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Аннотация. В статье представлена часть результа-
тов исследования, посвященного изучению влия-
ния межпоколенных отношений на личностную 
зрелость, в частности, поднимается вопрос о влия-
нии ценностных ориентаций на гибкость поведе-
ния человека.  
Выборку исследования составили 156 человек 
в возрасте от 25 до 72 лет (92 женщины и 64 муж-
чины). Респонденты были разделены на две груп-
пы: «родители» и их «взрослые дети».  
Используемый инструментарий:  методика «Само-
актуализационный тест» (САТ); методика «Смыс-
ложизненные ориентации» (СЖО); тест жизнестой-

кости в адаптации Д. А. Леонтьева; шкала семейного окружения в адаптации С. Ю. Куприянова; 
субъективная оценка межличностных отношений (автор С. В. Духновский), полуструктуриро-
ванное интервью. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помо-
щью пакета статистических программ IBM SPSS Statistics 23. 
Анализ данных позволяет нам сделать следующие выводы: 
1) В выборке присутствуют следующие типы межпоколенных отношений – гармоничные,
дисгармоничные, контролирующие отношения.
2) Люди с гармоничным типом межпоколенных отношений демонстрируют приверженность
ценностям и идеалам самоактуализирующейся личности и реализует их в своей жизнедея-
тельности.
3) Показатель «Гибкости поведения» коррелирует с показателем «Взгляд на природу челове-
ка» что говорит о положительном восприятии природы человека, с учетом ее двойственности
и готовность выстраивать, адаптировать свое поведение согласно этим убеждениям. Предпо-
лагаем, что понимание молодым поколением противоположных начал в человеке, заложенных
самой природой ведет к использованию этого знания в процессе адаптации. Кроме того, в силу
социально-культурной ситуации, конкурентоспособности, которая сложилась в современном
обществе, молодые люди вынуждены быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся си-
туацию, в то время как старшее поколение, чье становление личности пришлось на другие со-
циально-культурные условия, придерживается определенных норм, стандартов поведения, ко-
торые вырабатывались годами.
Ключевые слова: межпоколенные отношения, ценность, семейные ценности, гибкость пове-
дения, зрелая личность, взрослые дети, родители
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Abstract. The article presents part of the results of a study fo-
cusing on the influence of intergenerational relationships on 
personal maturity — in particular, the influence of value orien-
tations on the flexibility of human behavior. 
The study sample consisted of 156 people aged from 25 to 
72 years (92 women and 64 men). The respondents were divid-
ed into two groups: ‘parents’ and their ‘adult children’. 
The following methods were used: Self-Actualization Test; 
Meaningful Life Orientations Test; Resilience Test (adapted by 
D.A. Leontyev); Family Environment Scale (adapted by
S.Yu. Kupriyanova); Subjective Assessment of Interpersonal Re-
lationships Test (by S.V. Dukhnovsky); and a semi-structured
interview. Statistical processing of the results was carried out

using the statistical software package IBM SPSS Statistics 23. 
The analysis of the data allows us to draw the following conclusions: 
1) the sample contains the following types of intergenerational relationships — harmonious, dishar-
monious and controlling relationships;
2) people with a harmonious type of intergenerational relationships demonstrate commitment to the
values and ideals of a self-actualizing personality and implement such values in their life;
3) the ‘flexibility of behavior’ indicator correlates with the ‘view on human nature’ indicator, which
indicates a positive perception of human nature (taking into account its duality) and the willingness to
build and adapt one’s behavior in accordance with this perception.
We assume that the younger generation’s understanding of the opposite principles which are instilled
in a human by nature itself leads to the use of this knowledge in the process of adaptation. In addition,
due to the socio-cultural situation and competitiveness that has developed in modern society, young
people are forced to quickly and adequately respond to the changing situation. In contrast, the older
generation, whose personality developed in different socio-cultural conditions, adheres to certain
norms and standards of behavior that have developed over the years.
Keywords: intergenerational relationships, value, family values, behavioral flexibility, mature person-
ality, adult children, parents 

Введение 
Одной из важнейших психологических 

характеристик зрелой личности является 
система ее ценностных ориентаций. Она 
определяет направленность личности и 
представляет собой внутреннюю основу 
ее отношения к реальности.  

Самые первые представления о ценно-
стях ребенок получает в рамках первич-

ной социализации, т. е., прежде всего, 
в семье. Именно семейная социализация 
позволяет сформировать у ребенка пред-
ставления о ценностях, разделяемых его 
близкими родственниками.  

