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Аннотация. В статье обсуждаются условия и риски 
функционирования процессов идентификации 
с семьей и их связь с эмоциональным предвосхище-
нием собственного будущего у современной моло-
дежи. 
Выборку исследования составила учащаяся моло-
дежь московских вузов, всего 134 человека. Исполь-
зовались эмпирические методы: авторская анкета-
опрос с опорой на автобиографическую память
о представителях самых старших поколений своего
рода, о которых респондент осведомлен, а также о 
семейных событиях; метод оценки групповой иден-

тичности А. В. Сидоренкова; метод «временных аттитюдов» Ж. Нюттена в модификации 
Т. А. Нестика. Эмпирическое исследование выполнено М. В. Городилиной под научным руко-
водством Л. В. Тарабакиной (Городилина 2019). 
В современной литературе проблема идентичности приобрела статус междисциплинарной. 
В частности, по сохранению семейной памяти высказываются сомнения в изменившихся усло-
виях жизни, а также скорости влияния реагирования социальных сетей на информацию част-
ного порядка. В психологии расширение проблемного поля исследований семейной памяти и 
идентификации обусловлено уровневой природой организации психического. Так, Г. М. Андре-
ева пишет, что эмоции не только сопровождают все уровни психического (перцептивный, со-
циальный, личностный), но и обеспечивают взаимодействие между ними (Андреева 2002). Ав-
тор уровневой модели сознания В. П. Зинченко также высказывает свою солидарность об осо-
бом значении эмоций в функционировании сознания (Зинченко 2006). Нам представляется 
продуктивным в контексте решения заявленной проблемы использование термина «эмоцио-
нальное предвосхищение» вслед за Ю. В. Красавцевой в выполненном ею диссертационном ис-
следовании под руководством Т. В. Корниловой (Красавцева, 2021). 
По результатам методики оценки группой идентичности А. В. Сидоренкова получено, что пока-
затели эмоциональной составляющей доминируют во всех четырех подгруппах, различающих-
ся по показателям семейной идентичности. Далее показатели группы с высоким уровнем се-
мейной идентичности были сопоставлены со значениями временных аттитюдов Семья как 
специфическая группа, изначально создаваемая переживаниями любви родителей, является 
ресурсом для взрослеющей молодежи в становлении позитивного эмоционального предвос-
хищения образа своего будущего. Эмоциональное предвосхищение является результатом ав-
торского осмысления семейной памяти и своей причастности к многочисленным родным ли-
цам. 
Ключевые слова: семейная идентичность, эмоциональное предвосхищение будущего, созна-
ние, авторство саморегуляции, молодежь 
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Вв 

Relationship between family identity and  
emotional anticipation of the future in youth 

L. V. Tarabakina1

1 Moscow Institute of Psychoanalysis, 
Structure 14, 34 Kutuzovsky Ave., Moscow 121170, Russia 

Abstract. This article explores the conditions and risks associ-
ated with the identification with the family and its relationship 
to the emotional anticipation of one’s future in contemporary 
youth. The study sample consisted of 134 Moscow-based uni-
versity students. The following empirical methods were used: 
a self-designed questionnaire to assess autobiographical 
memory, focusing on respondents’ knowledge of older genera-
tions of their family and significant family events; 
A. V. Sidorenkov’s group identity tool; and J. Nuytten’s Time At-
titude Scale modified by T. A. Nestik. The empirical study was 
conducted by M.V. Gorodilina under the scientific supervision of 
L. V. Tarabakina (Gorodilina 2019). In modern literature, identi-

