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Аннотация. Целью данной работы стало изучение
вопроса об изменчивости личностных свойств челове-
ка под действием времени. На сегодняшний день про-
блема изучения личности все еще остается открытой, 
и существует большое количество теорий на этот счет.
Но изменчивости личностных черт в течение жизни
уделено необоснованно мало внимания.
Однако на данный момент отлично видны различия
между поведением и мнениями представителей раз-
личных поколений российского общества. И возника-

ет закономерных вопрос о том, какие личностные свойства рождают подобные отличия у жи-
телей одной страны, а иногда даже и выходцев из одних семей. 
В ходе работы исследовательской группой была выдвинута гипотеза о предположительном 
существовании ряда личностных черт, которые остаются постоянными с течением времени, но 
также есть и те, которые являются более динамичными во времени. 
Исходные данные были получены в ходе опроса трех поколений, проведенного в 2024 году 
(поколение студенческое 18–23 года, родительское поколение 40–50 лет и поколение пожилое 
60–75 лет).  
В качестве инструментов исследования использовался короткий портретный опросник Боль-
шой пятерки М. С. Егоровой и О. В. Паршиковой (2016). Достоверные отличия между группами 
считались по критериям Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни. 
Результаты исследования показали, что при описании черт личности можно выделить ряд ди-
намичных свойств, которые могут меняться в течение времени под влиянием социальных или 
биологических изменений. К таким чертам можно отнести «невротизм», «сознательность» и 
«открытость опыту». Они претерпевают ряд изменений из-за сменяемости поколений и могут 
повышаться или понижаться. Это и будет описывать разнообразие привычных паттернов по-
ведения у различных поколений и в различные периоды жизни.  
А к статичным личностным свойствам в российском обществе можно отнести «экстраверсию» 
и «доброжелательность», уровень проявления которых может быть обусловлен особенностью 
менталитета страны, в которой живут участники исследования.  
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Abstract. The purpose of this study was to investigate the varia-
bility of human personality traits over time. Despite the exist-
ence of numerous theories on personality, there remains limited 
attention given to how these traits change across the lifespan. 
Notably, clear differences in behavior and attitudes between 
generations within Russian society have become increasingly 
evident, raising questions about the personality traits that con-
tribute to such generational differences, even among individuals 
from the same family. This study hypothesized that while some 
personality traits remain stable over time, others exhibit greater 

variability. Data were collected through a survey conducted in 2024, involving three generational co-
horts: students (aged 18-23), parents (aged 40-50), and seniors (aged 60-75). The personality traits 
were assessed with a brief version of the Big Five by M. S. Egorova and O. V. Parshikova (2016). Statis-
tical differences between the generational groups were analyzed using the Kruskal-Wallis and Mann-
Whitney tests. The findings revealed that certain traits, such as neuroticism, conscientiousness, and 
openness to experience, demonstrated significant variability across generations, likely reflecting the 
impact of social and biological changes over time. These traits were found to increase or decrease 
across generations, contributing to different behavioral patterns observed at various stage of life. Con-
versely, traits such as extraversion and agreeableness were relatively stable across generations, sug-
gesting that they may be influenced by the broader cultural and social context of Russian society. 
Keywords: personality, personality traits, generations, the big five 

Введение 
Еще Э. Эриксон в своих работах говорил 

о том, что в течение жизни человек про-
ходит несколько стадий, каждая из кото-
рых направлена на решение определён-
ной жизненной задачи. Таким образом, 
происходит ступенчатое формирование 
каждой личности. Эриксон считал процесс 
развития динамичным, т. е. изменчивым, 
что позволяет предположить возмож-
ность преобразования личностных 
свойств человека на различных жизнен-
ных этапах. Для разрешения данного во-
проса необходимо произвести сравнение 
сочетаний черт личности нескольких ис-
торических поколений. 

Существует огромное количество тео-
рий, которые проливают свет на такой 

сложный феномен, как личность. Напри-
мер, в работах Рэймонда Кеттела пере-
числяется ряд черт, формирующих лич-
ность (Воронкова 2017). Как раз специфи-
ку сочетания подобных черт для различ-
ных поколений нам и предстоит выяс-
нить. Однако для написания работы будет 
использоваться опросник «Большая пя-
терка» Л. Голдберга. 

Материалы и методы 
Исследовательской группой в 2024 го-

ду было проведено исследование, целью 
которого было изучить особенности соче-
тания пяти основных факторов личности 
в трех поколениях российского общества. 
Гипотеза исследования: предположи-
тельно существует ряд личностных черт, 
которые остаются постоянными с течени-
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ем времени, но также есть те, которые яв-
ляются более динамичными во времени. 