На данный момент в психологии нет 
единого понимания термина «семейные 
ценности». В нашей работе мы будем при-
держиваться трактовки Ж. Н. Дюльдиной: 
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«семейные ценности — это взаимосвязь 
моральных, нравственных, культурных, 
традиционных, национальных особенно-
стей в малой социальной группе, осно-
ванной на браке, кровном родстве» 
(Дюльдина 2013, 98). 

Теории социализации личности указы-
вают, что ценности и убеждения ребенка 
формируются в процессе первичного 
непосредственного общения с родителя-
ми. В дальнейшем родители могут влиять 
на становление иерархии ценностей по-
средством моделирования (наблюдения 
за поведением родителей в тех или иных 
ситуациях) и целенаправленного обуче-
ния. J. De Houwer, S. Thomas и  F. Baeyens 
акцентировали внимание на том, что 
принятие ценностей происходит во мно-
гом благодаря подключению таких мето-
дов воспитания, как поощрение и наказа-
ние (De Houwer, Thomas, Baeyens 2001).  

Критическим периодом для развития 
ценностей и идентичности считается 
подростковый возраст. В это время роди-
тели начинают конкурировать с другими 
агентами социализации (сверстниками, 
учителями, средствами массовой инфор-
мации, сетью Интернет) за внимание ре-
бенка. Подростки начинают отдаляться от 
родителей, стремятся к независимости, 
в связи с чем родительское влияние начи-
нает ослабевать (Younnis, Smollar 1989). 
По мере взросления дети приобретают 
нравственный опыт жизненных выборов, 
который ускоряет их процесс индивидуа-
лизации. Переезд из родительского дома, 
супружество, рождение детей – все это 
может привести к значительному откло-
нению от ценностей своих родителей. 

C. R. Cooper, H. D. Grotecant и  S. M. Gon-
don выдвигают альтернативную точку 
зрения. Исследователи считают, что 
в процессе перехода от подросткового 
возраста к юности, а затем и к ранней 
взрослости человек приобретает все 
больше новых социальных ролей, кото-
рые позволяют привести его ценности 
в соответствие с ценностями предыдуще-
го поколения. Детям может потребовать-
ся достичь определенного уровня зрело-

сти или социального статуса, прежде чем 
принять те ценности, которые ранее 
транслировались им их родителями. Сле-
довательно, можно утверждают, что ро-
дительское влияние задерживается и ак-
тивизируется в зависимости от того, ко-
гда дети начинают занимать схожие соци-
ально-экономические позиции, выпол-
нять социальные роли, близкие опыту 
своих родителей. Таким образом, актуа-
лизация ценностей и убеждений происхо-
дит в тесной привязке к жизненному эта-
пу (Cooper, Grotecant, Gondon 1983). 

Если об инструментах формирования 
ценностных ориентаций известно доста-
точно, то вопросы о том, насколько полно 
родители передают свои ценности буду-
щим поколениям, насколько полно дети 
воспринимают эти транслируемые ценно-
сти и насколько они впоследствии руко-
водствуются ими в собственном поведе-
нии, остаются малоизученными. Особый 
интерес для нас представляет вопрос 
о том, какую роль играет тип межпоко-
ленных отношений (далее – МПО) в про-
цессе передачи и усвоения этих ценно-
стей, а также насколько усвоенные в се-
мье ценности влияют на гибкость пове-
дения человека в будущем. 

Межпоколенные отношения мы опре-
деляем как сложный многоуровневый и 
многокомпонентный, системный, опосре-
дованный культурно-историческим раз-
витием общества процесс, суть которого 
заключается в осознанной, ценностно-
осмысленной и эмоционально окрашен-
ной интра- и интерпсихической активно-
сти субъектов – представителей разных 
поколений и людей разного возраста 
(Постникова 2010). 

В исследованиях по передаче ценно-
стей из поколения в поколение часто обо-
значается, что ценности не всегда пере-
даются равномерно и в одинаковой сте-
пени (Schönpflug, Bilz 2009).  

Стиль воспитания, психологический 
климат в семье, отдельные аспекты диад-
ных связей между родителем и ребенком 
во многом определяются качеством и глу-
биной эмоциональных отношений, что 
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в конечном итоге влияет на передачу и 
усвоение семейных ценностей. 

