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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКI)'альность исследования. В любой исторической эпохе семья, се

мейные отношения , воспитание подрастающего поколения рассматривались 

как важнейшее звено развития всего общества в целом . 

Перемены, nроисходящие в современном мире и российском обществе, 

активно воздействуют на систему высшего профессионального образования, 

требуют от нес мобильности и адекватного ответа на задачи переживаемого пе
риода. В связи с этим актуализируются проблемы nланомерной, систематиче

ской, целенаправленной психолого-педагогической подготовки молодежи к се

мейной жизни. В этих условиях российские вузы должны стать важным звеном 

в социальной политике государства в отношении укрепления семьи, сnособст

вовать подготовке молодежи к семейной жизни, формированию у молодых 

супругов фамилистической культуры . 

Как показывает анализ научной литературы, философские, социологиче

ские, психолого-nедагогические проблемы семьи и формирования культуры 

личности рассматриваются в трудах А.И. Антонова, Э. Берджесса, Э.К. Васильева, 

ЛА. Воловича, В.И. Дружинина, С.В. Ковалева, Г.В. Мухаметзяновой, В. Ш. Маслен

никовой, ВМ. Медкова и др. Вопросы семейной педагогики, особенности пред

ставлений молодежи о будущей семейной жизни изложены в трудах П.П. Блонско

го, В.А. Боговаровой, В.Н. Вершинина, Р.Х Гильмеевой, О.Л.Зверева, Т. Парсонс, 

Е.М. Черняк и др. 

Необходимость научного исследования воnроса формирования фамили

стической культуры студентов педагогических вузов обусловлена проблемами 

неустроенности семейной жизни, напряженностью во взаимоотношениях суn

ругов. Ранние браки, деторождение, а затем разводы молодых людей также ста

ли одной из злободневных социальных проблем. Утверждение о том, что моло
дые люди nри достижении юношеского возраста уже полностью готовы к соз

данию семьи, опровергается статистикой. В России в настоящее время разводы 

составляют около 76% от числа зарегистрированных браков, 27% детей рожда
ется в неnолных семьях, 60% детей подвергаются различным видам насилия со 
стороны родителей, в стране больше двух тысяч учреждений для сирот. Поэто

му подготовка молодых людей к осознанному законному браку, созданию пол

ноценных семей и формированию ответственности за рождение и воспитание 

детей должна стать одним из приоритетных направлений воспитательной дея

тельности высшей школы в современных условиях. Особая роль в решении дан

ной проблемы отводится молодежной части интеллигенции, студентам педаго

гических вузов, которые, получив базовые теоретические знания, по роду своей 

будущей деятельности смогут способствовать повышению уровня фамилистиче

ской культуры, как у детей, так и их родителей. 

Несмотря на наличие значительного числа работ в социальной, психолого

nедагогической литературе по вопросам семейного воспитания понятие «фами

листическая культура» на данный момент недостаточно отражено в педагогиче

ской теории и практике. Подготовка учителя к работе с семьей и к воспитанию 
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ученика как будущего семьянина ведется фрагментарно и бессистемно. Кроме 
того, требует глубокого изучения качество процесса формирования фамилисти
ческой кульrуры сrудентов вуза. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время: в теории 
воспитания и в практике деятельности отечественнь~ вузов сло~ись лиUJь 

некоторые предпосылки для более глубокого теоретического осмысления и 
системного представления тех педагогических условий, которые будут способ
ствовать формированию фамилистической кульrуры в целом, и сrудентов педа
гогических вузов в частности. 

АК1)'альность исследования позволяет выявить следующие противоре

чии меж.цу: 

- потребностью общества в педагогах, обладающих высоким уровнем 
сформированкости фамилистической кульrуры, и недостаточной направленно
стью учебно-воспитательного процесса в nедагогических вузах на ее формиро
вание; 

- необходимостью готовности сrудентов к освоению фамилистической 
кульrуры и отсутствием научно обоснованных nедагогических условий ее фор
мирования. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать ороблему ис
следования: каковы педагогические условия формирования фамилистической 
кульrуры сrудеитов педагогических вузов. 

Обьект ·нсследоваИИJI: процесс формирования фамилистической кульrу
ры сrудеитов. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования фамили
стической кульrуры сrудентов педагогических вузов. 

Цель исследовании: разработать и обосновать педагогические условия 
формирования фамилистической кулъrуры сrудеитов педагогических вузов. 

Гипотеза исследования: процесс формирования фамилистической куль
rуры сrудеитов педагогических вузов будет эффективным при реализации сле
дующих педагогических условий: 

- определении базового компонента содержания гуманитарных дисцип
лин, предусматривающего корректирование учебных программ, разработку 
сnецкурсов, nроектирование модулей и авторских курсов по проблемам моде
лирования фамилистической кулъrуры сrудентов; 

- организации целенаправленной восnитательной деятельности в вузе, 

способствующей формированию системы осознанных фамилистических поия
тий будущих специалистов; выявлении ценностио-смыслового потенциала гу
манитарных дисциплин; разработке восnитательного алгоритма формирования 
готовности сrудентов к применению фамилистических умений и навыков в 
своей профессиональной и гуманитарной деятельности; 

- разработке и реализации модели формирования фамилистической куль
rуры сrудеитов педагогического вуза, включающей в себя: цель, задачи, прин
циnы, условия, содержание, этаnы, формы, методы, блоки и крlпериальные по
казатели сформированиости фамил!!...стическgй §YЛЬJY..QW. . 
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В соответствии с целью и гиnотезой исследования оnределены задачи 

исследования : 

1. Раскрыть сушиость и особенности формирования фамилистической 

кулыуры студентов педагогичесю1х вузов. 

