный тип 

Либераль

ный тип 

Эгоцентри

чный тип 

Неформал

ьный тип 

получить хорошее образование  69,9 58,2 53,4 47,8 

трудоустроиться  57,6 48,7 40,1 34,5 

найти работу по интересам  57,6 48,4 41,4 37,2 

найти достойно оплачиваемую работу  51,4 44,1 35,9 35 

решить жилищный вопрос  53,2 46,7 38,9 37,2 

заниматься предпринимательством, 

бизнесом  
49,1 43,7 36,1 37,2 

получить качественные медицинские 

услуги  
54,6 47,5 42,2 42,9 

жить полноценной культурной 

жизнью  
61,6 53,2 45,6 42,5 

заниматься физической культурой, 

спортом  
67,8 59,1 53,6 45,6 

иметь защиту своих прав и свобод  62,6 52,3 45,6 43,4 

самореализоваться  62,8 53,4 48,3 39,8 

организовать досуг, соответствующий 

вашим потребностям и интересам  
63,3 54,2 47,7 38,9 

проживать в том месте, где вы 

захотите  
61 51,2 45,4 41,6 

сохранить до старости хорошее 

здоровье  
58,1 50,6 42,2 38,9 

создать семью  69,6 56,1 45,6 42 

 

Относительно образовательных и карьерных стратегий можно сказать, 

что традиционный тип более других типов ориентирован на работу по 

специальности; жизненные планы традиционного типа чаще, чем у других 

связаны с получением высшего образования. Данные тип более других 

реализует поставленный курс на здоровье нации, на продолжительность 

жизни, показывает включение в спорт и физическую культуру. Традиционный 

тип чаще других осознает риски виртуализации общения, геймификации и 

предполагает в дальнейшем сократить виртуальные контакты в пользу живой 

коммуникации и отказаться от компьютерных игр. Также он более других 

представлен в диспозициях высокой духовности (в отношении духовно-

нравственных жизненных выборов и стратегий молодежь этого типа делает 

наиболее значимый выбор по всем возможным жизненным шагам – от 

повышения собственной религиозной культуры и приобщения к религии детей 

до гражданского подвига и нравственного примера). Традиционный тип чаще 

других практически или более чем в два раза делает выбор в пользу 

определения патриотизма как «беззаветной любви к Родине, безусловной, 

независимой от ситуации» (традиционный тип 51,0%; либеральный 28,4%; 

эгоцентричный 22,1%; неформальный 19,0%). Его показатель абсолютного 
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патриотизма значительно больше, чем у других типов матримониальных 

диспозиций (традиционный тип 84,4%; либеральный тип 63,1%; 

эгоцентричный тип 50,5%; неформальный тип 38,0%). 

Таким образом характеристики социальных портретов типов молодежи, 

построенные на основе матримониальных диспозиций, показали, что в 

отношении жизненного планирования и социальных диспозиций 

традиционный тип отличается большей представленностью социально-

значимых выборов, позволяющих реализовать не только эффективные 

матримониальные стратегии, но и другие стратегические направления 

субъективного развития, и, в конечном итоге, получить более весомый 

человеческий капитал для нации. 

В параграфе 2.3. «Формирование и реализация матримониальных 

стратегий региональной молодежи в контексте государственной 

социальной и молодежной политики» анализируются целевые программы, 

меры и мероприятия поддержки матримониальных стратегий молодежи на 

федеральном и региональном уровнях. Определяются проблемы 

включенности молодежи и молодых семей в такие мероприятия, дается 

рефлексивная оценка действенности предлагаемых мер и предлагаются пути 

решения существующих проблем в части информированности молодежи о 

разно уровневой системе поддержки матримониальных стратегий. 

Матримониальные стратегии и вопросы их поддержки являются 

актуальными задачами для государственной политики на всех уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном и со стороны государственной 

молодежной политики). Поддержка молодых семей представлена в разных 

направлениях – от материальной до консультативной, часть мер являются 

общими (такую поддержку могут получить все молодые семьи), но большая 

часть скорее может быть отнесена к адресным формам поддержки (как 

правило, такие меры направлены на социально-уязвимые группы молодых 

семей – многодетные, с ребенком инвалидом, имеющие в составе семьи 

участников или пострадавших от СВО). 

Несмотря на широкий спектр предлагаемых мер поддержки, 

информированность о них среди молодых семей невысока – с одной стороны, 

большое количество адресных мер ограничивает круг заинтересованных лиц, 

с другой, отсутствие открытой информации не позволяет предусмотреть 

возможность такой помощи для нуждающихся – это подтверждается весомым 

рассогласованием в количестве тех, кто пользуется мерами поддержки и тех, 

кто хотел бы воспользоваться. В связи с этим, есть необходимость 

скорректировать информационную стратегию. На основании исследования, 

было определено, что большая часть молодых семей получает информацию из 

социальных сетей и Интернет-СМИ, поэтому развитие информационных 

каналов именно в этом направлении можно считать самым эффективным. 

Обнаруженный дефицит информированности молодежи вообще и 

молодых семей в частности о существующих направлениях и мероприятиях 

государственной политики по поддержке матримониальных стратегий 

обуславливает необходимость предложения рекомендаций по улучшению 
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данной ситуации. В качестве таких предложено создание единого 

информационного портал-канала в социальной сети Вконтакте «Молодая 

семья 31»; распространение информационных буклетов о мерах поддержки в 

органах ЗАГС и иных учреждениях, соприкасающихся с молодыми семьями; 

создание единого реестра молодых семей, входящих в группы социальной 

уязвимости и формирование системы персонального информирования их о 

возможных мерах помощи и поддержки через службы, ответственные за 

реализацию данных мер. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные результаты и выводы по проблеме 

диссертационного исследования, намечаются направления исследования, 

нуждающиеся в дальнейшей разработке. 
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