Например, демократический стиль вос-
питания, характеризующийся теплотой и 
отзывчивостью, является эффективной 
формой трансляции ценностей и убежде-
ний. Жесткий авторитарный стиль, кото-
рый ассоциируется с агрессией и принуж-
дением со стороны родителей в отноше-
нии детей,  значительно ослабляет воз-
можность передачи семейного духового 
наследия. Согласно исследованиям 
M. J. Rohan и соавт. стили воспитания, ко-
торые создают эмоционально позитивное
взаимодействие между родителями и
детьми, способствуют открытому обсуж-
дению значимых семейных традиций,
позволяют учитывать точки зрения друг
друга в процессе общения, тем самым со-
здавая устойчивую связь между поколе-
ниями. В это же время стили воспитания,
имеющие негативно окрашенную эмоци-
ональную направленность, которая спо-
собствует прямому или косвенному ди-
станцированию ребенка от родителя,
имеют обратный эффект (Hwang, Kim,
Brown et al. 2023).

A. Roest, J. Dubas и J. Gerris, изучая про-
блему трансляции семейных ценностей, 
обратили свое внимание на семейный 
климат. Особый интерес исследователи 
проявили к семейной адаптации и спло-
ченности, обозначив их как показатели, 
влияющие на два вида ценностей, – «ра-
бота (долг)» и «гедонизм». Авторы отме-
чают более высокое сходство ценностей 
родителей и детей в семьях, которые 
имеют тесную связь и не склонны к раз-
рыву отношений. Основным выводом ра-
боты стал тезис: семейная сплоченность и 
эмоциональная связь создают восприим-
чивую атмосферу, которая облегчает пе-
редачу ценностей между родителями и 
детьми (и наоборот) (Roest, Dubas, Gerris 
2010). 

Материалы и методы 
Целью исследования стало выявление 

влияния ценностей, сформированных 
в семьях с разным типом МПО, на гиб-
кость поведения человека. 

Выборку исследования составили 
156 человек в возрасте от 25 до 72 лет 
(92 женщины и 64 мужчины). Респонден-
ты были разделены на две группы: «роди-
тели» и их «взрослые дети».  

Используемый инструментарий:  мето-
дика «Самоактуализационный тест» 
(САТ); методика «Смысложизненные ори-
ентации» (СЖО); тест жизнестойкости 
в адаптации Д. А. Леонтьева; шкала се-
мейного окружения в адаптации С. Ю. 
Куприянова; субъективная оценка меж-
личностных отношений (автор С. В. Дух-
новский); полустуктурированное интер-
вью. Статистическая обработка результа-
тов исследования проводилась с помощью 
пакета статистических программ IBM SPSS 
Statistics 23. 

Для того чтобы оценить влияние цен-
ностей, формируемых в семьях с разным 
типом МПО, на гибкость поведения чело-
века, мы акцентировали внимание на 
шкалах «Ценностные ориентации», 
«Взгляд на природу человека» и «Гиб-
кость поведения». 

Результаты и их обсуждение 
Основной целью нашего исследования 

было выявление типологии межпоколен-
ных отношений и определение ресурсно-
сти МПО в рамках развития личностной 
зрелости человека; в данной статье мы 
представим часть полученных нами дан-
ных, касающихся формирования семей-
ных ценностей. 

Для изучения типа МПО мы обратились 
к двум характеристикам: степени проти-
воречия во взаимодействии и степени 
принятия опыта в семье. С помощью фак-
торного анализа (метод главных компо-
нент, метод вращения – варимакс с нор-
мализацией Кайзера) стало возможным 
выделение трех типов межпоколенных 
отношений: гармоничного, дисгармонич-
ного и контролирующего.  

Согласно данным полуструктуриро-
ванного интервью, наблюдается разница 
в объеме и качестве преемственности 
ценностей в каждом типе МПО. Так, пред-
ставители гармоничного типа МПО не ис-
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пытывают трудностей в наследовании 
ценностей, транслируемых семьей. Ре-
спонденты отмечают, что многие ценно-
сти, которых они сейчас придерживаются 
в жизни, были сформированы на основе 
примера их родителей и осознанного об-
суждения с ними семейных традиций.  

Контролирующий тип МПО отличается 
неоднозначностью позиции: многие ре-
спонденты, отнесенные к этому типу, обо-
значают, что часть их ценностных устано-
вок действительно сформирована под 
влиянием семьи, однако сам процесс усво-
ения происходил под давлением. Родите-
ли настаивали на необходимости наличия 
той или иной ценности (образования, се-
мьи, детей), не соотнося их при этом с же-
ланиями и устремлениями детей, что 
привело к негативному отношению детей 
к этим ценностям, а в дальнейшем – к пас-
сивному следованию им или полному от-
казу от них. 