В качестве инструментов исследования 
использовался короткий портретный 
опросник Большой пятерки М. С. Егоровой 
и О. В. Паршиковой (2016), который пред-
ставляет собой сокращенную версию 
опросника Л. Голдберга. Достоверные от-
личия между группами считались по кри-
териям Краскела – Уоллиса и Манна – 
Уитни. 

Выборку исследования составили пред-
ставили трех российских поколений. По-
коление детей/студенческое в большей 
степени представили студенты РГПУ 
им. Герцена возрастом от 18 до 23 лет 
(50 человек). Поколение родите-

лей/активное (50 человек) представлено 
мамами и папами студентов, возраст ко-
торых составил от 40 до 50 лет. А поколе-
ние прародителей/пожилое представлено 
бабушками и дедушками (50 человек) 
возрастом от 60 до 75 лет. 

Результаты и их обсуждение 
На основе проведенного опроса у нас 

получилось рассмотреть, как сочетаются 
пять основных черт личности для каждо-
го семейного поколения. 

Рассмотрим достоверные различия 
между поколениями, полученные с помо-
щью Критерий Крускала – Уоллиса 
(табл. 1) 

Таблица  1. Критерий Крускала – Уоллиса 
Черта личности  «Дети» «Родители»  «Прародители» Н P 

Экстраверсия 4,2 4,2 3,8 3,9614 0,1698 
Доброжелательность 4,3 4,7 4,7 4,9431 0,0499 
Сознательность 3,9 4,7 4,8 10,0877 0,0645 
Невротизм 3,5 3,1 4,2 7,649 0,02183 
Открытость новому опыту 4,5 4,1 3,2 16,5829 0,06025 
Примечание: достоверные различия выделены полужирным шрифтом. 

По показателям таких черт личности, 
как «Экстраверсия» и «Доброжелатель-
ность», в соответствие с критерием 
Крускала – Уоллиса не было найдено до-
стоверных различий, что говорит о схоже-
сти всех трех поколений. Такая черта, как 
«Экстраверсия» у всех поколений на прак-
тически одинаковом уровне – выше сред-
него. В данном случае Extraversion рас-
сматривается как вовлеченность во 
внешний мир и показывает, насколько 
человеку комфортно находиться среди 
других людей (Воронкова 2017). В основе 
подхода Голдберга лежит лексическая ги-
потеза, которая гласит о том, что важные 
для общества характеристики личности 
со временем становятся частью ее языка 
(Cattell 1943). Поэтому в русском языке 
встречаются такие слова, как экстравер-
сия, энергичность и энергия для описания 
активных и притягивающих к себе вни-
мание членов общества. А также здесь 
можно упомянуть особенности ментали-
тета, которые предположительно могут 
объяснить полученный уровень по крите-

рию «Экстраверсии» всеми поколениями 
участников исследования. Русского чело-
века считают очень сентиментальным, он 
может быстро проникнуться печалью 
другого и старается помочь в трудную 
минуту. И, как следствие, появление кол-
лективистской черты характера, которая 
особенно видна при появлении опасности 
(катаклизмы и войны). И такое единение, 
и взаимопомощь, проявляющиеся сильнее 
в критических ситуациях из-за эмоцио-
нальной сдержанности, которые также 
описываются как специфика русского 
менталитета, ответственны за получен-
ный уровень «Экстраверсии» (Беспалова 
2019). Можно заметить, что баллы, 
набранные «пожилым» поколением, не-
значительно ниже, чем у их детей и вну-
ков, но также входят в промежуток «сред-
них» оценок. Ведь исследователями-
геронтологами отмечается снижение экс-
траверсии и повышение интроверсии, 
связанное с изменением отношения со 
временем, ретроспективной переоценкой 
своей жизни и перестройкой мотиваци-
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онно-потребностной сферы (Сенкевич 
2015). 

«Доброжелательность» же рассматри-
вается как уровень гармоничного суще-
ствования человека в социуме. Данная 
черта развита у участников исследования 
достаточно высоко. В некоторых источ-
никах «доброжелательность» называют 
«сотрудничеством», что более четко от-
ражает специфику черты личности, кото-
рая в больше степени ориентирована на 
интересы группы, нежели чем на свои 
(Воронкова 2017). Это также можно 
назвать особенностью российского обще-
ства. Стиль воспитания наших бабушек и 
дедушек был направлен на сплочение 
против общего врага, объединение ради 
светлого будущего страны. Под запретом 
находились эгоизм и себялюбие (Козин 
2019). Вероятно, это и послужило причи-
ной формирования подобного уровня 

«доброжелательности». Схожие тенден-
ции воспитания можно заметить и у по-
коления родителей, которые продолжают 
прививать детям коллективистские цен-
ности, что позволяет, с одной стороны, 
полноценно существовать в обществе, но, 
с другой стороны, в ситуации нравствен-
ного выбора оставлять свои интересы и 
действовать в интересах общества. Но у 
поколения детей уровень «доброжела-
тельности» недостоверно ниже, чем 
у старших участников исследования. Это, 
вероятно, связано с особенностями харак-
теристики поколения Z: достижение лич-
ных целей, а не коллективных и стремле-
ние к личному благополучию (Никитина 
2021). 