2. Выявить и обосновать педагогические условия, направленные на фор
мирование фамилистичсской культуры в процессе профессиональной nодго

товки студентов nедаrогичесЮiХ вузов . 

3. Экспериментально доказать эффективность выявленных nелагогиче
ских условий, способствующих формированию фамилистической культуры 

студентов педагогических вузов . 

Теоретико-методологической базой ltсследования являются : 

- положения гуманистической теории личности (Л .И. Божович, Л. С. Выгот

ский, Л.А. Кандыбович, С.В . Ковалев, А.Н. Лео!ПЪев, А . Мас.лоу, З .Г . Ниrматов, 

К . Роджерс, В .Я . Слепова, В. Франкл, Э. Фромм); 

-возрастной и ценностный подход в педагогике и психологии (А .С. Бел

кин, Д.В. Качалов, Д.В. Колосов, А .С. Макаренко, А .В . Петровский, Д .Б . Эль

конин); 

- социально-педагогические взгляды, составившие основу лля развития 

теории социальной nедагогики (А.А. Бодалев, И.С. Кои, Я. Корчак, А.С. Макаренко, 

А.В. Мудрик, В.А. Сухомтmский, Т.М. Треrубова); 

- психологические особенности семьи (Т.А. Гурко, В.Н. Дружинина, 

Л.А. Коростылева); 

- основы педагогической аксиологии в нравственной подготовке молоде

жи к семейной жизни (ИА. Арабов, В.И. Барский, Н.С. Верещаrnн, Г.А. Нелримеро

ва, В.Э. Пахалыщ А.М. Приrожан, В.А . Сластенин, И.А. Трофимова, Г.И. Чижакова, 

С.Т. Шацкий, Т.И. Юферева); 

- основные nоложения современной теории семьи и формнраваних куль
туры личности (А. Адлер, А .И. Антонов, В.А . Борисов, А.Г. Вишневский, 

Л.А . Волович, С.И. Голод, В .Б . Голофаст, А.И. Кузьмин, Г.В . Мухаметзянова, 

В.Ш . Масленникова, К . Роджерс, В . Сагир, А.Б. Синельников.). 

Для решения постаменных задач использовались следующие методы ис

следования: 

Теоретические: анализ философской, социQЛОrической, психологической, пе

дагогической литературы по исследуемой проблеме, обобщение массового и передо

вого педагогического опыrа, изучение и анализ нормаrnвно-правовых докуме!ПОВ, 

аналогия, сравнение, моделирование и nрогнозирование. 

Эмпирические методы : педагогическое наблюдение, анкетирование, ин

тервьюирование студентов-выnускников педагогических вузов, учителей, руко

водителей школ, родителей учащихся; методы экспертных оценок, самооценка; 

методы математической статистики. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились Набережно

челнинский государственный педагогический институт, Набережночелнинский 

nедагогический колледж, гимназия N!!26, средняя общеобразовательная школа 
N!!25 г. Набережные Челны . 
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Этапы исследования. 

На нервом этапе (2000-2002 rr.) осуществлялся анализ состояния фило
софской, социологической, психолого-педагогической литераrуры, норматив

ных и программных документов федерального и регионального значения, nро

исходило накопление эмпирического материала; определялась теоретико

методологическая основа, осуществлялись выбор и формулировка проблемы 

исследования, определение nредмета, гипотезы, понятийного аппарата, приори

тетных задач и направлений, методики опытно-экспериментального исследова

ния . 

На втором этапе (2003-2005 гг.) проводился эксперимент, в ходе которо
го разрабатывались педагогические условия формирования фамилистической 

кульrуры сrудентов педагогического вуза, уточнялась рабочая гипотеза иссле

дования, была определена общая стратегия исследования, осуществлялся nеда
гогический эксперимент. 

На третьем этапе (2006-2008 гr.) осуществлялись обобщение, системати
зация и обработка результатов исследования, разработка модели формирования 
фамилистической кульrуры сrудентов педагогического вуза, включающая в се
бя : цель, задачи, принципы, условия, содержание, этапы, формы, методы, блоки 

и критериальные показатели сформированиости фамилистической кульrуры, 
уточнялись теоретические и экспериментальные выводы, осуществлялось их 

оформление и внедрение в учебно-воспитательный процесс. 
Научная новизна исследования заключается: 

- в педагогической интерпретации понятия «фамилиспtческая кульrура», 
которая рассматривается как системное качество личнОС11f, интегрирующее в 

себе знание основ фамилиспtКН, совокуnность умений, навыхов, ценнОС11fых 
установок, социального onьrra, проявляющихся в жизнедеятельнОС11f будущих 

специалистов; 

-в уточнении состава, струкrуры, раскрьrrии ледагогической сущноспt 

фамилистической кульrуры сrудентов педагогических вузов; 

- в разработке и реализации основных педагогических условий, направ
ленных на формирование фамилистической кульrуры сrудентов педагогиче
ских вузов: определение базового комnонента содержания гуманитарных дис
циплин в формировании фамилистической кульrуры; организация воспита

тельной деятельности в вузе, способствующей формированию фамилистиче
ской культуры; разработка и реализация модели формирования фамилистиче

ской кульrуры сrудентов педагогического вуза. 