ty has become the focus of interdisciplinary research, especially in relation to the preservation of fami-
ly memory. However, concerns have been raised about how changing living conditions and the rapid 
dissemination of personal information via social networks affect this process. In psychology, the ex-
panding focus on family memory and identification is rooted in the hierarchical nature of the organiza-
tion of psyche. According to G. M. Andreeva (Andreeva 2002), emotions play a central role in all levels 
of the psyche — perceptual, social, and personal — and facilitate their interaction. Similarly, 
V. P. Zinchenko, the author of the level model of consciousness, emphasizes the crucial role of emo-
tions in the functioning of consciousness (Zinchenko 2006). In addressing this issue, we find it produc-
tive to apply the concept of ‘emotional anticipation’, introduced by Yu. V. Krasavtseva in her disserta-
tion research under the supervision of T. V. Kornilova (Krasavtseva 2021). The results of Sidorenkov’s
group identity method revealed that the emotional component is dominant across all the four identi-
fied subgroups different by identity indicators. Additionally, the indicators of the subgroup with high
family identity were compared with scores on time attitudes. The comparison indicated several key
findings: 1) Family, as a specific group formed through experiences of parental love, serves as a critical
resource for youth in shaping a positive emotional anticipation of their future; 2) Emotional anticipa-
tion emerges as a result of the individual’s connection to family memory and their involvement with
extended relatives.
Keywords: family identity, emotional anticipation of the future, consciousness, source of self-
regulation, youth 

Введение 
С началом текущего столетия проблем-

ное поле исследований идентичности 
значительно расширилось. В частности, 
обсуждаются связь семейной памяти 
с идентичностью и востребованность ее 
сохранения в изменившихся обстоятель-
ствах жизни современного человека. 
Между тем, авторство человека в процес-

сах идентификации с семьей и своим ро-
дом остается мало исследованным как 
в условиях саморазвития и «встречах» 
с новыми смыслами, так и в разработан-
ности в литературе механизмов эмоцио-
нального прогнозирования (предвосхи-
щения) будущего своей жизни и автор-
ства в них самого человека.  

Гипотеза исследования состоит в том, 
что переживания молодежью семейной 
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идентичности создают новые возможно-
сти для психологических поисков самого 
себя и новых возможностей к эмоцио-
нальному предвосхищению (антиципа-
ции) собственной жизненной стратегии. 

Материалы и методы 
Современные исследования идентич-

ности обретают междисциплинарный ха-
рактер, привлекая участие социологов, 
политологов, культурологов, историков, 
философов, гуманитариев и представите-
лей других наук к обсуждению ее разных 
аспектов. Своеобразие психологического 
подхода обусловлено в значительной ме-
ре уровневыми механизмами становления 
психического и признания вершинных 
личностных достижений как закономер-
ных в истории развития конкретного че-
ловека и определяющих богатство усло-
вий для выбора и личностного становле-
ния. Однако известно, что далеко не во 
всех случаях конкретному индивиду уда-
ется обрести уровень самостоятельности 
в жизни, личностной энергии саморазви-
тия и волевого преодоления убаюкиваю-
щей силы повседневности. Более того, 
в современном мире постоянно совершен-
ствуются технологии скрытого обмана и 
вовлечения молодежи в практики само-
разрушения, блокирующие рефлексивное 
сознание, критичность действий и автор-
ство своей жизни.  

Выборку нашего исследования соста-
вила учащаяся молодежь московских ву-
зов. Были использованы эмпирические 
методы: авторская анкета с указанием 
представителей самых старших поколе-
ний семьи и своего рода, а также событий, 
в которых респондент был осведомлен; 
метод оценки групповой идентичности 
А. В. Сидоренкова; метод «временных ат-
титюдов Ж. Нюттена в модификации 
Т. А. Нестика. Первоначальная выборка 
(N = 134) далее была разделена на четыре 
группы по показателям семейной иден-
тичности. Эмпирическая часть исследова-
ния выполнена М. В. Городилиной (Горо-
дилина 2020) под научным руководством 
Л. В. Тарабакиной.  

Результаты и их обсуждение 
Теоретические подходы к объяснению 

связи идентичности и семейной памяти 
представлены в работах современных со-
циологов, политологов, философов, пси-
хологов, что заявляет междисциплинар-
ный статус этой проблемы. Так, В. Н. Сы-
ров высказывает сомнения в необходимо-
сти сохранения семейной памяти в изме-
нившихся обстоятельствах жизни и но-
выми представлениями о ценностях от-
дельных видов идентичности. Совершен-
но справедливо указывается влияние но-
вых технологий, в частности, социальных 
сетей, организующих высочайшую ско-
рость реагирования на информацию част-
ного порядка. Из разных видов идентич-
ностей (исторической, публичной, кол-
лективистической, генеалогической, лич-
ностной, моральной) востребованной 
оказывается моральная идентичность 
(Сыров 2023). 

