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Аннотация
Введение. Изучение родительско-детских отношений в ценностно-смысловом контексте представляется 
важным в поиске оптимальных моделей семейного взаимодействия и условий гармоничного 
личностного развития детей. В статье проводится анализ ценностных оснований родительских 
воспитательных практик в ретроспективном восприятии детей старшего школьного и студенческого 
возраста, рассматривается специфика взаимосвязей различных стилей семейного воспитания 
с ценностно-смысловой сферой личности. 
Материалы и методы. В исследовании использовались диагностические методики «Родос», 
«Ценностные ориентации-36» (ЦО-36), разработанные В. Н. Куницыной, демографическая анкета 
«Моя семья». Получены эмпирические данные, характеризующие выраженность и распространенность 
восьми стилей семейного взаимодействия и семейной атмосферы доверия, их зависимость 
от демографических характеристик семьи, рассмотрены взаимосвязи родительско-детских отношений 
с ценностными ориентациями матерей (в рефлексивном восприятии детей), актуальными ценностями 
детей и ценностным рассогласованием в родительско-детских диадах. Выборку составили студенты 
и старшеклассники Северо-Западного региона России (403 человека в возрасте от 15 до 30 лет).
Результаты исследования. Наиболее распространены и выражены в родительской практике 
конструктивные стили взаимодействия с детьми: либерально-поддерживающий, доверительный 
и личностно-развивающий. Деструктивные стили представлены в меньшей степени и обусловлены 
девальвацией ценностного отношения к личности ребенка. Общими ценностными основаниями 
родительско-детских отношений выступают семейные ценности, положительно коррелирующие 
с позитивными стилями воспитания, семейной атмосферой доверия и образующие отрицательные 
связи с гиперопекой, авторитарным принуждением, равнодушно-дистанционными, угрожающими 
и опасливо-враждебными отношениями в семье. К важным аксиологическим основаниям позитивных 
стилей воспитания относятся духовно-нравственные ценности, толерантность, ценности межличностных 
отношений, нормативного и конформного поведения, безопасность, независимость. В нарушенных 
родительско-детских отношениях выявляется дефицитарность этих групп ценностей. Также 
установлено, что характер вовлеченности родителей в жизнь детей и форма предъявления требований 
к детям имеют качественную специфику в ценностных предпочтениях детей и в их рефлексивном 
восприятии ценностей родителей. 
Заключение. Характер родительско-детских отношений взаимосвязан с ценностными ориентациями 
родителей и детей и выступает одним из важных условий становления ценностной сферы и гармоничного 
развития личности. 

Ключевые слова: родительско-детские отношения, стиль воспитания, семейное взаимодействие, 
ценностные ориентации, развитие личности
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Abstract
Introduction.The study of parent-child relations in the value-meaning context is important in terms of finding 
optimal models of family interaction and optimal conditions for personal development. This article analyses 
the valuesbehind parentingpractices in the retrospective perception of highschool and collegeage children.
Materials and Methods. The following methods were used: RODOS, Value Orientations36 (VO-36) 
by V. N. Kunitsyna, and the My Family demographic questionnaire. We obtained empirical data characterizing 
the levels and prevalence of eight styles of family interaction and family trust atmosphere,and their 
dependenceon the demographic characteristics of the family. We examined the correlations of parent-child 
relations with mothers’ value orientations (as reflexivelyperceived bychildren), children’s current values and 
value incongruitiesin parent-child dyads. The sample consisted ofhigh school and collegestudents of the 
North-West region of Russia (403 people, aged 15 to 30 years).
Results. Constructive parenting styles are the most widespread and expressed in parental practice— i. e., 
the liberal-supportive, the trusting and the personal-developing styles. Destructive styles are less widespreadand 
are caused by the devaluation of the value attitude to the child’s personality. Shared values in parent-child 
relationships are directly correlatedwithtrust and positive parenting styles,and inversely correlated 
withoverprotective, authoritarian, distant, threatening and fearful-hostile family relationships.
The values of safety and moral orientation are the essential foundations of positive parenting styles. In disturbed 
parent-child relationships, there is adeficitof such values. It was established that the manner of parents’ 
involvement in their children’s lives and the form of making demands to children have specificity in children’s 
value preferences and in their reflexive perception of parents’ values.
Conclusions. The specifics of child-parent relations are connected to the value orientations of both parents 
and children and constitute an important factor that underpins the development of one’s values and 
harmonious personality.

Keywords: parent-child relations, parenting style, family interaction, value orientations, personality 
development

Введение
Родительская семья — естественная среда 

социализации и становления личности. Отече-
ственные и зарубежные исследователи обра- 
щаются в своих работах к анализу влияния семьи  
и семейного воспитания на психосоциальное 
развитие детей, рассматривая воспитательный 
потенциал семьи через призму родительско-
детских отношений* (Варга 1986; Гурко 2022; 

* Термин «родительско-детские отношения» предложен 
в концепции стилей семейных отношений В. Н. Куницыной 
(Куницына 2015), составляющей теоретико-методологическое 
основание проведенного эмпирического исследования.

Дементьева 2004; Дружинин 2012; Захаров 2006; 
Карабанова 2018;Куницына 2010; Марковская 
2007; Сатир 1992; Слободчиков 2001; Хомента-
ускас 2003; Шнейдер 2011; Эйдемиллер 2008; 
Baumrind1966 и др.).

В «Конвенции о правах ребенка» утвержда-
ется, что «ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в се-
мейном окружении, в атмосфере счастья, любви 
и понимания» (Конвенцияо правах ребенка 1990). 
В современном мире трансформационные про-
цессы в семье приводят к разрыву между по-
стулируемой ценностью личности ребенка и ее 
реализацией в практиках семейного воспитания, 
что делает актуальным анализ родительско-
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детских отношений на предмет их соответствия 
общечеловеческим ценностям.

Стиль семейного воспитания, по определению 
А. Л. Венгера, — это «стиль взаимоотношений 
с ребенком в семье, характеризуемый степенью 
контроля, заботы и опеки, теснотой эмоцио-
нальных контактов между родителями и ребен-
ком (эмоционально теплый — эмоционально 
холодный), характером руководства поведени-
ем ребенка со стороны взрослых (демократи-
ческий — авторитарный), количеством запретов 
(ограничительный — попустительский) и т. п.» 
(Венгер 2005, 71). К важным условиям родитель-
ско-детской общности относятся воспитатель-
ный такт и личностная зрелость взрослых. 
Взаимоотношения между родителями и детьми 
эволюционируют по линии духовной близости: 
взаимопонимание, принятие, доверие — от-
сутствие взаимопонимания, отчужденность 
(Слободчиков, Шувалов 2001). Отклонения 
в личностном развитии детей свидетельствуют 
о серьезных нарушениях в жизни семьи, обу-
словленных дисгармоничными отношениями 
и неправильным воспитанием (Горьковая, Ок-
сенчук 2023). Выделяется несколько типов не-
правильного воспитания (отвергающее, гипер-
социализирующее, эгоцентрическое и др.), где 
общим фактором, препятствующим нормаль-
ному развитию личности ребенка, выступают 
искаженные отношенияс родителями и обделен-
ность полноценным общением (Эйдемиллер, 
Юстицкис 2008; Захаров 2006). Частыми при-
чинами аномалий в воспитании детей являют-
ся нарушения родителями этики семейных от-
ношений и неверное понимание ценностей 
человеческого существования.