Теоретическая значимость исследования состонт в конкретизации пси
холого-педагогических подходов к лроблеме исследования формирования фа
милистической культуры сrудентов nедагогического вуза; педагогическая ин

терnретация автором понllТИя фамилистической культуры; оnределении основ
ных принципов, на которых базируется процесс формирования фамилистиче
ской кульrуры; обосновании взаимосвязи структурных и функциональных ком

понентов фамилистической культуры; уточнении критериев и показателей 
сформированности фамилистической культуры сrудентов. 
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Практическая значимость исследования заключается в: разработке ме

тодических рекомендаций, которые nрошли эмnирическую nроверку и могут 

быть исnользованы для обновления содержания nодготовки будущего учителя; 

разработке спецкурсов «Основы фамилистической культуры учителя», «Фами

листическая культура в контексте русской литературы» в рамках «Программы 

совершенствования nодготовки студентов к семейной жизни», которые могут 

быть адаптированы и исnользованы в других профессионалъных учебных заве

дениях . Фактический материал диссертации целесообразно положить в основу 

спецкурса по nедагогике и nсихологии для студентов nедагогических вузов с 

целью применения этих знаний для работы в учебных заведениях. 

Достоверность и обоснованночь результатов исследования обесnечи

ваются исходными теоретико-методологическими позициями, соответствием 

методологии исследования nоставленной проблеме, полнотой рассматриваемо

го объекта изучения, представленного в .единстве содержательных, структур

ных, функциональных и процессуальных характеристик, использованнем ком

nлекса методов, адекватных предмету, цели и задачам исследования; реnрезен

тативностью объема выборки, сочетанием количественного и качественного 

анализа данных, полученных в результате оnытно-эксnериментальной работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

nроцессе эксnериментальной работы в Набережночелнинском государственном 

nедагогическом институте, Набережночелнинском педагогическом колледже, 

гимназии N~ 26, средней общеобразовательной школе N~ 25 г. Набережные Чел
ны. 

Результаты исследования нашли отражение в статьях, тезисах докладов, 

учебно-методических разработках, опубликованных автором, обсуждались на 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских научно-nракти

ческих и научно-методических конференциях: «Формирование фамилистиче

ской культуры -залог успеха общества» (Москва, 2005); «Исторический асnект 
развития международного общения и роль семьи в его становлении» (Казань, 

2006); «Проблема семейного воспитания и ее роль в межнациональных отно
шениях» (Иркутск, 2006); «Семья и ее роль в обществе» (Альметьевск, 2006); 
«Содержание и совершенствование семейной культуры в обществе» (Томск, 

2007); «Формирование фамилистической культуры - залог успеха в обществе» 

(Набережные Челны, 2007); «Формирование фамилистической культуры в ау
диторной и внеаудиторной деятельности по литературе у студентов nедагоги

ческих вузов» (Казань, 2007); «Формирование семейной культуры студентов 
педагогических вузов» (Санкт-Петербург, 2008); «Формирование фамилистиче
ской культуры педагога как системное образование личности» (Набережные 

Челны, 2008). 
Результаты исследования были одобрены на методологических семинарах 

лаборатории педагогического образования и гуманитарной подготовки Инсти

тута nедагогики и nсихологии профессиональноrо образования РАО и кафедры 

nедагогики и педагогической nсихологии Академии социального образования 

(КСЮИ), внедрены в образовательный процесс Набережночелнинского госу-
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дарственного педагогического института и используются в деятельности учре

ждений общего среднего образования города Набережные Челны . 

На защиту выносятся: 

\. Модель формирования фамилистической культуры студентов педаго
гического вуза. 

2. Педагогические условия, обесnечивающие эффективное формирование 
фамилистической культуры студентов педагогического вуза. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, сnиска использованной литературы (233 источника, 6 из них на 
иностранном языке) и двенадцати приложений. Текст диссертации илтостри

рован 36 таблицами и 12 рисунками. 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, 

объект и nредмет, сформулированы гипотеза и задачи, раскрыты научная но

визна, теоре-mческая и nрактическая значимость работы, nредставлены основ

ные nоложения диссертации, выносимые на защиту. 

В первой главе- «Формирование фамилистической культуры студентов 

педагогических вузов как педагогическая проблема» - содержится ретросnек

тивный анализ философской, педагогической, nсихологической, социологиче

ской литера1)'ры по данной проблематике, раскрываются сущность, структура 

поштия «фамилистическая культура». 

Помогая человеку стать профессионально успеiШIЬIМ, социально зрелым 

гражданином, личностно состоятельным, nрофессиональное образование реша

ет задачу обеспечения стабильности общества. В этом контексте особая роль 
отводится и семье. В настоящее время российская семья столкнулась с кризис

ными явлениями во всех сферах общественной жизни: это и экономические 

проблемы, и политические, и психологические, - все это сказалось на снижении 

уровня культуры семьи. 

Под влиянием этих и других фа~>.-rоров (урбанизация, миграция, акселера

ция и т.д.) семья претерпевает значительные изменения, которые характеризу

ются негативизацией семейного образа жизни . 

Поэтому резко возрастает актуальность задач, направленных на укреме

ние семьи, подготовку молодого поколения к семейной жизни, ибо только ста

бильность семьи как исходного социального института гарантирует восnроиз
водство здорового населения, создание и передачу духовных ценностей, то есть 

является необходимым условием выживания государств, народов, человечест

ва. 

В настоящее время по ряду причин (неблагополучие в брачно-семейных 

отношениях; наличие большого числа неnолных семей; неподготовленностъ 

многих родителей к осуществлению полового воспитания в семье, непонимание 
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ими своей роли в восnитании будущего семьянина и т.д.) семья не всегда обес

печивает реализацию всей nолноты условий для подготовки молодого nоколе

ния к семейной жизни. Поэтому, nри всей незаменимости семейного воспита

ния, для более эффективной подготовки молодого поколения к семейной жиз

ни, формированию фамилистической культуры требуется педагогически flJа

мотная , лрофессиональная помощь. 