Философы В. И. Аршинов и В. Г. Буда-
нов, руководствуясь методологией пост-
неклассической науки В. С. Степина, об-
суждают принцип «человекомерного эво-
люционизма», позволяющего анализиро-
вать сложность и риски для процессов са-
моразвития современного человека. В об-
стоятельствах стремительного роста об-
ращений к искусственному интеллекту и 
делегирования ему самим человеком 
высших психических функций, а также 
выбора решений, может возникать новая 
неконтролируемая и неосознаваемая ре-
альность (Аршинов, Буданов 2019).  

В исследовании М. С. Гусельцевой и 
А. Г. Асмолова, посвященном рассмотре-
нию изменений психологии растущего 
человека в современном мире, в качестве 
важнейшего регулятора, инициирующего 
происхождение перспективы будущего, 
указывается умение «услышать голос бу-
дущего» (Гусельцева, Асмолов 2019, 18). 
Авторы объясняют психологическую 
трансформацию новых поколений как 
внешними, так и внутренними влияния-
ми. Ожиданиям и требованиям внешней 
среды может противостоять сам расту-
щий человек, свободно совершающий 
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свои выборы и самостоятельно решаю-
щий жизненные задачи (Гусельцева, 
Асмолов 2019). 

Настоящее время, согласно В. П. Зин-
ченко, как никогда прежде нуждается 
в обоснованных представлениях о психо-
логии сознания во всем богатстве их бы-
тийных, рефлексивных, духовных уров-
ней, а также в интерпретации сознания 
как творящего, действенного и действу-
ющего (Зинченко 2006). Автор утвержда-
ет, что при всей важности рефлексивного 
сознания едва ли к нему возможно будет 
свести все сознание. Отмечается, что в со-
временной психологии слишком мало 
опыта в обсуждении уровневой модели 
сознания. В. П. Зинченко пишет, что 
именно его духовный уровень (высший 
уровень сознания) предопределяет отно-
шения между «я» и «ты», а сам человек 
ищет себя в жизни с помощью диалога 
с другими. В контексте задач нашего ис-
следования важно напомнить о той высо-
кой оценке, которую дает В. П. Зинченко 
идеям Л. С. Выготского, а именно особому 
значению «эмоциональной сферы в раз-
витии сознания» и переживаний в каче-
стве его образующих (Зинченко 2006, 
213). 

Если В. П. Зинченко является автором 
уровневой модели сознания, то Г. М. Ан-
дреева – уровневой модели социального 
познания, динамика которого осуществ-
ляется в непосредственном жизненном 
опыте по мере его изменений у каждого 
рядового члена общества (непрофессио-
нала). Г. М. Андреева концентрирует вни-
мание на уровнях становления эмоцио-
нального мира и изменениях эмоций как 
сопровождающих человека на всех уров-
нях психического развития: перцептивно-
го, социального, личностного. Достаточно 
неожиданно и вместе с тем убедительно 
обосновывается правомерность «перцеп-
туально-моторной теории эмоций», как 
имеющей место в опыте человека в нача-
ле его жизни. Далее эмоции в своем ста-
новлении преобразуются на перцептив-
ном уровне (стадии образов), затем ока-
зываются «вмонтированы» в систему зна-

чений и далее могут регулироваться на 
стадии осознанного планирования, от-
крывая новые возможности творчества и 
смыслообразования. Новизна модели 
Г. М. Андреевой состоит не только в том, 
что ею предложено объяснение уровне-
вой модели становления психологическо-
го, но прежде всего в том, что именно 
эмоции «обеспечивают взаимодействие 
между этими уровнями» (Андреева 2002, 
13).  Если традиционно в психологии эмо-
циональный и когнитивный миры чело-
века принято рассматривать как доста-
точно независимо функционирующие 
друг от друга, то подход Г. М. Андреевой 
методологически рассматривает широкий 
спектр актуальных для современной пси-
хологии вопросов эмоциональной деза-
даптации и страданий, которые перепол-
няют реальную жизнь общества и с кото-
рыми население обращается за психоло-
гической помощью, но ее технологии не 
всегда оказываются успешными (Андре-
ева 2002). 