Родительско-детские отношения в семье 
имеют аксиологические основания как на уров-
не стратегических целей воспитания, так и на ин-
струментальном уровне (способов их достиже-
ния). При этом ценностные установки родителей 
играют определяющую роль в формировании 
внутреннего мира ребенка, выполняя ориенти-
рующую и направляющую функцию. В проблем-
ном поле современной психологии достаточно 
широко представлены работы, касающиеся 
влияния стилей семейного воспитания на ста-
новление личности детей и подростков (Пет-
ровский, Полевая 2001; Ждакаева 2010; Головей 
и др. 2015; Бурменская 2018; Поскребышева, 
Юсифова 2018; Гасанова 2022; Кухтова и др. 
2023), а также исследования ценностных ори-
ентаций старшего и младшего поколений в семье 
(Phinney, Vedder 2022), однако ценностные ос-
нования родительских практик остаются мало 
освещенными. Между тем, стиль семейного 

воспитания выступает одним из ключевых ме-
ханизмов межпоколенной трансляции ценностей 
(Куницына и др. 2010). 

Среди отечественных работ можно отметить 
исследование Н. Н. Авдеевой и И. В. Берсеневой, 
в котором рассматривается специфика связи 
ценностных установок матерей и моделей ро-
дительства. Так, ценностными приоритетами 
матерей, ориентированных на «интенсивную» 
модель, являются материально обеспеченная 
жизнь, рационализм, образованность, само-
контроль, дисциплинированность, аккуратность. 
Для «естественного» родительства наиболее 
значимы: жизненный опыт, смелость в отстаи-
вании своего мнения, чуткость, независимость, 
терпимость, самореализация в ведении домаш-
него хозяйства (Авдеева, Берсенева 2022).

В исследовании Е. Э. Кригер и Е. В. Бахадовой 
ценностный фактор родительско-детских от-
ношений рассматривается как одна из важных 
предпосылок личностного развития и социали-
зации подростков. Результатом анализа стало 
выделение ценностного поля благополучных 
и девиантных подростков и их родителей. Цен-
ностное поле родителей благополучных под-
ростков фокусируется на семейных ценностях 
и характеризуется осознанностью родительских 
позиций, что позволяет детям чувствовать свою 
защищенность и сосредоточиться на творчестве, 
личностном развитии, любви. Ценностное поле 
родителей подростков с девиантным поведени-
ем более размыто, осознанность установок 
снижена, что вызывает у детей охранительную 
позицию и повышает значимость витальных 
ценностей (здоровье), семьи и активной жизни 
(Кригер, Бахадова 2019). 

Существование взаимосвязи между материн-
ским отношением и ценностными ориентаци-
ями подростков подтверждают результаты ис-
следования М. А. Новиковой и А. А. Реана: 
«Высокие показатели материнского принятия 
положительно связаны с мировоззренческими 
установками, основывающимися на ценностях 
справедливости, поддержки, трудолюбия. Ис-
пытуемые, которые описывают своих матерей 
как чрезмерно опекающих, склонны к воззре-
ниям, отражающим важность умения подстра-
иваться и стремиться получить личную выгоду, 
а также большую сосредоточенность на себе» 
(Новикова, Реан 2021, 148).

В зарубежных исследованиях взаимосвязь 
между ценностными ориентациями и стилями 
воспитания изучается с конца 60-х годов про-
шлого века. В работах Д. Баумринд (Baumrind 
1966), E. Маккоби и Дж. Мартин (Maccoby, Martin 
1983) предложено два измерения отношения 
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родителя к детям: отзывчивость и требователь-
ность. Позже Л. Стенберг с коллегами (Steinberg 
et al. 1992) добавили третье измерение, которое 
они назвали предоставлением психологической 
автономии. В рамках концепции самодетерми-
нации В. Гролник с соавторами объединили эти 
три параметра, расставив немного иные смыс-
ловые акценты в терминологии (Grolnick et al. 
1997). Первое измерение они называют роди-
тельской вовлеченностью, понимая под ней 
интерес и активное участие родителей в жизни 
своего ребенка. Второе измерение — это под-
держка автономии, то есть степень, в которой 
родители поощряют чувство субъектности 
у своих детей, помогая им чувствовать себя 
авторами своих решений и действий. Третье 
измерение в зарубежных текстах обозначается 
как структура (structure) и подразумевает со-
общение родителями информации и руководя-
щих принципов, которые помогут детям успеш-
нее организовывать себя. В русскоязычной 
терминологии по смыслу в структурирующие 
воздействия входят как родительские требова-
ния, так и семейные наставления (Куницына, 
Юмкина 2015a; 2015b). 

На основании комбинации трех измерений 
можно сделать вывод о стиле родительско-дет-
ских отношений. Так, сочетание вовлеченности 
с поддержкой автономии и конструктивными 
наставлениями маркирует авторитетный стиль 
воспитания. В разрешающем стиле (не попусти-
тельском) присутствует вовлеченность, при 
этом есть недостаток требований и наставлений. 
В авторитарном стиле недостаток вовлечен-
ности родителей сочетается со строгими тре-
бованиями и повышенным контролем (антипод 
поддержки автономии). 

В отношении этих измерений родительского 
отношения по отдельности, а также в составе 
перечисленных воспитательных стилей полу-
чены разнообразные данные о взаимосвязях 
с ценностными ориентациями детей. Так, во-
влеченность родителей способствует тому, что 
дети эмоционально идентифицируются с транс-
лируемыми родителями ценностями, включая 
их в структуру собственной Я-концепции (Howard 
2024). Вовлеченность матери наиболее критична 
для развития просоциальных ценностей лич-
ности (Davis et al. 2018). Избыток структурирую-
щих коммуникаций между родителем и ребенком, 
в свою очередь, приводит к тому, что ребенок 
действует не из ценностного смысла, а из вто-
ричной выгоды, следующей за определяемым 
ценностью поступком (Hardy et al. 2008).

В лонгитюдном исследований подростков 
было обнаружено, что вклад матерей и отцов 

в усвоение ценностей различается (Williams, 
Ciarrochi 2019). Так, авторитетный стиль мате-
рей предсказывает более высокую личную иден-
тификацию с ценностями. Такое же отношение 
отцов приводит к снижению значимости внеш-
них ценностей (таких как богатство, власть, 
престиж). В противоположность этому попу-
стительское отношение отцов сказывается 
на снижении значимости внутренних ценностей 
(личностное развитие, эмоциональная близость, 
общественное участие). К такому же эффекту 
в более позднем возрасте приводит отвержение 
родителями ребенка, невнимание к его потреб-
ностям и интересам (Kasser et al. 1995; Tessier 
et al. 2023). 