Представители дисгармоничного типа 
МПО показали довольно прогнозируемый 
результат. Объем наследуемых ими се-
мейных ценностей гораздо ниже, 
чем  представителей других типов. Боль-
шая часть ценностей, которые совпадают 
у родителей и их взрослых детей, отно-
сится к общекультурным, соответственно, 
трудно сказать, что является первоисточ-
ником наследования – семья или социум. 
Респонденты отмечают, что в силу кон-
фликтности отношений с родителями или 
их равнодушной позиции по отношению 
к ребенку многие ценности, транслируе-
мые семьей, не воспринимались ими как 
обязательные к наследованию. Подавля-
ющая часть ценностей была сформирова-
на в процессе взаимодействия с другими 
агентами социализации (сверстниками, 
учителями, другими значимыми взрос-
лыми) или выработана самостоятельно 
путем «проб и ошибок». 

Ценности родителей и их взрослых де-
тей часто не совпадают, поскольку они 
находятся на разных этапах жизненного 
пути. Так, взрослые дети ставят в приори-
тет карьеру и создание семьи, оставляя 
мало времени для социальных контактов, 

в то время как родители могут только вы-
ходить на пенсию и нуждаться в социаль-
ной и эмоциональной поддержке. Подоб-
ное столкновение интересов характерно 
для представителей каждого типа МПО, 
однако наибольшей конфликтностью при 
этом характеризуется контролирующий 
тип. Основной причиной конфликта здесь 
становится смена роли. Взрослые дети хо-
тят быть автономными, но при этом они 
привыкли получать поддержку от роди-
телей (конфликт между ролью ребенка и 
ролью взрослого). 

Для представителей дисгармоничного 
типа МПО причина конфликтности связа-
на с чувством вины, когда дети не под-
держивают своих родителей, хотя по нор-
мам этики они чувствуют себя обязанны-
ми это делать.  

Представители гармоничного типа 
МПО могут говорить о разнице ценност-
ных ориентаций между взрослыми деть-
ми и родителями, но при этом речи о по-
вышении конфликтности не идет.  

Согласно корреляционному анализу 
с использованием коэффициента Спирме-
на шкала «Ценностные ориентации»  име-
ет сильную связь со шкалой «Гибкость 
поведения» у представителей гармонич-
ного и дисгармоничного типа МПО, у кон-
тролирующего типа МПО достоверность 
связи не была подтверждена.  

Соответственно, имея высокие значе-
ния по этим показателям, человек демон-
стрирует приверженность ценностям и 
идеалам самоактуализирующейся лично-
сти и реализует их в своей жизнедеятель-
ности. Показатель «Гибкость поведения» 
также коррелирует с показателем «Взгляд 
на природу человека», что говорит о по-
ложительном восприятии природы чело-
века с учетом ее двойственности и готов-
ности выстраивать, адаптировать свое 
поведение согласно этим убеждениям. 
Понимание молодым поколением проти-
воположных начал в человеке, заложен-
ных самой природой, ведет к использова-
нию этого знания в процессе адаптации. 
Кроме того, в силу социально-культурной 
ситуации, конкурентоспособности, кото-
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рая сложилась в современном обществе, 
молодые люди вынуждены быстро и 
адекватно реагировать на изменяющуюся 
ситуацию, в то время как старшее поколе-
ние, чье становление личности пришлось 
на другие социально-культурные условия, 
придерживается определенных норм, 
стандартов поведения, которые выраба-
тывались годами. 

Стоит отметить, что мы предполагаем 
разную направленность влияния семей-
ных ценностей на развитие гибкости по-
ведения человека. Так, для гармоничного 
типа МПО сильную связь между этими 
шкалами мы связываем со стремлением 
следовать усвоенным ценностям с полной 
отдачей и целеустремленностью, поиском 
различных вариантов их достижения, в то 

время как для дисгармоничного типа МПО 
гибкость поведения скорее будет высту-
пать как способность адаптироваться и 
выстраивать иерархию ценностей под 
влиянием собственных запросов и требо-
ваний общества.  

Выводы 
Проведенное исследование во многом 

подтвердило наши теоретические поло-
жения и показало, что гармоничный тип 
межпоколенных отношений может спо-
собствовать более устойчивой передаче 
ценностей от родителей к детям, в то 
время как дисгармоничный тип межпоко-
ленных отношений во многом замедляет 
или вовсе прекращает тенденцию следо-
вания убеждениям своей семьи. 
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