В наших собственных исследованиях 
эмоции рассматриваются в контексте их 
иерархической организации, что позволя-
ет выделить ситуативно-ориентировоч-
ный, адаптационно-целевой и личностно-
рефлексивный уровни. Необходимость 
данной классификации эмоциональных 
уровней развития обусловлена задачами 
преодоления накопленных в литературе 
противоречий в интерпретации многооб-
разных связей, а также в выделении ав-
торства своих эмоциональных изменений 
(Тарабакина 2008). Роль эмоциональной 
креативности как ресурса личностной ре-
флексии исследуется в процессах станов-
лении коммуникативной компетентности 
студентов (Tarabakina et al., 2015); анали-
зируются условия обретения эмоцио-
нальной зрелости студентами педвузов 
в образовательных практиках (Шабанова, 
Тарабакина 2018); сравнивается эмоцио-
нальный стиль взаимоотношений (кото-
рый всегда есть, но не всегда осознается) 
с глубиной организационной идентично-
сти работников, что предопределяет ка-
чество трудовых достижений, а также ин-
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дивидуальные переживания благополу-
чия в условиях взаимодействия в группах 
как сплоченных кооперативах совместных 
действий, объединяемых едиными моти-
вами партнерского достижения финансо-
вого достатка на основе профессиональ-
ных технологий (Тарабакина, Писарев-
ская 2021). 

Понятие «эмоционального предвосхи-
щения» как антиципации будущего успеха 
используеются нами вслед за Ю. В. Кра-
савцевой, которой статистически под-
тверждена связь между эмоциональным 
предвосхищением и точным расчетом вы-
бора решений в условиях игры, мотиви-
рованной денежным выигрышем. Полу-
чено, что эмоциональное предвосхищение 
(как интеграция эмоций и воображения) 
помогает индивиду преодолевать такие 
негативные реакции, как страх, неуверен-
ность, тревогу, способных блокировать 
инициативу выбора действий и готов-
ность к риску (Красавцева 2021). 

Феномен эмоционального предвосхи-
щения может иметь более широкие пер-
спективы применения в психологических 
практиках, а также для психологических 
объяснений достижений и рисков группо-
вого взаимодействия в непредсказуемом 
современном мире. К такому варианту от-
носится семья с ее специфическим пред-
назначением духовно-личностного ста-
новления родных людей в условиях не-

прерывности времени семейной жизни и 
рисков жизненных обстоятельств.  

В эмпирическом исследовании нами 
получено, что показатели эмоциональной 
составляющей являются более высокими, 
чем по когнитивной и поведенческой в 
структуре семейной идентичности. Далее 
вся выборка была разделена по уровням 
или типам семейной идентичности: низ-
кой, средней, выше среднего уровня, вы-
сокий – на четыре группы. В таблице 1 
представлены данные эмоциональной со-
ставляющей по четырем типам семейной 
идентичности (без когнитивной и пове-
денческой составляющих).  

Как видно из таблицы 1, показатели 
эмоциональной составляющей увеличи-
ваются соответственно типу семейной 
идентичности от типа I (наиболее низкие 
показатели) и далее к типу II, к типу III, 
к типу IV, то есть по мере возрастания 
средних значений. Значимые различия 
между группами типа I–IV получены на 
уровне p < 0,01 посредством критерия 
Краскела – Уоллиса. Динамика ранжиро-
вания эмоциональной составляющей 
с использованием критерия Фридмана 
также подтвердила доминирование пока-
зателей эмоциональной составляющей и 
достоверность полученных данных. По 
полу достоверность данных не подтвер-
дилась, а потому эти результаты показа-
телей по полу далее не учитывались. 

Таблица 1. Показатели эмоциональной  составляющей всех четырех типов 
семейной идентичности по методике А. В. Сидоренкова с соавторами  

(средние значения/average) 
Показатели эмоцио-
нальной составляющей  

Тип I Тип II Тип III Тип IY Среднее Критерий  
Краскела –  Уоллиса 

18,029 23,486 25,788 27,469 23,619 88,406 

В сравнении с показателями эмоцио-
нальной составляющей более низкими 
оказались результаты «знаний» семейной 
истории. Из 134 человек общей выборки 
60% респондентов затруднились воспро-
извести даже по одному событию из жиз-
ни своей семьи и рода. Тем не менее от-
дельные респонденты сохраняют в своей 
памяти даже события XVIII-го века из ис-
тории предков своего рода; 9% респон-
дентов – события XIX-го века; 51% ре-

спондентов – события первой половины 
XX-го века; 37% респондентов – события
второй половины XX века. Эти данные
подтверждают, что различия по показате-
лям семейной памяти между респонден-
тами также весомые.