Большинство ученых, занимающихся исследованием семьи , отмечают 

необходимость комплексного подхода подготовки молодежи к семейной жизни. 

Однако в изученной литературе авторы рассматривают преимущественно во

просы создания и функционирования семьи, семейного воспитания, а теорети

ческие основы педагогического процесса и условия формирования фамилисти

ческой культуры студентов не нашли должного отражения. 

Наиболее многоf1Jанной и многоаспектной является комплексная наука о 

семье - фамилистика (данный термин был предложен А.Г. Харчевым и 

М .С. Мацковским в 1978 году, происходит от англ family- «семья»). 
Фамилистика - интегративная наука о семье и о семейных феноменах, 

общее обозначение всех наук, исследующих те или иные аспекты фамилисти

ческих явлений. В узком смысле - дисциплина, заиимающаяся изучением фа
милизма (термин, обозначающий направленность системы взаимосвязанных 

ценностей на семью и семейный образ жизни; на уровне общества, социальных 
институтов, общностей, групп, индивидов характеризует приоритет ценности 

семьи и детства перед всеми остальными ценностями). 

Исследовав опьп работы образовательных учреждений (общеобразова

тельных школ, педагогических училищ, вузов), изучив психолого-педаго

гическую литературу в аспекте проблемы подготовки учащихся к семейной 

жизни, мы пришли к выводу, что в настоящее время отсутствуют как специаль

ный предмет, так и системы междисциплинарных связей по данному направле

нию: 

• недостаточно формируются основы фамилистической культуры студен
тов в nроцессе преподавания учебных дисциплин; 

• не ведутся спецкурсы, направленные на углубленное изучение школь
никами и студентами основ семейной жизни; 

• отсутствует преемственность и взаимодействие общеобразовательных 
школ и педагогических вузов, их связь с институтом семьи и др. 

Объективных причин много. Но одной из основных является отсутствие 

недостаточно профессионально подготовленных педагогов, ориентирующих 

молодежь на подготовку к семейной жизни. Необходима целенаправленная 

системная работа по формированию фамилистической культуры в учебных за
ведениях высшего и среднего образования педагогических типов, так как имен

но будущий педагог является главным звеном в организации этого процесса. 

Теоретический анализ и результать1 nроведеиного исследования позво

ляют понимать под фамw/Uсmической культурой системное образование лич

ности, интегрирующее в себе знание основ фамилистики, совокупность умений, 

навыков, ценностных установок, социального оnыта, проявляющихся в жизне

деятельности . Данное системное образование обусловливает готовность сту-
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дентов к осуществлению взаимодействия с семьями учащихся, подготовки их к 

семейной жизни, а также способствует саморазвитию и самосовершенствова

нию личности педагога как будущего семьянина. 
Необходимость и важность формирования фамилистической культуры 

вызваны не только социально-педагогическими предпосылками (кризисной си
туацией, связанной с институтом семьи в обществе, отсуrствием системной , 

целенаправленной подготовки молодого поколения к семейной жизни), но и 
переходом российского образования на новые Государственные стандарты, 
требующие от высшей школы профессиональной подготовки специалиста, ко
торый обладает не только универсальными, но и социально-личноСП!ыми ком
петенциями, способного осуществлять на высоком профессиональном уровне 
подготовку учащихся к семейной жизни и взаимодействие с их семьями . 

Процесс формирования фамилистической культуры включает следующие 
функциональные компоненты: 

СоциШiьньzй компонент: отражает аспект формирования фамилистиче
ской культуры студента как субъекта семейной жизни в социуме . 

Псих011ого-педагогический кОJИrюнент: обеспечивает формирование компетент
ности будущего педаrоrа в вопросах всестороннего и целснаправлеююго изучения се
мьи, владение разнообразными методиками и технологиями, позволяющими выявmъ 
моtИВы взаимооnюшений и поведения. 

ПрофессионШ/ьно-педагогический компонент: способствует фамилисти
ческую культуру студента как субъекта педагогической деятельности, направ
ленную на подготовку будущего учителя и учащихся к семейной жизни. 

Личностно-преобразующий компонент: направляет студента как субъек
та семейной жизни и субъекта педагогической деятельности на самосовершен
ствование. У стойчииость функциональных компонентов определяется их свя
зью со структурными компонентами и между собой . 

На основе анализа научных источников и экспертных оценок в своем ис
следовании мы выявили и обосновали структурные компоненты содержания 
фамнлистической культуры студентов педагогических вузов: 

Мотивацианно-ценностный кОJИпонент вкmоча~:Т в себя профессиональные 
и семейно-ценностные ориентации личности будущего учителя, определJПОщие его 
отношение к профессионалъной педагоmческой деятельности по подготовке учащих
си к семейной жизни. КоМiюненr харакrеризуется: сформироваииостью семейно
ценностных орненrаuий; наличием интереса к проблемам семейноrо восmпания; вы

полнением социального заказа- подготовки молодежи к семейной жизни . 
Развивающий компонент определяет теоретическую основу для форми

рования будущего учителя. В содержании образования подготовки студентов 
должны интегрироваться знания многих наук: социальной и семейной психоло
гии, этнопедаrогики, юриспруденции и т.д. , а также педагогические знания, 

способствующие внедрению системы знаний о фамнлистике в учебно-воспита
тельный процесс. 

