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Аннотация
Статья приглашенного редактора открывает тематический номер журнала «Становление личности 
в пространстве современной семьи: психологические риски и возможности», посвященный Году 
семьи, объявленному Указом Президента Российской Федерации в 2024 году. Проблематика психологии 
семьи рассматривается через призму ее жизнеспособности как системной характеристики, 
обеспечивающей ее способность реагировать на стрессоры разной природы с использованием 
уникальных, присущих именно ей ресурсов, определяющих совладание с трудностями, адаптацию 
и развитие. На основе теоретического анализа литературных источников показано, что первоначально 
исследования жизнеспособности семьи были сконцентрированы вокруг анализа детерминант 
ее неблагополучия, то есть изучения «факторов риска», в то время как на современном этапе развития 
психологической науки фокус внимания исследователей смещается на выявление факторов защиты, 
способствующих адаптации и развитию семьи в целом и каждого из ее членов в отдельности. 
Подчеркивается, что психологические исследования семейной проблематики в парадигме изучения 
жизнеспособности семьи в современной российской психологии встречаются довольно редко, в то 
время как в зарубежной психологии количество исследований, выполненных в этом предметном 
поле, в последние годы неуклонно возрастает. Среди развивающихся направлений в теоретических 
и прикладных исследованиях жизнеспособности современных российских семей выделены: изучение 
жизнеспособности семей военнослужащих; семей, воспитывающих ребенка-инвалида или ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья; замещающих и приемных семей; семей мигрантов — 
граждан России. Акцентируется внимание на том, что изучение жизнеспособности семьи открывает 
принципиально новые возможности для исследования функционирования семей в аспектах 
их адаптации, ресурсов и механизмов совладания с проблемами, обеспеченные логикой перехода 
от медицинской концептуальной модели к социальной на основе синтеза достижений современных 
социальных и гуманитарных наук. Представлен обзор статей, составивших тематический номер, 
охарактеризованы их научная новизна и основные научные результаты, а также показан их потенциальный 
вклад в развитие психологических исследований жизнеспособности семьи.

Ключевые слова: психология семьи, жизнеспособность семьи, ресурсы семьи, психологическое 
сопровождение семьи, обзор исследований жизнеспособности семьи
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Abstract
This issue of Psychology in Education is titled Personality Development in Modern Family: Psychological 
Risks and Opportunities. It is dedicated to the Year of the Family proclaimed by a decreed of Russia’s President 
in 2024. This article by the Guest Editor addresses family psychology through the prism of resilience. 
Resilience is a systemic feature that ensures the family’s ability to respond to stressors of different nature 
using resources that are unique to and inherent in the family: it is these resources that determine how the 
family adapts, evolves and copes with difficulties. The author analyses research literature to show that the 
first studies of family resilience were focused on the determinants of dysfunctional families — i. e., on the 
study of ‘risk factors’, while today the focus of researchers is shifting to identifying ‘protective factors’ that 
contribute to adaptation and development of the family as a whole and its individual members. The author 
shows that studies of family resilience are quite rare in Russian modern psychology, while the number 
of foreign studies on the subject has been steadily increasing in recent years. Among the developing areas 
in theoretical and applied resilience research of Russian families, the following are highlighted: resilience 
in military families, families with a disabled child, resilience in foster families, and migrant families. The 
author argues that family resilience research opens up fundamentally new opportunities for studying the 
functioning of families in terms of their adaptation, resources and coping mechanisms. These opportunities 
are underpinned by the logic of the transition from the medical conceptual model to the social one: this 
transition is based on the synthesis of the findings of social sciences and humanities. The author also provides 
an overview of the articles included in this thematic issue, describes their scientific novelty and main findings, 
and highlights their contribution to the development of psychological research on family resilience.

Keywords: family psychology, family resilience, family resources, psychological support of family, review 
of family resilience studies

В социальные процессы изменений в рос-
сийском обществе вовлечено все население 
страны, идущие процессы консолидации или 
ослабления связей в нем соотносимы с много-
образием форм семей и устройства семейной 
жизни. По нашему мнению, понимание в этой 
динамике роли семейных ресурсов в форми-
ровании и развитии жизнеспособности семьи 
помогает создавать оптимальные условия для 
решения проблем, возникающих в современной 
семье.