Крупные кросс-культурные исследования 
взаи мосвязи стилей воспитания и ценностей 
детей подтверждают ключевую роль вовлечен-
ности в усвоении просоциальных ценностей 
независимо от культурных условий (Fatima et al. 
2020; Martinez et al. 2020). Кроме того, при вы-
сокой вовлеченности родителей наблюдаются 
самые высокие показатели сходства в ценностях 
детей и родителей (Balundė, Perlaviciute 2023; 
Meneses et al. 2022). Эти результаты очень важ-
ны, потому как существуют данные о том, что 
межпоколенный разрыв в ценностях сопряжен 
с депрессивной симптоматикой у детей (Stein, 
Polo 2014) и другими трудностями социализации 
(Phinney, Vedder 2022). 

Стоит отметить, что в последнее время ис-
следователи уделяют большое внимание созна-
тельности родителей в выборе воспитательных 
воздействий на ребенка. Так, А. Дёринг, Е. Ма-
карова, У. Херцог, А. Барди установили суще-
ственный вклад просоциальных образователь-
ных целей родителей в сходство ценностей с их 
детьми (Döring et al. 2017). Схожие данные полу-
чены и К. А. Любицкой (Любицкая 2019).

Насколько возможно судить по данным ли-
тературы, исследователями довольно подробно 
изучено влияние трех параметров (вовлечен-
ность, требовательность, поддержка автономии) 
родительского отношения на усвоение ценностей 
детьми. В то же время не вызывает сомнений 
тот факт, что реальное взаимодействие роди-
телей и детей гораздо богаче и разнообразнее, 
как и множество смыслов, усваиваемых детьми. 
В этом плане можно констатировать недостаток 
фактического материала о более специфических 
связях между особенностями семейного взаи-
модействия, приоритетами родителей и цен-
ностями детей. На восполнение этого пробела 
были направлены усилия профессора В. Н. Ку-
ницыной, инициировавшей совместно со свои-
ми учениками цикл исследований семейных 



506 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-502-522

Ценностные основания родительских воспитательных практик…

отношений и трансляции ценностей в семье. 
В данной статье представлена часть полученных 
результатов. 

Организация и методы исследования
Цель исследования — проанализировать 

ценностные основания родительских воспита-
тельных практик в ретроспективном восприятии 
взрослых детей и особенности их проявления 
в ценностно-смысловой сфере личности в юно-
шеском возрасте. 

Задачи:
— представить эмпирические данные, харак-

теризующие выраженность и распростра-
ненность различных стилей семейного 
взаимодействия в зависимости от демо-
графических характеристик семьи; 

— рассмотреть взаимосвязи родительско-
детских отношений с ценностными ори-
ентациями матерей (в рефлексивных 
оценках) и детей, а также ценностным 
рассогласованием в родительско-детских 
диадах;

— выявить специфические отношения меж-
ду продуктивными и контрпродуктивными 
родительскими воспитательными воздей-
ствиями и ценностными предпочтениями 
детей (для более глубокого понимания 
механизма интернализации ценностей). 

Выборка. В исследовании приняли участие 
403 респондента в возрасте от 15 до 30 лет  
(35,7 % юноши, 64,3 % девушки; средний возраст 
18,8 лет) — студенты дневного и заочного от-
делений вузов (экономисты, юристы, биотехно-
логи, педагоги, психологи), курсанты военного 
училища, учащиеся колледжа, старшеклассники 
(Санкт-Петербург, Ярославль, Ленинградская 
область).

Возрастные группы: 15–17 лет (34 %), 18–19 лет 
(40,7 %), 20–23 (18,4 %), 24–30 (6,9 %). Воспиты-
вались в полных семьях 82,4 % опрошенных, 
в неполных — 17,6 %; в однодетных семьях — 
32,1 %, в семьях с двумя и более детьми — 67,9 %. 
В семье доминирует отец у 36,6 %, мать — 47 %, 
эгалитарная семья — 16,4 %. 

Методы исследования. Для диагностики 
родительско-детских отношений использовалась 
методика «Родос», разработанная В. Н. Куни-
цыной, которая позволяет изучить стиль семей-
ного взаимодействия и ретроспективно изме-
ряет восемь типов родительского отношения 
к ребенку в семье и общий показатель психоло-
гической атмосферы (семейная атмосфера до-
верия) (Куницына 2015). Автор методики при-
держивался формулировки «родительско-детские 

отношения» (а не «детско-родительские»), 
обосновывая это тем, что отношение родителя 
к ребенку —первичное и определяющее, оно 
задает складывающуюся впоследствии струк-
туру внутрисемейного взаимодействия. Это 
согласуется и с зарубежным термином “parent-
child relationship” (Erel, Burman 1995). 

Кратко охарактеризуем данные стили.
Либерально-поддерживающий (ЛИП). Роди-

тели предоставляют ребенку инициативу, под-
держивают его увлечения, внимательны к его 
мнению и пожеланиям, используют поощрения 
эмоционально-личностного свойства (похвалу 
и поддержку) (пример суждения: «Мои просьбы 
обычно всегда выполнялись дома по мере воз-
можности»). 

Доверительный (ДОВ). Родители уважают 
выбор ребенка, позволяют иметь личный не-
прикосновенный внутренний мир, не вмеши-
ваются в дружеские связи. Словам и обещани-
ям детей родители верят, уважают высказанную 
ими точку зрения; нет излишнего контроля 
за поступками. Поощряется толерантность, 
доверие, ценность стабильности и уважительных 
человеческих отношений (пример: «В детстве 
(и юности) у меня не было секретов от роди-
телей»).

Личностно-развивающий (ЛИР). Родители 
заинтересованы в духовном развитии ребенка, 
уделяют много времени общению и совместной 
деятельности с детьми. Ведется обучение ши-
рокому спектру социальных умений, уделяется 
внимание развитию познавательных интересов 
и способностей (пример: «Если я спрашивал 
о чем-то, мне никогда не говорили: “Потом, 
придет время, узнаешь”, а долго растолковы-
вали»).

Гиперопека (ГО). Изобилие советов, деталь-
ного контроля всех сфер жизни (так называемая 
«удушающая любовь»). Забота родителей о ре-
бенке чрезмерна и постоянна, блокировано 
формирование самодостаточности и эмоцио-
нальной зрелости (пример: «Родители всегда 
относились ко мне как к маленькому беспомощ-
ному ребенку, да и сейчас это бывает»).

Опасливо-враждебный (ОВ). Ребенок явля-
ется центром негативного внимания, замечаний 
и порицаний со стороны родителей. Они плохо 
знают своего ребенка, считают его поведение 
непредсказуемым и враждебным; не понимают, 
что можно ждать от него. Постоянно опасают-
ся, что их ребенок будет в чем-то хуже других 
детей, поэтому постоянно указывают ему на не-
обходимость борьбы с недостатками (пример: 
«Мне без конца говорили, что я должен бороть-
ся со своими недостатками и плохими чертами»).
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Равнодушно-дистанционный (РД). Родители 
не интересуются повседневной жизнью и вну-
тренним миром ребенка, его занятиями дома 
и в школе. Сохраняют автономную и отстра-
ненную позицию по отношению к событиям, 
происходящим в жизни ребенка, не отклика-
ются на его детские просьбы. Ребенок практи-
чески выключен из системы семейных отноше-
ний и существует сам по себе; отсутствуют 
поощрения, ласка и похвала (пример: «Родите-
лей обычно мало волновали мои детские огор-
чения»).