Нравственно-этический компонент раскрывает нравственно-ориенти
рованную модель поведения, основанную на взаимодействии педагога и воспи

танника, на культуре общения и культуре внешности, на сформированности 
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коммуникативных умений и навыков, nроявлении толерантности по отноше

нию друг к другу . 

Поведенческий компонент nредставляет наличие nрактическнх умений и 
навыков, обеспечивающих хозяйственно-экономическую функцию семьи и 

удовлетворение ее материальных nотребностей , а также умений, необходимых 

в профессионально-nедагогической деятельности учителя по nодготовке уча
щихся к семейной жизни. 

Комnоненты фамилистической культуры находятся в тесном взаимодей

ствии, отражая целостную, динамическую систему формированиJI фамилисти

ческой культуры студеJПов nедагогического вуза. 

Во второй главе- «Педагогические условия формирования фамилисrnческой 
культуры сrуденrов nедагогических вузов» - рассматриваюrся условия, заюnочамr 

щиес" в оnределении базового компонеJПа содержаниJI гуманитарных дисцип
лин, организации воспитательной деятельности в вузе, адекватной формирова

нию фамилистической культуры и в разработке и апробации модели формиро
вания фамилистнческой культуры студентов педагогического вуза. 

Первым условием формирования фамилистической культуры является 
определение содержания базового компонента гуманитарных дисциnлин. С 
этой целью с учетом требований к основным образовательным программам бы
ли включены некоторые дополнения в содержание учебных дисциплин, рас

сматривающих комплексно : предметно-научные знания о человеке, обществе, 
экономике, семье, государстве, систему знаний о демографической ситуации в 
государстве, обществе, учреЖдении; сnособы деятельности, направленные на 

реализацию частных и общественных интересов семьи и детей, умений и навы
ков общения . 

Так, например, в рамках курса <<Культуролоnuш вопросы фамилисrnческой 

куль1)'ры включены в темы: «Восточная культура и ее разновн.wюсm», «Моральный 

выбор и смысл жизни». В курсе <<Оrечесmенная исrория» рассмюривался генезис се
мьи, ее роль и место в воспитании молодого nоколениJI . При изучении предмета 

«Социология» феномен семьи был представлен как важнейший социальный ин
ститут общества. В учебной дисциплине «Философия» социально-философские 
воnросы семейных отношений рассматривались в темах «Духовная жизнь об
щества>>, «Община и общество» . Правоведческие воnросы семьи освещены nри 

изучении основ семейного nрава. На занятнJiх по литер<nуре значимость семьи 

находила свое отражение в художественных произведениях многих отечест

венных nисателей и поэтов . 

Учебный курс <<Семья и ее роль в обществе» изучается в Набережночелнинском 
государственном педагогическом инсппуrе сrуденrами всех специальностей в объеме 
от 60 до 100 часов. Изучение вопросов фамилисrnческой культуры nрtЩусматривало 
введение в вузе блочной системы в рамках принятых nрограмм факультативных 
и сnециализированных курсов , включающих авторские спецкурсы и проблем
ные семинары, на которых выполнялись индивидуальные задания по анализу 

практики различных моделей межличностных отношений между членами се

мьи, разнообразные виды тестов и тренингов. 



12 

В качестве второго условия представлена организация воелитательной 

деятельности в вузе, способствующая формированию фамилистической куль

туры студентов педагогического вуза. 

Воелитательная деятельность со студентами no формированию фамили

стической культуры осуществлялась на основе комплексного подхода. Он 

nредполагал определение и реализацию всего многообразия целей формирова

ния фамилистической культуры, оптимальный выбор и применение методов, 

форм, средств и приемов педагогического воздействия, изучение и учет уровня 

воспитанности студентов, согласованную деятельность всех субъектов воспи

тательной деятельности. Особое место в воспитании, направленном на форми

рование фамилистической культуры, отведено студенческому совету вуза, сту

денческой газете образовательного учреждения, творческим объединениям мо

лодежи, библиотеке, студенческим клубам. 

Основными направлениями воелитательной деятельности были опреде

лены: постановка решения воспитательных задач в процессе плановых учебных 
занятий; проведение воспитательной работы в специально предусмотренное 

для этого время; организация содержательного досуга и отдыха, активизация 

деятельности в студенческих объединениях и движениях. 

Третье условие предполагало разработку и апробацию модели формиро
вания фамилистической культуры студентов педагогических вузов, включаю

щей цель, задачи, принцилы, функциональные и структурные компоненты. В 

модели учтены региональные особенности, состоящие в единстве и преемст

венности культурно-исторического, социально-педагогического, национально

этнического опыта, традиций и инноваций (рис.l ). 
Анализ практики, экспертные оценки теоретиков по проблемам формиро

вания фамилистической культуры позволили нам выделить диагностические 

признаки и критериальные показатели уровней сформированности фамилисти

ческой культуры, культуры семейных отношений студентов nедагогического 

вуза, отраженные в нашей модели (рис.l ). 
В качестве базы исследования были выбраны следующие учебные заве

дения: Набережиочелнинский государственный педагогический институт, На

бережиочелнинский педагогический колледж, гимназия N~ 26, СОШ N~ 25. 
Цель эксперимента заключалась в проверке эффективности разработан

ных педагогических условий по формированию фамилистической культуры 

студентов педагогического вуза, выработке практических рекомендаций по со

вершенствованию их подготовки к семейной жизни и к семейным отношениям . 
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1 ЦЕЛЬ: формирование фамнлнстнческой ку.1ьтуры студентов nt:Ааrоrнческого вуза 1 