М. Боуэн утверждал, что, когда люди нахо-
дятся под влиянием стрессогенных обстоятельств, 
активизируются тенденции к сближению с чле-
нами семьи, а в случае сильного стресса — зна-
чительно увеличивается возможность усиления 
и распространения на всех членов семьи этого 
стресса. В зависимости от обстоятельств сим-
птомы стресса могут выливаться в супружеский 
конфликт, развитие физической, психологической 

и/или социальной дисфункции любого члена 
семьи (Bowen 1978).

В исследовании влияния хронического стрес-
са на монородительскую семью с признаками 
социальной и экономической незащищенности 
были выделены компоненты жизнеспособности, 
семейные, индивидуальные ресурсы главы се-
мьи — как правило, в этой роли выступают 
женщины. «Посредническая» роль ряда компо-
нентов жизнеспособности уменьшает негативное 
воздействие неблагоприятных событий на семью: 
злоупотребление психоактивными веществами, 
болезнь или смерть близкого, уход из семьи 
и развод, жестокость по отношению к кому-то 
из членов семьи и т. п. (Reding, Wijnberg 2001). 
Физическая жестокость или психологическое 
насилие предсказывают функциональные рас-
стройства или эмоциональные срывы, поведен-
ческие проблемы у детей в семье (Аракелян 2014; 
Fernández-Álvarez et al. 2022; Sardinha et al. 2022), 
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раннюю потерю ребенком родителя(ей) (Alvis et 
al. 2022; Kennedy et al. 2018), злоупотребление 
алкоголем или наркотиками (Новоселова 2020; 
Sreenivasulu et al. 2024). Говоря о родителях, от-
метим, что вызванный этими неблагоприятны-
ми событиями стресс, влияет на их психологи-
ческое состояние, а также на их способность 
быть эффективными родителями (Rodgers 1998, 
542). В некоторых исследованиях указывается, 
что защитные факторы определяют жизнеспо-
собность, обеспечивая человеку социальную 
и семейную поддержку (Liu et al. 2021), защиту 
от переживания сильного стресса (Fraser et al. 
1999), психологическое благополучие, а также 
укрепляя духовные или религиозные установки 
(Howard et al. 2023; Sayed et al. 2024).

Несмотря на признание важности исследо-
ваний жизнеспособности семьи, операциона-
лизация как термина, так и в целом концепции 
жизнеспособности семьи, многогранна, и не все 
данные могут быть поняты и объяснены сегод-
ня. Существующая проблема заключается в том, 
что близкие по психологическому содержанию 
термины недостаточно разведены, поэтому 
часто наблюдается неточное толкование «жиз-
неспособности семьи» в парадигме научного 
объяснения. Активное использование семьей 
своих ресурсов, соответствующих сложности 
ситуации, разнообразие стратегий совладания, 
эволюция ресурсов, адаптация их к изменениям, 
и, наконец, развитие — в этом состоит суть 
жизнеспособности семьи.

Последовательное изучение жизнеспособ-
ности семьи началось с работ Ф. Уолш. В ее 
работе подчеркивается, что анализ жизнеспо-
собности семьи «позволяет фокусироваться на 
сильных сторонах семьи, закаленной стрессом 
каждого из кризисов и при длительных перио-
дах неблагополучия; предполагается, что ни 
одна модель здорового функционирования не 
может подходить всем семьям; процессы опти-
мального функционирования и благополучие 
членов семьи меняются со временем по мере 
возникновения проблем, что и развивает семью» 
(Walsh 2012, 405). В концепции жизнеспособ-
ности семьи Ф. Уолш рассматривает каждого ее 
члена как потенциальный ресурс для семьи 
в целом, который увеличивает жизнеспособность 
семьи как функциональной единицы. 

Жизнеспособность семьи определяют как 
коллективную способность членов семьи пре-
одолевать сложные ситуации, стрессы и невзго-
ды. Она способствует восстановлению после 
трудных жизненных этапов и кризисов семьи 
посредством существующих в ней тепла, под-
держки и сплоченности (Li, Li 2021), обеспечи-

вая постоянное функционирование и развитие 
семьи (Zhao et al. 2023). Жизнеспособность се-
мьи — это многогранный процесс, который 
включает в себя взаимодействие между семья-
ми и другими системами в сложных средах, что 
повышает способность семьи справляться  
с невзгодами в течение времени (Ungar et al. 
2023). Использование в наших исследованиях 
концепта жизнеспособности семьи имеет ряд 
преимуществ. Прежде всего, потому, что эта 
харак теристика семьи базируется на ее сильных 
сторонах, которые развиваются в условиях 
стресса, в ответ на кризис и/или во время дли-
тельных невзгод. Семья — это одновременно 
и универсальный, и культурно специфичный 
фактор жизнеспособности. 