Авторитарно-принудительный (АП). Роди-
тели не позволяют ребенку иметь свои планы, 
пренебрегают его желаниями и потребностями, 
обращаются с ним, как с вещью, принуждают 
в простых вопросах делать все по указке. В семье 
преобладают диктат и принуждение, применя-
ются жесткие санкции. Все решения, касающие-
ся ребенка, принимаются без его ведома и со-
гласия (пример: «Во всех вопросах родители 
всегда умели настоять на своем, как бы я не со-
противлялся»).

Угрожающе-уничижительный (УГУ). В спо-
собах родительского воспитания преобладают 
жестокие и унижающие личность наказания, 
разнообразные формы физического и психи-
ческого насилия (подзатыльники, побои, про-
звища). Враждебность и негативное отношение 
к ребенку в семье воспроизводится им в от-
ношениях со сверстниками. У ребенка фор- 
мируется и проявляется сильная агрессия,  
вымещение и злопамятность (пример: «Под 
горячую руку меня могли выпороть или дать 
подзатыльник»).

Семейная атмосфера доверия (САД). Между 
членами семьи сложились взаимные теплые, 
близкие отношения сплоченности и любви. 
Родители любят проводить время в обществе 
своих детей; возникшие споры и разногласия 
стремятся решить мирным, неконфликтным 
путем. Привычные способы семейного взаимо-
действия определяют степень удовлетворен-
ности ребенка сложившимися взаимоотноше-
ниями, уровнем внутрисемейного согласия 
(пример: «Мои родители умели радоваться 
жизни и всех заражали своим оптимизмом»).

Для анализа семейных ценностей была ис-
пользована методика «Ценностные ориента-
ции — 36» В. Н. Куницыной (Куницына 2010), 
которая представляет собой модификацию 
ценностного опросника Ш. Шварца. Модифи-
кация была осуществлена В. Н. Куницыной 
в 2005 году. Она включает в себя 36 ценностей, 
сгруппированных в 12 блоков, и предназначена 
для исследования ценностей разных поколений; 

при этом перечень семейных ценностей был 
расширен. Подробное описание и обоснование 
модификации, а также результаты оценки валид-
ности измененной версии приводятся в статье 
(Куницына 2010).

Методика ЦО-36 выполнена в подвыборке 
в 222 человека, из них 130 ответили за себя 
и за маму (рефлексивные ценности матери). 
Между актуальными и рефлексивными оценка-
ми рассчитывалась разница как показатель меры 
согласованности воспринимаемых ценностей 
старшего поколения с младшим и, следователь-
но, степени идентификации ребенка со значимой 
фигурой родителя (в данном случае матери). 
Такой прием был реализован не случайно. Со-
гласно исследованиям (Roest et al. 2009), вос-
приятие ребенком отношений и ценностей 
родителя является достаточно точным и про-
гностичным при анализе интернализации цен-
ностей и формирования собственных ценност-
ных предпочтений.

Анкета «Моя семья» использовалась для 
сбора социально-демографических данных.

Обработка данных осуществлялась в про-
грамме IBM SPSS Statistic 22.0. Данные про-
верялись на нормальность распределения. 
Использовался корреляционный анализ (r-Пир-
сона). 

Результаты
Рассмотрим взаимосвязи стилей семейного 

взаимодействия с ценностными ориентациями 
детей старшего школьного и студенческого воз-
раста и их матерей (по рефлексивным оценкам 
детей), а также с позициями ценностного рас-
согласования в родительско-детских диадах. 
(таблицы 1–3).

Либерально-поддерживающий стиль (ЛИП) 
в исследуемой молодежной выборке —наиболее 
выраженный и распространенный, в качестве 
преобладающего (8–12 баллов) стиля родитель-
ско-детских отношений в семье его отмечают 
68,1 % респондентов. Среднее значение 8,67 ± 2,54 
(по 12-балльной шкале). Этот показатель не-
сколько выше в однодетных семьях (8,93), чем 
в семьях с двумя и более детьми (8,57), и в боль-
шей степени проявляется по отношению к млад-
шим детям (8,92), чем к старшим (8,46).

Ценностными основаниями либерально-под-
держивающих отношений в корреляционной 
матрице матерей выступают духовно-нравствен-
ные ценности (мудрость, внутренняя гармония, 
социальная справедливость), толерантность 
(широта взглядов, терпимость), независимость, 
религиозность.
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Табл. 1. Взаимосвязи родительско-детских отношений с ценностными ориентациями 

Типы  
отноше-

ний

Ценности матерей в рефлексивных 
оценках детей (n = 130)

Актуальные ценности детей 
(n = 222)

Корреляции разностей 
в ценностях в родительско-

детских диадах (n = 130)
Переменная r Переменная r Переменная r

ЛИП Социальная справедливость 0,197* Защита семьи 0,208** Защита семьи –0,178*
Независимость 0,242** Понимание  

и доверие в семье
0,232** Интеллект –0,200*

Религиозность 0,233** Религиозность 0,148* Мир прекрасного 0,212*
Мудрость 0,252** Потакание себе 0,155* Понимание  

и доверие в семье
–0,176*

Внутренняя гармония 0,196* Потакание себе 0,206*
Широта взглядов 0,276**
Терпимость 0,198*

АП Мудрость –0,220* Защита семьи –0,257** Зрелая любовь 0,191*
Зрелая любовь –0,189* Понимание  

и доверие в семье
–0,278**

Терпеливость –0,283**
ГО Уважение традиций 0,182* Защита семьи –0,207** Самоуважение 0,285**

Здоровье 0,244** Понимание  
и доверие в семье

–0,176** Социальное  
признание

–0,178*

Религиозность 0,144*
Терпимость 0,137*

УГУ Выбор собственных целей –0,181* Защита семьи –0,134* Самоуважение 0,262**
Терпеливость –0,221* Понимание  

и доверие в семье
–0,176** Интеллект 0,195*

Широта взглядов –0,242* Терпимость –0,138* Выбор собствен-
ных целей

0,302**

Вежливость –0,243** Религиозность 0,267**
Терпеливость 0,190*
Ответственность 0,352**
Терпимость 0,181*

ДОВ Выбор собственных целей 0,179* Защита семьи 0,202** Защита семьи –0,229**
Внутренняя гармония 0,178* Понимание  

и доверие в семье
0,158* Религиозность –0,183*

Терпеливость 0,245** Авторитетность 0,216**
РД Интеллект –0,259** Защита семьи -0,168* Защита семьи 0,194*