" Зца .. и: форииромть снетему фамк.1нстнческнх, пснхолоr(}&Педагогичсских знаннJi, базирующихс.~~ на акснолоn.ческо'-1 
поп.ход.с ; сnособсnоить станомсиню по:sитивных установок на сохранение и укреnпение LI.CIIIIOCТ'HWX орнектаuнй семьи; 

формироеать ХОЗJifiственно-практнческне уиеннJII н навыtсн; орнеrпнровать на реnроll)'ктивные., образоватепьно--
аосnктате.nьные и духовные (кульrуриыс) функции обшеннJI; nэаимодействне и сотрудничество с сеа.tЫIИМ учащихсJI е 

решении вопросов nодrоrовкм учашкх:с~а к семейной жнзни; развиват .. стреМ!Iение к самообр130аанию, саыоаосnитанию 11 
саморазвнтню пнчнОС"tН студента как сем~нина н как пеп.аrоп-nрофссснонала 

" Прнмциnw: снетеиности н целостности; едннсnа соuиа.nм3аuим и профессJ«оналнu..uнн личн~: rул~отуросообразно--

стн: ннднви.аУL1ИУuин.. vчета половозоастнwх особенНОС'Т'еА llичности: HtfТeГDAUHH СWОЖМЬIХ JIНСЦМПЛНН. 

" " " Ус.аов11• : оnределение базового Содер•анме: лрСАМС'П{о-иаучные Эnnы .. рмармаииа 
комnоне1rn содерd"МJ rумани- знatttUI о челоееп, обществе, зr~ . 1 nап - обесnе~мне соцн&л•tЮН ос-
тарных лнсwсммн; opraкК3&WUI ноNкkе, семье, государстае; система eeJIOtoUieннOC'ТИ м кymorypнoro р&ЗIIКТМJt ; 

востrтатепьмоН деатепWJОСТИ в знаний о демоrрафичесrой сктуации . 2 эта.л - обоrащение оnытом J;encn.,.. 
вузе, але•ватиоii формированию в государстае, обществе, учрсце- нocnr Ф•миnистмчесrой ИIПраа--

фы,скпнсти•tескоА куп•туры; ре· нии н .пр . ; сnособы деятел.,ности. JIСКНОСТМ~ 

рабоnа и апробацКJI wодмн фор- напрuленнwе на реuнэацню част- • 3 эпл - фараоtмроu.ннс: усrоНчиаых к 
мнроu.нtu1 ф&~о~юоt:стмчес:аоii кулtr- ных н обшесnенньrх интересов rnyOO.иx убе*дениii, nринuиnоа. со-

1 

туры стул.ентов nедагогического Uмьи К детеЙ, yмeнldi Н HI8ЫIC08 CТI&JLIIOШИX основу фам.мкс...-ической 
вуза общенм-. "У••турw. 

i 
Фориw: Jlekцu.., днсжуссц беседа. дисПут, мacтep-k.ltacc, .naбopnopнo-np8JCТ'К"teciCU работа. CUЮCТOn'U.,ttU ребота, 

консультиро8Utне, научно-праrrическне 1юнференцин, учебно-нССАеАоuтеJIЬСа:u работа и яр. 

~ 
1 MetOJiw: пробпемиое Н311оженне, эврнстичссi<Ий диапоr. тренинги. nроеnирооаиие, саwоопмсанне, &oмnwo-
теркое моде.nироаакие. развимющнii метод решен ка проблеw и JIP. 

1 

i 
1 БЛОКИ: обучающий. развивающий, стиму•нрующнА 1 

~ 

1 
КрИТt:рми: цслсаоА, содср:асатеnьный. орп.н:изациоНJtЬIЙ. мотиаационкыА. резул .. п.тяаныА 

1 

~ 
1 Уровни сформировакиостн фами.1истмческой культуры: 1 

" " " достаточный- студектw хо- .11остаточный не а nomt<Ж мере (удоа.n.е- НСАОСТП'ОЧНЫА: (нt:у!108Ле'Т10рИПЛ .... 
рошо ОСО'JНАЮТ ценность се- творнте.Jtа.ный)- сrудектъа не а по.rноА нwН)- у сту.nентоа нет покпн.. 1ка-

wсйной жизни " важность мере nо"ииают зи.ачимость акутрнсе- чиwосrм анутрмсемеймого азанмодеif.. 

распре.аеле:нн• ро.пеаы11: функ- wейнОf'О 834ИNодСйсnИА; OТHOШetttte ствМJI; отношение студеtnОа к C01.U-
uнй а еt:къе: лежимают З"Мачн- студентоа 1t соо.аанкю ссNЬН нейтр&пь- нню cewhи отрицательное: не с~ 
WOC1"h акутрнсеиеМмоrо азам- ное, знаНJUI, навыки н умени. а обмсrи ммроааны 3иaJtИ.I, уwекна., кааwк.и а 

wo.Qelicт8КA, 3Наченне pcnpo- ceNeйнt.tX оnюшснмА noaepxttOC'niыc; об.астм се.н:йных отношений; ЛН'4ttО-

дуttнаиоА и еосnнтпсльноА llИ'IHOCТIO>IC uчестu. сеаn.•нима и ро-- cntwc JC&чcc:ru. ссм ... ника н pOD.К'ТC.IUI 
функций 8 сс .. ы: дкrens форwмруЮ'1'а' с..uбо; оrноwсние не р&38М'ТЬ4 отноwснке к разводу аа: 

к разводу неолредеп:енное IC НСП.ТКВitОW)' 18JICHHt0 ОТСутсп:ует 

" " " 
1 

P~yJJ~tтaт 

1 
Сформнрованносn. фамiUiнстмческой культуры сту.аентоа 

Рис.! . Модель формирования фа.'dИJП!стической кульrуры 

студентов педагогических вузов 

1 
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В ходе констатирующего этаnа эксnеримента в качестве основных мето

дов использовались: анкетирование, опрос, nедагогическое наблюдение, интер

вьюирование студентов-выпускников nедагогических вузов , учителей, руково

дителей школ, родителей учащихся; методы экспертных оценок и самооценок; 

методы математической статистики. 