Исследования жизнеспособности 
семьи в России и мире

Изучение жизнеспособности человека и поз-
же семьи, как правило, было нацелено на анализ 
последствий воздействия факторов риска, а так-
же на обращение к семейным ресурсам. Иссле-
дователи стремились найти предикторы не-
благополучного развития человека или семьи 
в целом вследствие выраженного воздействия 
факторов риска. Как правило, в работах доволь-
но длительного периода в истории изучения 
влияния на человека неблагоприятных факторов 
среды его жизнедеятельности исследователи 
считали своей задачей наиболее полно изучить 
факторы риска и их последствия. В исследова-
ниях были получены данные взаимовлияния 
нескольких факторов риска на человека: 

— биологические риски, определяемые не-
здоровьем, наследственными психически-
ми заболеванием, инвалидностью (Есен-
кова 2018; Conder et al. 2015; Seligowski 
et al. 2020); 

— кумулятивные риски, которые в совокуп-
ности несут более высокую вероятность 
неблагоприятных исходов (Masten, Barnes 
2018);

— психосоциальные риски, связанные с бед-
ностью, насилием, злоупотреблением 
психоактивными веществами (Пушкарева 
и др. 2018; Haleem, Masood 2023);

— социальные риски, идущие из семьи, от-
ношений с друзьями, взаимодействия 
в общественном, экологическом простран-
стве (Сараева, Суханов 2020; Ungar et al. 
2023); 

— структурные признаки, связанные с не-
благополучным положением семьи как 
социальной группы (Li, Li 2024); 
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— травмы, приносимые войной, терроризмом, 
стихийными бедствиями (Grossman et al. 
2020);

— экономические обстоятельства неблаго-
получия отдельного члена семьи, или семьи 
в целом (Masten 2019). 

В изучении жизнеспособности семьи раз-
рабатывают модели системной организации 
человека, в которые включают компоненты 
из самых разных областей знания (генетика, 
природная экологическая среда, культура, со-
циум, семья, нация, город, страна, экономика), 
и на основе сочетания и/или влияния совокуп-
ности переменных делаются попытки предста-
вить жизнеспособность системно. Такой подход 
к изучению этого понятия закономерен в связи 
с его всеобъемлемостью, он предполагает рас-
смотрение жизнеспособности семьи как наи-
более широкого зонтичного понятия. Разработ-
ки теоретических оснований понятия позволят 
описать жизнеспособность с позиций систем-
ного подхода к ее изучению: «1) жизнеспособ-
ность возникает в условиях неблагоприятных 
обстоятельств; 2) жизнеспособность — это 
процесс; 3) существуют компромиссы между 
системами, когда система жизнеспособна; 4) жиз-
неспособная система открыта, динамична и слож-
на; 5) жизнеспособная система способствует 
налаживанию связей; 6) жизнеспособная систе-
ма демонстрирует экспериментирование и обу-
чение и 7) жизнеспособная система включает 
разнообразие, избыточность и участие» (Ungar 
2018).

Для обоснования нового понятия жизнеспо-
собность семьи важно опираться на теоретиче-
ский анализ явления, его особенностей и форм 
проявления. В общей, социальной психологии 
и психологии развития созданы теории, ориен-
тированные на изучение: баланса воздействия 
факторов риска и защиты; закономерностей 
взаимовлияния характеристик семьи как систе-
мы. Также исследуется взаимодействие членов 
семьи как сложной структуры с соподчиненны-
ми взаимосвязями, в которой формируются 
детско-родительские отношения. Для развития 
понятия «жизнеспособность семьи» у российских 
психологов, возможно, как ни у кого больше, 
имеются фундаментальные разработки отече-
ственных философов, кибернетиков, биологов 
и генетиков, помогающие разобраться в таком 
сложном феномене. Достаточно перечислить 
их имена: биолог и эволюционист И. И. Шмаль-
гаузен (Шмальгаузен 1940), философы А. А. Бог-
данов, О. С. Разумовский, М. Ю. Хазов (Богданов 
1989; Разумовский, Хазов 1998), эколог Н. Ф. Рей-
мерс (Реймерс 1994), методологи науки И. В. Блау-

берг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин (Блауберг и др. 
1970). Важно помнить, что философский фун-
дамент изучения жизнеспособности в России 
был заложен А. А. Богдановым (Богданов 1927) 
и И. И. Шмальгаузеном (Шмальгаузен 1940), 
дальнейшие системные исследования были про-
должены в кибернетике и теории систем в 1960–
1970 годы. Обратим внимание на тот факт, что 
наиболее известные работы по теории систем 
и системной концепции Л. фон Берталанфи по-
явились на несколько десятков лет позже работ 
А. А. Богданова (Mattessich 1982).