Выбор собственных целей –0,216* Понимание  
и доверие в семье

–0,218** Интеллект 0,271**

Терпеливость –0,301** Интересная 
жизнь

0,134* Выбор собствен-
ных целей

0,226**

Широта взглядов –0,328** Понимание  
и доверие в семье

0,221*

Вежливость –0,184* Зрелая любовь 0,312**
Социальное  
признание

0,183*

Уважение  
родителей

0,180*

Смысл жизни 0,193*
Честность 0,243**
Вежливость 0,246**
Интересная 
жизнь

0,191*

Ответственность 0,321**
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Типы  
отноше-

ний

Ценности матерей в рефлексивных 
оценках детей (n = 130)

Актуальные ценности детей 
(n = 222)

Корреляции разностей 
в ценностях в родительско-

детских диадах (n = 130)
Переменная r Переменная r Переменная r

ЛИР Настоящая дружба 0,222* Мир прекрасного 0,255** Настоящая  
дружба

–0,188*

Мир прекрасного 0,189* Здоровье –0,204** Понимание  
и доверие в семье

–0,202*

Авторитетность 0,221* Независимость –0,153* Смысл жизни –0,246**
Благосостояние –0,193** Благосостояние 0,237**
Широта взглядов 0,209** Вежливость –0,222*
Терпимость 0,203**

ОВ Защита семьи –0,205** Защита семьи 0,221*
Понимание  
и доверие в семье

–0,222** Самоуважение 0,207*

Выбор собствен-
ных целей

0,189*

Религиозность 0,280**
Благосостояние 0,209*

САД Интеллект 0,262** Защита семьи 0,136* Интеллект –0,341**
Выбор собственных целей 0,274** Понимание  

и доверие в семье
0,220** Выбор собствен-

ных целей
–0,225*

Понимание и доверие в се-
мье

0,250** Социальная  
справедливость

0,171* Понимание  
и доверие в семье

–0,326**

Мудрость 0,221* Потакание себе –0,150* Религиозность –0,249**
Зрелая любовь 0,254** Терпеливость 0,196** Зрелая любовь –0,299**
Терпеливость 0,278** Терпимость 0,219** Социальное  

признание
–0,181*

Отвага 0,186* Уважение  
родителей

–0,228**

Смысл жизни –0,180*
Терпеливость –0,229**

Примечание: r — коэффициент корреляции Пирсона; ** — p < 0,01; * — p < 0,05

Table 1. Correlations of parent-child relationship types with value orientations

Types of rela-
tionships

Mothers’ values in children’s  
reflective assessments (n = 130)

Children’s current values  
(n = 222)

Correlations of value  
differences in parent-child 

dyads (n = 130)
Variable r Variable r Variable r

Liberal-
supportive

Social justice 0.197* Family protection 0.208** Family protection –0.178*

Independence 0.242** Understanding 
and trust in the 
family

0.232** Intelligence –0.200*

Religiosity 0.233** Religiosity 0.148* World of beauty 0.212*
Wisdom 0.252** Self-indulgence 0.155* Understanding 

and trust in the 
family

–0.176*

Inner harmony 0.196* Self-indulgence 0.206*
Open-mindedness 0.276**
Tolerance 0.198*

Табл. 1. Продолжение
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Types of rela-
tionships

Mothers’ values in children’s  
reflective assessments (n = 130)

Children’s current values  
(n = 222)

Correlations of value  
differences in parent-child 

dyads (n = 130)
Variable r Variable r Variable r

Authoritarian Wisdom –0.220* Family protection – 0.257** Mature love 0.191*
Mature love –0.189* Understanding 

and trust in the 
family

–0.278**

Patience –0.283**
Overprotective Respect for traditions 0.182* Family protection –0.207** Self-esteem 0.285**

Health 0.244** Understanding 
and trust in the 
family

–0.176** Social recognition –0.178*

Religiosity 0.144*

Tolerance 0.137*
Threatening Choosing one’s own goals –0.181* Family protection –0.134* Self-esteem 0.262**

Patience –0.221* Understanding 
and trust in the 
family

–0.176** Intelligence 0.195*

Open-mindedness –0.242* Tolerance –0.138* Choosing one’s 
own goals

0.302**

Politeness –0.243** Religiosity 0.267**
Patience 0.190*
Responsibility 0.352**
Tolerance 0.181*

Trusting Choosing one’s own goals 0.179* Family protection 0.202** Family protection –0.229**
Inner harmony 0.178* Understanding 

and trust in the 
family

0.158* Religiosity –0.183*

Patience 0.245** Authority 0.216**
Indifferent Intelligence –0.259** Family protection –0.168* Family protection 0.194*

Choosing one’s own goals –0.216* Understanding 
and trust in the 
family

–0.218** Intelligence 0.271**

Patience –0.301** Interesting life 0.134* Choosing one’s 
own goals

0.226**

Open-mindedness –0.328** Understanding 
and trust in the 
family

0.221*

Politeness –0.184* Mature love 0.312**
Social recognition 0.183*
Respect for 
parents

0.180*

The meaning  
of life

0.193*

Honesty 0.243**
Politeness 0.246**
Interesting life 0.191*
Responsibility 0.321**

Table 1. Completion
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Types of rela-
tionships

Mothers’ values in children’s  
reflective assessments (n = 130)

Children’s current values  
(n = 222)

Correlations of value  
differences in parent-child 

dyads (n = 130)
Variable r Variable r Variable r

Personal-de-
velopmental

True friendship 0.222* World of beauty 0.255** True friendship –0.188*
World of beauty 0.189* Health –0.204** Understanding 

and trust in the 
family

–0.202*

Authority 0.221* Independence –0.153* The meaning  
of life

–0.246**

Welfare –0.193** Welfare 0.237**
Open-mindedness 0.209** Politeness –0.222*
Tolerance 0.203**

Hostile Family protection –0.205** Family protection 0.221*
Understanding 
and trust in the 
family

–0.222** Self-esteem 0.207*

Choosing one’s 
own goals

0.189*

Religiosity 0.280**
Welfare 0.209*

Family climate 
of trust

Intelligence 0.262** Family protection 0.136* Intelligence –0.341**
Choosing one’s own goals 0.274** Understanding 

and trust in the 
family

0.220** Choosing one’s 
own goals

–0.225*

Understanding and trust  
in the family

0.250** Social justice 0.171* Understanding 
and trust in the 
family

–0.326**

Wisdom 0.221* Self-indulgence –0.150* Religiosity –0.249**
Mature love 0.254** Patience 0.196** Mature love –0.299**
Patience 0.278** Tolerance 0.219** Social recognition –0.181*
Courage 0.186* Respect for 

parents
–0.228**

The meaning  
of life

–0.180*

Patience –0.229**
Note: r — Pearson correlation coefficient; ** — p < 0.01; * — p <0.05

Табл. 2. Взаимосвязи родительско-детских отношений с ценностно-мотивационными блоками

Тип отношений
Ценности матерей в рефлексивных  

оценках детей (n = 130) Актуальные ценности детей (n = 222)

Переменная r Переменная r
ЛИП Традиции 0,243**

Независимость 0,237**
Нравственные ценности 0,230**
Толерантность 0,345**
Духовные ценности 0,207*