Проведение констатирующего этапа эксперимента как изучение совре

менного состояния подготовки студентов вузов к брачно-семсйным отношени

ям позволило выявить сильные и слабые стороны, увидеть позитивный опыт и 

использованные резервы. 

«Входной» контроль показал, что подготовка юношей и девушек к се

мейной жизни в начале экспериментальной работы как в экспериментальной, 

так и контрольной группах в целом находилась на недостаточном (неудовле

творительном) уровне . 
Предварительный теоретический анализ, изучение практики подготовки 

студентов к семейной жизни позволили в логике научного исследования перей

ти к формирующему этапу эксперимента. 

В процессе формирующего педагогического эксперимента в контрольных 

и экспериментальных груnпах ежегодно (с 2000 по 2008 г.) проводились кон

трольные срезы состояния и результатов процесса подготовки к семейной жиз

ни, формированию фамилистической культуры. Замеры осуществлялись в со

ответствии с методикой определения уровней процесса подготовки по разрабо
танной системе критериев и диагностических признаков. Появилась необходи
мость специальной подготовительной работы с профессорско-преподава

тельским составом образовательных учреждений по формированию фамили

стической культуры студентов. 

По результатам первого замера показатели подготовки студентов к се

мейной жизни по критериям «целевой», «организационный» и «результатив

ный» увеличились на 8%, а в контрольной группе остались без изменений . 

Кроме этого, по результатам опросов на 11% увеличилось число респон
дентов, оценивающих свой уровень готовносrn к семейной жизни как доста

точный . Эти данные отражают критерии <щелевой» и «результативный». Как 

достаточный не в полной мере показало 67% респондентов, а как недостаточ
ный уровень- 12%. Внедрение организационно-педагогических мер nодготов
ки студентов к семейной жизни повлияло на отношение студентов к разводу: 

негативное отношение в экспериментальной группе выявлено у 32% опрошен
ных, нейтральное- 33% и положительное- у 35%. В контрольной группе оцен
ка эффективности процесса подготовки к семейной жизни по отношению к на

чалу эксперимента не изменилась. Эти данные отражены в критериях «органи

зационный» и «результативный». 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что уровень подготовки 

студентов к семейной жизни в вузе и формированию у них фамилистической 

культуры возрос . 

Специально организованная работа по совершенствованию подготовки 

студентов к семейной жизни повлияла и на отношение к ней преподавательско

го состава. До 25% увеличилось число преподавателей, последовательно и ue-
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ленаправленно осуществляющих подготовку молодежи к семейной жизни, 

формированию фамилистической культуры; заинтересованность и эмоциональ
ное переживанис в процессе подготовки юношей и девушек к семейной жизни 

проявm1ли 31% преподавателей; 44% понимали важность и необходимость под
готовки к семейной жизни, но не осуществляли ее на практике. 

На втором этапе (2003-2005 rr.) эксnеримента работа продолжалась в На
берсжиочелнинском государственном педагогическом институте и педагогиче
ском колледже г. Набережные Челны. Численность экспериментальной групnы 
составила 149 человек, контрольной группы- 146 человек. 

В экспериментальной группе были внесены содержательные изменения в 
тематический план спецкурса «Основы фамилистической подготовки учителя», 
увеличено время дЛJ1 изучения педагогических аспектов семейных отношений, 

разработана программа совершенствования подготовки студентов к семейной 
жизни, формированию фамилистической культуры. В русле научно
методической поддержхи эксперимента проведсна межкафедральная научно
методическая конференция преподавателей на тему : «Проблемы подготовки 
студентов к браку»; практическая конференция молодых семей для студентов. 

Со студентами НГПИ проводились учебные занятия по курсам «Культура 
семьи и роль супругов в ней», «Основы фамилистической подготовки учителя. 

В целом, реализация орrаннзационно-педагогических условий, направ
ленных на формирование фамилистической культуры студентов в период обу
чения в вузе, привели к следующим результатам. В эксперимеiПЗЛьной группе 
30% респондентов показали, что они имеют достаточно высокий уровень го
товности к браку, 68% - достаточный не в полной мере, 2% - недостаточный . В 
контрольной группе показатели оценки уровня сформированности фамилисти
ческой культуры не изменились. 

В процессе эксперимента были выявлены некоторые трудности, которые 
не позволили в полном объеме выполнить все запланированные действия . К та
ковым отнесены : низкая заинтересованность субъектов образовательного nро
цесса к изменению традиционно сложивщихся стереотиnов в воспитании и 

обучении; преобладание у студентов узколичностных и кратковременных мо
тивов достижения успехов в учебной деятельности; нежелание части педагогов 
уделять внимание решению проблем подготовки молодежи к созданию семьи и 
формированию у них фамилистической культуры и др . 

Часть из них преодолена административными средствами, другая требует 
дополнительного исследования и поиска более эффективных путей nреодоле
ния. 

Основные результаты, полученные в процессе исследования, изложены в за
ключении в виде следующих выводов: 

1. Оnределены сущность и содержание доминантных характеристик по
нятия «фамилистической культуры» . Под фамилистической культурой студен
тов педагогических вузов следует понимать системное образование личности, 
интегрирующее в себе знание основ фамилистики, совокуnность умений, навы
ков, ценностных установок, социального onьrra, проявляющихся в жизнедея-
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тельности. Раскрыты педагоги•1еские условия формирования фамилистической 

культуры студентов педагогических вузов . 