Таким образом, увеличение интереса к теме 
жизнеспособности человека, семьи и теорети-
ческая разработка этих понятий могут быть 
объяснены следующими обстоятельствами:

— исследованиями адаптации, саморегуляции, 
контроля поведения, механизмов совла-
дания как составляющих жизнеспособ-
ности;

— обращением к положительным качествам 
человека (самосознание, самопонимание, 
профессиональная эффективность, мо-
ральные ценности, духовность, благопо-
лучие и т. д.);

— психологическим пониманием жизнеспо-
собности человека или семьи, опосредо-
ванных развитием современных социаль-
ных и гуманитарных наук;

— результатами лонгитюдных исследований 
в зарубежной психологии по психологии 
развития, психопатологии;

— переходом в концептуальной модели с ме-
дицинской на социальную и появлением 
новой методологической и идеологической 
основы современных исследований;

— попытками системного исследования 
этого феномена в теоретическом про-
странстве ряда наук: кибернетики, фило-
софии, истории, педагогики, психологии, 
появлением междисциплинарных данных 
о природе жизнеспособности человека 
и семьи.

Эпистемология структуры и функциониро-
вания нового в науке понятия «жизнеспособность 
семьи» всегда начинается с формирования 
феноменологической базы, наблюдений, фик-
сации динамики, получения данных на протя-
жении временного отрезка и т. д. По причине 
доминирования в науке и практике медицинской 
модели неблагополучия — на протяжении мно-
гих десятилетий происходило описание фено-
менологии неблагополучия. Для этого были свои 
причины, укоренившиеся в философии Г. Лейб-
ница и И. Канта и переосмысленные нами для 
объяснения силы и влиятельности медицинской 
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модели в науке. Рассмотрим на примере апосте-
риорной и априорной форм познания в при-
ложении к нашему исследованию жизнеспособ-
ности человека следующие аспекты:

— Исследования семьи осуществляются 
в формате «после» (a posteriori), и то, как 
воспринимается ситуации в семье, позво-
ляет исследовать присущие только ей 
феномены в полноте и разнообразии, что 
и определяется учеными как субъективный 
опыт семейной жизни. Существующее 
в философии противопоставление апосте-
риори — априори (опытное — доопытное 
знание) хорошо проверяется традицией 
проведения любого исследования — в на-
шем случае жизнеспособности семьи.

— Знание о событиях в семье и следствиях 
из них представляется важнейшим мате-
риалом для нас. Оно важно для науки, как 
и умозрительный взгляд вначале (априо-
ри) на объект изучения, и часть его — вы-
ражается в какой-то степени в гипотезе 
исследования и/или является интуицией 
ученого. Предварительная или предвос-
хищающая оценка может быть умозри-
тельным знанием о том, что будет позже 
проверено собранными материалами 
в формате апостериори. 

— Ученый, планируя изучение жизнеспособ-
ности человека, обладает априорными 
формами познания этого зонтичного по-
нятия. Эти формы познания помогают ему 
представить объект и предмет его иссле-
дования в возможной и достаточной для 
исследования полноте, что позволяет 
предвосхитить результат его научной 
деятельности, иметь предиспозицию о жиз-
неспособности семьи. 

Проведя анализ качественных характеристик 
жизнеспособной семьи, мы выделили основные. 
Итак, жизнеспособная семья:

— активно стремится предвосхитить любые 
влияния, которые могут снизить ее со-
циальную успешность в целом и каждого 
члена в отдельности; 

— находит гармонию между потребностями 
родительской диады и детей во всех жиз-
ненных сферах;

— проявляет гибкость, создает условия для 
поддержки и проявления этого качества 
в каждом члене семьи, сознательно сле-
дует правилам наиболее легким в испол-
нении всеми членами семьи; 

— предвосхищает и при необходимости 
обсуждает ситуации, способные спрово-
цировать развитие конфликта, риска, 

стремится поддерживать оптимизм даже 
в сложной ситуации;

— следует обязательству быть ответственной 
в адрес младшего поколения, предпри-
нимая активные усилия для того, чтобы 
противостоять воздействию факторов 
риска, сохранить равновесие, обратившись 
к факторам защиты;

— подразумевает, что родители (старшее 
поколение семьи) непредвзято высказы-
вают свои ожидания в поведении, вклю-
ченности в семейные дела, отношения, 
адекватно возможностям детей;

— формирует и поддерживает в каждом 
члене семьи ощущения нужности, значи-
мости, успешности, сохраняет свою целост-
ность и автономию.