АП Безопасность –0,189*
Межличностные отношения –0,168*

ГО Безопасность 0,244** Толерантность 0,139*
Традиции 0,212*

Table 1. Completion
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Тип отношений
Ценности матерей в рефлексивных  

оценках детей (n = 130) Актуальные ценности детей (n = 222)

Переменная r Переменная r
УГУ Нормативного и кон-

формного поведения
–0,271** Безопасность –0,144*

Толерантность –0,196* Межличностные отношения –0,146*
ДОВ Нравственные ценности 0,204* Власть, влияние 0,148*
РД Межличностные отно-

шения
–0,195*

Нормативного и кон-
формного поведения

–0,293**

Достижения –0,173*
Независимость –0,177*

ЛИР Межличностные отно-
шения

0,254** Безопасность –0,142*

Достижения 0,177* Толерантность 0,249**
Духовные ценности 0,149*

ОВ Безопасность –0,132*
САД Межличностные отно-

шения 
0,313** Традиции 0,145*

Нормативного и кон-
формного поведения

0,215* Межличностные отношения 0,154*

Активность 0,176* Нормативного и конформного 
поведения

0,159*

Независимость 0,178* Гедонизм –0,137*
Толерантность 0,195* Нравственные ценности 0,178**
Духовные ценности 0,187* Толерантность 0,182**

Духовные ценности 0,135*
Примечание: r — коэффициент корреляции Пирсона; ** — p<0,01; * — p<0,05

Table 2. Correlations of parent-child relationship types with value-motivational blocks

Types of relation-
ships

Mothers’ values in children’s reflective as-
sessments (n = 130)

Children’s current values  
(n = 222)

Variable r Variable r
Liberal-
supportive

Traditions 0.243**
Independence 0.237**
Moral values 0.230**
Tolerance 0.345**
Spiritual values 0.207*

Authoritarian Safety –0.189*
Interpersonal relationships –0.168*

Overprotective Safety 0.244** Tolerance 0.139*
Traditions 0.212*

Threatening Normative and conformal 
behavior –0.271** Safety –0.144*

Tolerance –0.196* Interpersonal relationships –0.146*
Trusting Moral values 0.204* Power, influence 0.148*

Табл. 2. Продолжение
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Types of relation-
ships

Mothers’ values in children’s reflective as-
sessments (n = 130)

Children’s current values  
(n = 222)

Variable r Variable r
Indifferent Interpersonal relationships –0.195*

Normative and conformal 
behavior –0.293**

Achievements –0.173*
Independence –0.177*

Personal-
developmental

Interpersonal relationships 0.254** Safety –0.142*
Achievements 0.177* Tolerance 0.249**

Spiritual values 0.149*
Hostile Safety –0.132*
Family climate of 
trust

Interpersonal relationships 0.313** Traditions 0.145*
Normative and conformal 
behavior 0.215* Interpersonal relationships 0.154*

Activity 0.176* Normative and conformal 
behavior 0.159*

Independence 0.178* Hedonism –0.137*
Tolerance 0.195* Moral values 0.178**
Spiritual values 0.187* Tolerance 0.182**

Spiritual values 0.135*
Note: r — Pearson correlation coefficient; ** — p < 0.01; * — p < 0.05

Табл. 3. Взаимосвязи семейной атмосферы доверия с типами родительско-детских отношений

Параметры родительско-детских отношений r

Семейная атмосфера доверия

Либерально-поддерживающий 0,370**
Доверительный 0,360**
Личностно-развивающий 0,335**
Опасливо-враждебный –0,443**
Равнодушно-дистанцированный –0,552**
Авторитарно-принудительный –0,446**
Гиперопека –0,238**
Угрожающе-уничижительный –0,517**

Примечание: r — коэффициент корреляции Пирсона; ** — p < 0,01; * — p < 0,05

Table 3. Types of parental relationships perceived by children and enlarged blocks of values

Parameters of parent-child relationships r

Family atmosphere of trust

Liberal-supportive 0.370**
Trusting 0.360**
Personal-developmental 0.335**
Fearful-hostile –0.443**
Indifferent-distanced –0.552**
Authoritarian-coercive –0.446**
Overprotective –0.238**
Threatening-derogatory –0.517**

Note: r — Pearson correlation coefficient; ** — p < 0.01; * — p < 0.05

Table 2. Completion
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Этот стиль способствует укреплению ори-
ентации детей на семейные ценности (защита 
семьи, понимание и доверие в семье), но в то же 
время поддерживает гедонистические тенденции 
(потакание себе) в ценностных ориентациях 
детей. Связан с согласованностью в материнско-
детских диадах по отношению к семейным цен-
ностям и разобщенностью по позициям мир 
прекрасного и потакание себе.

Доверительный стиль (ДОВ) занимает второе 
место по степени выраженности и распростра-
ненности, среднее значение составляет 6,94 ± 
2,68 балла, частота 50,7 %; более характерен для 
полных семей (7,12) по сравнению с неполными 
(6,30). Интересно, что этот стиль отношений 
в большей степени проявляется в семьях, где 
доминирует отец (7,39), по сравнению с семьями, 
где главенствует мать (6,74), а также равноправ-
ными (эгалитарными) семьями (6,87); коррели-
рует с супружеским стажем родителей (r = 0,157; 
p < 0,05), стабильностью семейных отношений.

Этот стиль положительно связан с такими 
родительскими ценностями, как выбор соб-
ственных целей, внутренняя гармония, терпе-
ливость, а также с ценностно-мотивационным 
блоком нравственных ценностей. У детей укре-
пляет ориентацию на семейные ценности (за-
щита семьи, понимание и доверие в семье) 
и авторитетность, но при этом снижает значи-
мость смысложизненной определенности. От-
мечаются связи с отсутствием рассогласования 
в значимости защиты семьи и религиозности 
в ценностных ориентациях детей и матерей.

Личностно-развивающий стиль (ЛИР) пред-
ставлен в 26,5 % семей, среднее значение по вы-
борке составляет 5,00 ± 2,64 балла. Он более 
характерен для респондентов, воспитывавших-
ся в полных семьях (5,17), по сравнению с не-
полными (4,62), а также для тех, чье детство 
прошло в условиях города (5,69), а не в сельской 
местности (4,62).

В рефлексивно воспринимаемых детьми 
ценностных ориентациях родителей, придер-
живающихся личностно-развивающего стиля, 
детьми отмечается более высокая значимость 
межличностных отношений (настоящей друж-
бы), авторитетности, ценностей достижений 
и мира прекрасного. Этот стиль ориентирует 
детей на ценности толерантности (широта 
взглядов, терпимость), понимание и доверие 
в семье, приводит к снижению значимости  
благосостояния, материальной стороны жизни.

Ценностным маркером личностно-развива-
ющего стиля семейного воспитания выступает 
согласованность позиций родителей и детей 
в понимании значимости межличностных от-

ношений (дружба, вежливость, понимание и до-
верие в семье) и смысложизненных ценностей.