2. Сформулированы и апробированы педагогические условия формирова
ния фамилистической культуры студентов в процессе учебно-воспитательной 

деятельности в недагогическом вузе : 

- определение базового компонента в содержании обучения гуманитар

ных дисциплин при формировании фамилистической культуры, который вклю

чает изменение содержания гуманитарных дисциплин; разработку спецкурсов 

по формированию фаммистической культуры, проектирование модулей по 

выбору студентов в контексте авторских курсов; 

- целенаправленная организация воспитательной деятельности в вузе, 

способствующая формированию системы осознанных фамилистических поня

тий будущих специалистов; выявление ценноетно-смыслового потенциала гу

манитарных дисциплин; разработка воспитательного алгоритма формирования 

готовности студентов к применению фамилистических умений и навыков в 

своей профессиональной и личностной деятельности; 

-разработка и реализация модели формирования фаммистической куль

туры студентов педагогического вуза, содержащая следующие функциональ

ные и структурные компоненты: социальный, психолого-педагогический, про

фессионально-педагогический, личностно-образующий, мотивационно-цен

ностный, развивающий, нравственно-этический, поведенческий. Реализация 

модели позволяет обеспечить студентов знаниями и умениями в области се

мейных отношений, формирования у них фаммистической культуры, необхо

димой для дальнейшей профессионально-педагогической деятельности и для 

создания собственных полноценных семей. 

3. Выявлены критерии развития фамилистической культуры: целевой, со
держательный, организационный, мотивационный, результативный и соответ

ствующие им диаrnостические признаки, обеспечивающие функционирование 

модели фамилистической культуры студентов педагогических вузов. 

Анализ результатов и сформулированные выводы позволяют закточить, 

что задачи, поставленные перед исследованием, в целом решены. Полученные 

результаты имеют теоретическую и практическую значимость. 

Резулы11ты исследования, безусловно, продуктивные, но не исчерпывают 

всех аспектов решения проблемы формирования фаммистической культуры 

студентов педагогических вузов. Дальнейшая разработка проблемы может быть 

продолжена в следующих направлениях: формирование фамилистической 

культуры студента вуза в процессе педагогической практики, дополнительного 

профессионального образования, воспитания и развития студентов в качестве 

супругов и родителей. 

Основные nоложении диссертационного исследовании изложены 

в следующих публикациях: 

1. Исакаева, Г.И. Проблема семейного воспитания и ее роль в межнацио
на.'1ЫfЫХ отношениях 1 Г.И. Исакаева // Национальные культуры и их роль в 
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формировании кулЬ1урного nространства России: Материалы ВсероссийС((оii 

научной конференции по купыурологии 1 nод ред. А.В . Берковкч. - Иркутск: 
Изд-во ИрГТУ, 2006. -С. 43-46. - 0,4 nеч. л . 

2. Исакаева, Г.И . Исторический acne.._.,. развития международного обще
ния и роль семьи в его становлении 1 Вестник Казанского государственноrо 
университета. - Казань, 2006.- С. 265-268. - 0,3 nеч . л. (Реестр ВАК) 

3. Исакаева, Г.И . Исторический асnект развития международного обще

ния и роль семьи в его становлении 1 Г.И . Исакаева // Сборник научных статей 
преnодавателей и С1)'дентов: Личность и общество 1 Татарский государствен
ный гуманитарно-nедагогический университет. - Набережные Челны, 2006. -
С. 3-6.- 0,3 печ . л . 

4. Исакаева, Г.И. Формирование фамилистической кулыуры в образова
тельном учреждении 1 Г.И. Исакаева // Роль молодежных СМИ в поддерж...-у 
молодых семей : Материалы Международной nрактической конференции 1 под 
ред. И .М. Ильинского.- М., 2006.- С. 141-142.-0,2 печ . л. 

5. Исакаева, Г.И_ Подготовка С1)'дентов nедвуза к самостоятельной се
мейной жизни 1 Г.И. Исакаева // Vll Международная научно-nрактическа. кон
ференция С1)'дентов и молодых ученых «Коммуникативные асnекты ~:зыка и 

культуры» 1 Вестник ШУ. - Томск: Томский политехнический университет, 
2007.- С. 98-99.-0,2 nеч. л. 

6. Исакаева, Г.И. Формирование фамилистической культуры - залоr ус

пеха общества 1 Г.И. Исакаева 11 4-я Международная научно-педагогическаJI 
конференция «Самосовершенствование, самореализация личности: nсихолого

педагогические аспекты» 1 Под ред. Н.Ш. Чинкиной. - Набережные Челны: 
НГПИ, 2007. -С. 250-262.- 0,8 печ. л. 

7. Исакаева, Г.И. Формирование фамилистической культуры в аудитор
ной н внеаудиторной деятельности по литерсnуре у С1)'дентов nедагогических 

вузов 1 Г.И. Исакаева // Казанский педагогический журнал 1 Под ред. Г.В. Му
хаметзяновой. -Казань: ИПП ПО РАО, 2007. -С. 35-45. - 0,8 nеч. л. (Реестр 

ВАК) 

8. Исакаева, Г.И. Формирование семейной культуры С1)'дентов педаrоnt

ческих вузов 1 Г.И. Исакаева // IV Международная научно-nрактическая .к:онфе
ренция «Образование и семья: проблемы соnровождения», Санкт-Петербург. 
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