В таблице 2 представлены результаты 
эмоциональных оценок своей семьи груп-
пой молодежи с высокими показателями 
семейной идентичности по результатам 
методики «Временные аттитюды». 
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Таблица 2. Ведущие факторы времен-
ных аттитюдов (по методике Нюттена 

в  апробации Нестика) у подгруппы мо-
лодежи с высокими показателями се-

мейной идентичности 
Название 
фактора 

Процент 
охвата 
общей 

диспер-
сии 

Эмоциональ-
ные пере-

менные 

Фактор-
ная 

нагрузка 

Стабиль-
ность и     
благополу-
чие 

31% безопасное 0,872 
стабильное 0,842 
прекрасное 0,706 
определенное 0,690 
приятное 0,685 

Близость 12% близкое 0,792 
мое 0,712 

Факторный анализ был выполнен по 
22 пунктам методики «Временные атти-
тюды». Отобраны факторы, которые объ-
ясняют 10% общей дисперсии. В четвер-
той группе респондентов с высокими по-
казателями семейной идентичности ве-
дущими или подтверждающими личност-
ный уровень развития эмоций данной 
группы респондентов оказались два фак-
тора: первый фактор – «Стабильность и 
благополучие», второй – «Близость». Пер-
вый фактор объясняет 31% общей дис-
персии в группе молодежи с высокими 
показателями семейной идентичности и 
включает переменные с нагрузками выше 
0,60. Такими эмоциональными перемен-
ными оказалась сеть ассоциаций с пози-
тивными эмоциональными оценками: 
«прекрасное», «приятное», «безопасное» и 
др. Второй фактор «Близость» включает 
12% общей дисперсии в составе перемен-
ных, содержащих такие позитивные эмо-
циональные оценки, как «мое», «близкое».  

Тождественность самосознания чело-
века с установками во времени «Я-
настоящее», «Я-прошлое», «Я-будущее» 
принадлежит, в общем-то, одному и тому 
же Я. Осознание авторства своих отноше-
ний, мотивов, переживаний происходит 
в условиях диалога с самим собой и с дру-
гими. Сознание не может быть расщепле-
но на составляющие, поскольку автором 

рефлексивного сознания с личностным 
уровнем развития является только сам 
человек.  

Противоречивость в объяснениях при-
чин происхождения эмоций в современ-
ной литературе, и в практиках психологи-
ческой помощи сохраняется. С одной сто-
роны, фиксируются масштабы нарастаю-
щей агрессии у населения, эмоционально-
го «выгорания» у работников учрежде-
ний, депрессии у молодежи, эмоциональ-
ной усталости у пенсионеров, сокращаю-
щей здоровье и разрушающее у них 
настроение психологического благополу-
чия.  

Ресурсом эмоционального развития 
каждого человека является его семья. Се-
мьи не являются традиционными груп-
пами, как например, рабочие группы, 
в которых оптимальными и достаточно 
цивилизованными могут быть коопера-
тивные отношения, позволяющие работ-
нику выбирать индивидуальный стиль 
эмоциональных отношений. Семьи изна-
чально имеют особое предназначение 
в обществе и создаются переживаниями 
любви двух лиц – будущих родителей. 
Идеализированные отношения между ро-
дителями трансформируются в способно-
сти эмоционального предвосхищения 
(антиципацию) своего будущего у детей. 
Только эмоционально компетентный и 
креативный человек способен быть авто-
ром и своих эмоций, и стратегии своей 
жизни.   

Выводы 
Семья как специфическая группа, изна-

чально создаваемая переживаниями люб-
ви родителей, является ресурсом для 
взрослеющей молодежи в становлении 
позитивного эмоционального предвосхи-
щения образа своего будущего. 

Эмоциональное предвосхищение явля-
ется результатом авторского осмысления 
семейной памяти и своей причастности 
к многочисленным родным лицам. 
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