Опасливо-враждебный стиль (ОВ) отмеча-
ется в 25,0 % семей выборки, среднее значение 
4,99 ± 3,38 балла. В большей степени характерен 
для неполных семей (6,03), чем для полных (4,83); 
чаще проявляется в отношениях со старшими 
детьми (5,40), чем с младшими (4,46). Нестабиль-
ность долговременных супружеских отношений 
(r = –0,216; p < 0,01), противоречивость и не-
сходство родителей по характеру (r = –0,207; 
p < 0,01) служат объективными предпосылками 
данного стиля семейного воспитания.

Достоверно значимых связей с рефлексивно 
воспринимаемыми ценностями матерей не об-
наружено. У детей выявляются отрицательные 
связи с ценностями безопасности (защита семьи, 
здоровье), пониманием и доверием в семье, до-
стижением успеха. Опасливо-враждебные от-
ношения связаны с рассогласованием в роди-
тельско-детских диадах в оценке приоритетов 
по таким аспектам, как самоуважение, выбор 
собственных целей, благосостояние, защита 
семьи и религиозность.

Равнодушно-дистанционный стиль (РД) ди-
агностируется в 19,4 % родительских семей 
и в большей степени выражен в неполных семьях 
(5,92) по сравнению с полными (4,41), при сред-
нем значении по выборке 4,65 ± 3,02 балла. 
Старшие дети более подвержены риску отчуж-
денного отношения к себе со стороны родителей 
(5,17), чем младшие (4,08). Обнаруживается 
отрицательная связь с супружеским стажем  
(r = –0,238; p < 0,01) и сходством родителей  
по характеру (r = –0,134; p < 0,05).

Равнодушно-дистанционный стиль в вос-
приятии детей отрицательно связан с вос- 
принимаемыми родительскими установками  
на ценности межличностных отношений, нор-
мативного и конформного поведения (терпели-
вость, вежливость), а также ориентацией на до-
стижения, независимость (выбор собственных 
целей) и широтой взглядов. У детей этот стиль 
снижает стремление к пониманию и доверию 
в семье и усиливает ориентацию на внесемейные 
ценности (интересную жизнь).

Диагностичным для равнодушно-дистанци-
онного стиля является рассогласование ценно-
стей детей и рефлексируемых ими ценностей 
своих матерей по целому спектру позиций: ду-
ховно-нравственные ценности (честность, от-
ветственность, смысл жизни), межличностные 
отношения (зрелая любовь, понимание и доверие 
в семье, уважение родителей), ценности дости-
жений, независимости и активности (интеллект, 
социальное признание, выбор собственных 
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целей, интересная жизнь), нормативное и кон-
формное поведение (вежливость); это неизбеж-
но сопровождается снижением ценностно-ори-
ентационного единства семьи. 

Авторитарно-принудительный стиль (АП) 
менее выражен (среднее значение 4,26 ± 2,87 бал-
ла) и менее распространен (13,9 %). В большей 
мере проявляется в неполных семьях (5,27), 
по сравнению с полными (3,97), а также в от-
ношениях родителей со старшими детьми (4,53), 
по сравнению с младшими (3,47). Этот стиль 
отрицательно связан с супружеским стажем 
родителей (r = –0,221; p < 0,01). 

По рефлексивным оценкам детей, авторитар-
но-принудительный стиль отрицательно корре-
лирует с такими родительскими ценностями, 
как мудрость, терпеливость, зрелая любовь. Этот 
стиль снижает у детей ориентацию на семейные 
ценности и настоящую дружбу, усиливает зна-
чимость смысла жизни, связан с рассогласова-
нием в родительско-детских диадах в значимо-
сти ориентации на зрелую любовь.

Гиперопекающий стиль (ГО) отмечают 18,1 % 
респондентов, среднее значение по выборке 
составляет 3,96 ± 2,92 балла. Больше проявля-
ется в условиях воспитания в городской среде 
(4,31), чем в сельской местности (3,79); в непол-
ных семьях выражен сильнее (4,69), чем в полных 
(3,89). В однодетных семьях средние значения 
гиперопеки выше(4,41), чем в семьях с двумя 
и более детьми (3,85) (корреляция с количеством 
детей в семье r = –0,131; p < 0,05). Примечатель-
но, что сверхопекающая родительская позиция 
имеет связь с возрастом матери (r = –0,146;  
p < 0,05) (чем моложе мама в год рождения ре-
бенка, тем сильнее тенденция к проявлению 
сверхопеки), а также с большей разницей в воз-
расте родителей (r = 0,153; p < 0, 05).

На уровне ценностей гиперопека и контроль 
связаны с рефлексивно воспринимаемой деть-
ми ориентацией родителей на уважение тради-
ций, здоровье, безопасность. У детей чрезмерная 
родительская опека усиливает ориентации 
на честолюбие, религиозность, толерантность 
(терпимость), снижает значимость семейных 
ценностей. Отмечается положительная связь 
гиперопеки с рассогласованием в родительско-
детских диадах в значимости самоуважения 
и отсутствием различий в ориентации на со-
циальное признание.

Среднее значение для угрожающе-уничижи-
тельного стиля (УГУ) составляет 3,59 ± 3,09 бал-
ла, распространенность 10,4 %. В неполных семьях 
этот стиль проявляется в большей степени, чем 
в полных (4,13 и 3,50 соответственно); менее 
выражен в однодетных семьях (3,20), по срав-

нению с семьями с двумя и более детьми (3,80) 
(корреляция с  количеством детей в  семье  
r = 0,112; p < 0,05). В большей мере жертвами 
угрожающе-уничижительных отношений в семье 
становятся старшие дети (3,99), по сравнению 
с младшими (3,04). Имеется связь с возрастной 
разницей родителей (r = 0,154; p < 0,05).

При угрожающе-уничижительном отношении 
к ребенку со стороны родителей обнаружива-
ется дефицитарность ценностей нормативного 
и конформного поведения (терпеливость, веж-
ливость), толерантности (широты взглядов), 
а также низкая значимость выбора собственных 
целей. У детей данный тип родительского от-
ношения приводит к снижению значимости 
безопасности, межличностных отношений, 
терпимости, блокирует ориентацию на семейные 
ценности (защита семьи, понимание и доверие 
в семье). Связан с рассогласованием в диадах 
по семи позициям: самоуважение, интеллект, 
выбор собственных целей, религиозность, тер-
пеливость, ответственность, терпимость. Угро-
жающе-уничижительные отношения препят-
ствуют ценностной интеграции семьи.

Семейная атмосфера доверия (САД) при-
сутствует в 56,2 % семей, среднее значение это-
го показателя 7,24 ± 3,24 баллов. Более харак-
терна для полных семей (7,51), по сравнению 
с неполными (6,56), а также для семей с двумя 
детьми (7,50), по сравнению с однодетными (7,35) 
и многодетными семьями (6,99). Старшие дети 
оценивают семейную атмосферу более критич-
но (6,99), чем младшие (7,98). Супружеский стаж 
(стабильность семейных отношений) и сходство 
родителей по характеру положительно связаны 
с семейной атмосферой (r = 0,182 при p < 0,05 
и r = 0,199 при p < 0,05 соответственно).