Рассмотрим достоверные различия 
между поколениями, полученные с помо-
щью критерия Манна – Уитни (Табл.2). 

Таблица 2. Критерий Манна – Уитни 
Черта личности Поколение 

«детей» 
Поколение 

«родителей» 
Критерий Манна 

– Уитни 
P 

Сознательность 3,9 4,7 2669,5 0,0466 
Черта личности Поколение 

«детей» 
Поколение «праро-

дителей» 
Критерий Манна 

– Уитни 
P 

Сознательность 3,9 4,8 2668,5 0,00233 
Невротизм 3,5 4,2 2259 0,01072 
Открытость опыту 4,5 3,2 1823 0,0004 

Черта личности Поколение «роди-
телей» 

Поколение «праро-
дителей» 

Критерий Манна 
– Уитни 

P 

Невротизм 3,1 4,2 2249 0,00714 
Открытость опыту 4,1 3,2 2054,5 0,00317 
Примечание: в таблице представлены только пары, где есть достоверные различия 

Черта «Сознательность» в данном 
опроснике представлена как уровень доб-
росовестности, с которым человек выпол-
няет свои обязанности (Воронкова 2017). 
Участники исследования поколения «ро-
дителей» и «прародителей» имеют доста-
точно высокие показатели по данному 
параметру, что характеризует их как 
надежных, пунктуальных и самодисци-
плинированных людей. Более старшие 
представители выборки отличаются ори-
ентировкой на эксплицитные нормы по-
ведения, которые предписаны в норма-
тивных документах компаний. Именно 
опыт работы, где важно вовремя выпол-
нять свои обязанности и требования 
начальства, формируют высокий уровень 

самоконтроля над собственным поведе-
нием. А студенты обладают уровнем «со-
знательности» ниже, т .к. статистически 
чаще ориентируются на имплицитные 
правила поведения. Например, при оце-
нивании допустимости опозданий моло-
дежь учитывает время опоздания, ситуа-
цию учебного процесса и т. д. (Даниленко 
2020). Отсутствие опыта работы на серь-
езных предприятиях и совсем юный воз-
раст позволяют более гибко относиться 
к принятым правилам коммуникации 
в обществе. В теории Э. Эрикосна этот пе-
риод связан с формированием собствен-
ной идентичности. Именно тогда молодой 
человек может попасть в так называемое 
«ролевое экспериментирование», которое 
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позволяет методом проб и ошибок найти 
свое место в мире. В этом возрасте чело-
век сильно подвержен влиянию этниче-
ских, культурных и даже религиозных 
ценностей, которые неосознанно прини-
маются или отвергаются, что незримо 
формирует целостную личность. И как 
представители поколения Z студенты из-
за рождения в эпоху цифровизации при-
выкли, что на любой вопрос ответ может 
дать интернет, и некоторые даже «разу-
чились думать», а для решения проблем 
всегда обращаются за помощью к более 
страшим или профессионалам (Никитина 
2021). 

Черта «Невротиз» показывает, 
насколько человек склонен переживать 
о жизненных событиях, и проявляется 
в тревожности, гневе, застенчивости и 
даже импульсивности (Воронкова 2017). 
В русском языке синонимами также яв-
ляются слова «нестабильность» и «эмоци-
ональность». Но в более широком смысле 
невротизм проявляется в неспособности 
регулировать собственные негативные 
эмоции. По данному показателю поколе-
ние «детей» и «родителей» имеют уро-
вень достоверно ниже, чем у «прародите-
лей». Статистически пожилые люди име-
ют тревожность выше, чем более молодая 
часть населения. Это продиктовано высо-
ким процентом одиночества: несмотря на 
то, что есть дети и внуки, происходит 
процесс сужения социального окружения. 
В некоторых случаях можно наблюдать 
противоречивую картину одновременно-
го стремления к отчуждению и страха 
одиночества, которое усложняет общую 
картину эмоций. Возрастные изменения 
организма начинают ограничивать при-
вычный уклад жизни, что также приносит 
заметный дискомфорт (Очирова 2017). 
Сочетание этих факторов и приводит 
к эмоциональной несдержанности. Эрик-
сон, говоря о пожилом возрасте, говорил 
о возможном появлении чувства «упу-
щенного времени» и, как следствие, отча-
яния. В этом случае люди часто испыты-
вают горечь из-за того, что не случилось в 
их жизни, и страх смерти. У родителей и 