Ценностными коррелятами атмосферы до-
верия в семье выступают ценности межличност-
ных отношений, толерантности, нормативного 
и конформного поведения, духовные ценности, 
которые оказываются общими для детей и ро-
дителей. В круг рефлексивно воспринимаемых 
детьми материнских ценностей, гармонизиру-
ющих семейную атмосферу, также входят неза-
висимость (выбор собственных целей), активность 
(отвага), интеллект. Благоприятная атмосфера 
способствует укреплению ориентации детей 
на семейные ценности, социальную справедли-
вость, терпеливость, традиции; ограничивает 
гедонизм (потакание себе).

Прогностичным для семейной атмосферы 
доверия может быть малое расхождение в ро-
дительско-детских диадах по девяти позициям: 
понимание и доверие в семье, уважение роди-
телей, зрелая любовь, терпеливость, смысл 
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жизни, религиозность, выбор собственных целей, 
социальное признание, интеллект, что поддер-
живает ценностно-ориентационное единство 
в семье.

САД высоко коррелирует с удовлетворенно-
стью детей семейным воспитанием (r = 0,503; 
p < 0,01) и служит индикатором конструктив-
ности/деструктивности различных типов ро-
дительско-детских отношений в семье.

Обсуждение 
В целом полученные нами результаты со-

гласуются с данными других исследователей. 
Так, личностно-развивающий стиль в концепции 
В. Н. Куницыной может быть соотнесен с авто-
ритетным стилем воспитания, исследуемым 
зарубежными коллегами (Williams, Ciarrochi 
2019). Наши данные также свидетельствуют 
о том, что вовлеченность в сочетании с кон-
структивной требовательностью родителей 
способствует росту значимости просоциальных 
и внутренних ценностей. Помимо этого, нами 
обнаружено, что при стремлении родителей 
развивать своих детей у последних снижается 
значимость ценности благосостояния, опреде-
ляемой как внешней (Davis et al. 2018). Кроме 
того, анализ рефлексивно воспринимаемых 
ценностей матерей показывает, что, вероятно, 
одним из ключевых медиаторов в трансляции 
просоциальных ценностей выступает ценност-
ное отношение родителей с одной стороны, 
к своим детям, а с другой стороны, к миру куль-
туры в целом (ценность «мир прекрасного»). 

Многими авторами отмечалась центральная 
роль вовлеченности в актуализации внутренних 
ценностей (Davis et al. 2018; Martinez et al. 2020; 
Howard 2024). Сопоставление между собой 
ценностных коррелятов с другими типами кон-
структивных взаимоотношений родителей 
и детей позволяет нам выявить качественную 
специфику опосредующей роли вовлеченности 
в ценностные ориентации детей. Так, вовлечен-
ность в сочетании со снисходительностью при 
либерально-поддерживающем отношении ро-
дителей приводит к тому, что ребенок ориен-
тирован на себя и на ценности референтной 
группы. Вовлеченность родителей с акцентом 
на доверительность актуализирует сам феномен 
доверия как ценность и сопровождается сни-
жением напряженности в поиске смысловой 
опоры в жизни (смысл жизни).

В отношении авторитарного стиля отношений 
нами также получены данные о том, что контроль 
и принуждение снижают значимость ценности 
межличностной привязанности (Tessier et al. 

2023). При этом актуальность смысловой опоры 
для молодых людей, воспитывавшихся в атмо-
сфере принуждения, возрастает. При гиперопе-
ке контроль, подкрепленный родительской 
тревогой, имеет противоречивые проявления 
в ценностных приоритетах: повышается значи-
мость ценностей конформности при снижении 
значимости семейных ценностей.

В нашем исследовании были проанализиро-
ваны различные типы проявления враждебно-
сти к ребенку: от простого непонимания до его 
явного отвержения с угрозами и физическими 
наказаниями. В любых своих выражениях враж-
дебность блокирует потребность личности 
достигать что-либо, ценить родных и близких, 
вероятно, потому, что у самих родителей не вы-
работана ценностная позиция по отношению 
к ребенку. Отстраненность и равнодушие роди-
телей сопряжено с потребностью детей в на-
сыщенной и активной жизни, вероятно, как 
компенсации недостатка участия в их жизни 
близких людей.

В исследовании (Tessier et al. 2023) было об-
наружено, что наибольшая рассогласованность 
в ценностях родителей и детей наблюдается при 
непоследовательном стиле воспитания. Наши 
данные показывают, что рассогласованность 
имеет свою качественную специфику в зависи-
мости от характера отношений с родителем. 
Так, равнодушие родителей к ребенку, равно как 
и отсутствие доверительности сопряжены с цен-
ностным расхождением по наибольшему числу 
позиций, относящихся и к межличностным 
отношениям, и к достижениям, и к самоопре-
делению в целом. Угрозы и унижения приводят 
к рассогласованию в ценностях саморегуляции, 
а враждебное отношение — в семейных цен-
ностях и самоуважении; авторитарный контроль 
связан с расхождением в значимости любви. 
Следовательно, невозможно свести рассогласо-
вание в ценностях только к одному из аспектов 
родительско-детских отношений.

Выводы
Общими ценностными основаниями роди-

тельско-детских отношений выступают семей-
ные ценности (защита семьи, понимание и до-
верие в семье), положительно коррелирующие 
с либерально-поддерживающим, доверительно-
уважительным стилями воспитания и семейной 
атмосферой доверия и образующие отрицатель-
ные связи с гиперопекой, авторитарным при-
нуждением, равнодушно-дистанционными, 
угрожающими и опасливо-враждебными от-
ношениями в семье.
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Позитивные стили воспитания подкрепля-
ются духовно-нравственными ценностями, 
толерантностью, ценностями межличностных 
отношений, нормативного и конформного по-
ведения, безопасности, независимости. В на-
рушенных родительско-детских отношениях 
обнаруживается дефицитарность вышеназван-
ных групп ценностей.

Следует подчеркнуть, что родительские воз-
действия всегда имеют свои ценностно-смыс-
ловые основания. При этом важную роль играет 
именно их восприятие ребенком. Так, вовлечен-
ность родителей имеет специфику в ее воспри-
ятии детьми: при личностно-развивающем сти-
ле она может выражать ценностное отношение 
к людям и миру культуры, тогда как при либе-
рально-поддерживающем транслировать более 
индивидуалистическую, автономную позицию 
родителя в отношении к миру.

Родительский контроль также может быть 
понят детьми в контексте различных ценност-
ных смыслов: как направленный на общее 
благо, как основа спокойствия родителя или 
как демонстрация его влиятельности. В двух 
последних случаях эффектом становится со-
мнение в семье как ценности и ориентация либо 
на самоутверждение, либо на поиск смысловой 
опоры в жизни.

Таким образом, характер родительско-детских 
отношений реципрокно связан с ценностной 
сферой личности. Отношения сотрудничества, 
заботы, уважения и доверия между родителями 
и детьми, предполагающие отношение к друго-
му человеку как ценности, способствуют фор-
мированию просоциальной направленности 
личности, в то время как дисгармоничные от-
ношения затрудняют процесс интернализации 
общечеловеческих ценностей, блокируют и ис-
кажают личностное развитие.
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