детей уровень невротизма ниже, но также 
находится ближе к средним значениям, на 
это влияет ряд причин. Это может быть 
связано повышенным уровнем учебной 
тревожности у студентов, который все 
чаще стали выделять исследователи. 
А заполнение опросника как раз проходи-
ло в разгар учебного года. Такие люди 
чувствительны ко мнению окружающих и 
ситуации оценки их работы, а также более 
склонны к избегающему типу поведения 
в критических ситуациях (Перевозчикова 
2023). А уровень невротизма «родителей» 
может обладать таким показателем из-за 
разгара кризиса среднего возраста. К. Юнг 
определял основными причинами данно-
го явления осознание отсутствие целей и 
смысла в жизни. Действительно, эти люди 
оказались в новой социальной роли «ро-
дитель взрослого человека», и теперь 
сложно принять, что ребенок больше не 
нуждается в сильной опеке и помощи, дом 
пустеет. Поэтому и начинают возникать 
вопросы о смысле жизни и своем предна-
значении (Шмагина 2017). Но все же эти 
ситуации не столь сильно изменяют жиз-
ненный уклад людей, нежели как это про-
исходит в процессе старения. 

«Открытость опыту» – черта личности, 
которая показывает, насколько человек 
готов к расширению собственных взгля-
дов на жизнь. И самые низкие показатели 
в этом случае можно встретить у поколе-
ния «прародителей». Их можно назвать 
более консервативными, нежели чем их 
дети и внуки. с возрастом закрепляются 
паттерны поведения и эмоциональный 
фон, которые преобладали во взрослом 
возрасте. Они становятся закостенелыми, 
практически не изменяемыми привычка-
ми (Сенкевич 2015). Помимо этого, поко-
ление «бабушек» воспитывалось в очень 
строгих условиях, безальтернативных 
подход трактовал очень жесткие нормы 
поведения и коллективистские ценности 
– сначала общество, потом ты, что веро-
ятно, послужило причиной формирования
низкого уровня «открытости новому опы-
ту».  А вот поколение «родителей» досто-
верно отличается, в эпоху их взросления
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«железный занавес» спал, и появилась 
возможность увидеть, как живут люди из 
других стран. Это снизило привержен-
ность к только известному, появилось ме-
сто для нового. Но все же взрослые люди 
чаще живут в состоянии рутины, которая 
обусловлена наличием работы и заботами 
о детях и своих родителях. Это так назы-
ваемое «Sandwich generation», как прави-
ло, вынужденное балансировать между 
двумя поколениями и не находящее вре-
мени для новых открытий. Для них глав-
ное – вырастить детей и помочь родите-
лям. А их дети – современные студенты – 
еще более открыты. Эпоха глобализации 
больше стирает грани между странами и 
городами, позволяя наблюдать за всем 
происходящим в мире и пробовать все, 
что захочется. Также в этом есть заслуга 
их родителей, которые готовы давать де-
тям больше свободы, для того чтобы 
набираться собственного опыта (Дьякова 
2018). Так же, будучи представителями 
исторического поколения Z, студенты как 
никто другой сконцентрированы на но-
вом опыте. Для этой части общества спра-
ведливо выражение: «В этой жизни нужно 
попробовать все». Нередко предметом 
гордости являются количество посещен-
ных стран, выученных языков или даже 
просмотренных фильмов. Все это новый 
опыт, о котором можно рассказать (Ники-
тина 2021). 

Выводы 
Подводя итоги проведенного исследо-

вания, справедливо заметить, что выдви-
нутая гипотеза подтверждена. Действи-
тельно, можно разделить свойства лично-
сти на динамичные и более устойчивые во 
времени.  Неизменными чертами лично-
сти в любом возрасте оказались «экстра-
версия» и «доброжелательность», что мо-
жет быть спецификой российского мента-
литета. Незначительное повышение 
уровня «интроверсии» у пожилой части 
выборки связано с возрастными измене-
ниями. «Доброжелательность», рассмат-
риваемая как уровень гармоничного су-
ществования в социуме, также не изменя-
емая черта личности, высоко проявленная 
во всех поколениях российского общества. 

К динамичным чертам личности можно 
отнести «сознательность», которая пред-
ставлена градацией «высокая – низкая» от 
пожилого поколения к студенческому. 
Данный феномен, вероятно, обусловлен 
прохождением жизненных этапов. Также 
непостоянными показателями обладают 
такие свойства, как «невротизм» и «от-
крытость опыту», которые также связаны 
с решением возрастных задач и специфи-
кой исторических поколений. 

Соответственно, с возрастом под влия-
нием биологических, социальных процес-
сов и собственного опыта происходят из-
менения в сочетании личностных свойств, 
обладающих динамическим потенциалом. 
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