В изучении жизнеспособности социально-
психологические (личность) и социальные (семья) 
объекты анализа в настоящее время рассматри-
ваются как субъекты: самоорганизующиеся 
и воспроизводящие себя в качестве инварианта 
в условиях обмена с окружающей средой энер-
гией и информацией; способные к саморазвитию. 
В связи с такими представлениями о научной 
парадигме «жизнеспособность семьи» относим 
к эпистемологическим терминам с присущим 
ему анализом структуры понятия, закономер-
ностях его функционирования, тенденциях 
развития и изменений, вероятностными меха-
низмами объективации полученного знания 
о феномене и в итоге — его концептуализации 
в научно-теоретической работе и практической 
деятельности. Вместе с тем необходимо учиты-
вать следующее соображение: «сложность и раз-
нообразие терминов привели к поиску новых 
стратегий исследований, где переплетение раз-
личных сфер жизни сопровождается проница-
емостью дисциплинарных границ» (Гусельцева 
2016, 38). Отметим, что в связи с активным 
ростом числа исследований жизнеспособности 
человека, а впоследствии — жизнеспособности 
семьи, ведущий ученый в этой области преду-
преждает, что термин «жизнеспособность» 
должен использоваться очень осторожно, по-
тому что «несет в себе многозначную коннота-
цию дискретной психологической характери-
стики» (Masten 1994, 6).

Подчеркнем: изучение жизнеспособности 
человека в разных областях его жизнедеятель-
ности нарастает пока преимущественно в рабо-
тах зарубежных авторов. Количество тема- 
тических журналов, специализирующихся  
на изучении проблем жизнеспособности в раз-
нообразных аспектах и контекстах, представ-
лено следующими: Anthropocene Science, Adversity 
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and Resilience Science (Springer); Resilience:  
International Policies, Practices and Discourses 
(Taylor & Francis); Resilient Cities and Structures, 
Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience 
(Elsevier); Climate Resilience and Sustainability 
(Wiley). Из российской научной периодики 
только в журнале «Институт психологии Рос-
сийской академии наук. Организационная пси-
хология и психология труда» есть раздел «Про-
блемы адаптации, жизнеспособности и развития 
человека», в котором публикуются статьи по те-
матике жизнеспособности в контексте социаль-
ной, возрастной психологии и психологии тру-
да (Лактионова 2019). Вместе с тем в российской 
психологии отмечен малозаметный рост ис-
следований в интересующей нас области (табл. 1), 
хотя в мире рост публикаций за пять лет — 
практически на треть (34 %).

В России изучение понятия жизнеспособность 
семьи осуществляется в нескольких теоретиче-
ских парадигмах и областях психологии. В пси-
хологии развития/возрастной психологии 
способности каждого члена семьи рассматри-
ваются как умение задействовать индивидуаль-
ные способности для рефлексии своей роли 
в семье, поведения, отношений к членам семьи 
и системе ценностей. Важно помнить, что под-
росток в меньшей мере ориентируется на то, 
что показывают и декларируют члены его семьи, 
поэтому часть «славы» за умение ребенка / под-

ростка / молодого человека выстраивать жиз-
неспособные стратегии на протяжении всей  
его жизни отдаем и его окружению. В этой па-
радигме мы считаем, что искать вклад только 
семьи в формирование жизнеспособности — 
не совсем правильно, как и искать признаки 
неблагополучия в жизни подростка или моло-
дого человека в семье. В позитивной психологии 
исследователи стремятся объяснить то, как 
эффективные семьи обращаются к своим ре-
сурсам, оптимизму при столкновении с жизнен-
ными трудностями, транслируют социальному 
окружению преимущества опоры на свои силь-
ные стороны, семейные и индивидуальные ре-
сурсы. Работы, проведенные в русле динами- 
ческой психологии, объясняют с позиции  
положительной динамики способности каждо-
го члена семьи к адаптации в изменяющихся 
условиях жизнедеятельности семьи и обращение 
к своим умениям и навыкам оперативного ре-
шения проблем. По мнению Л. И. Анцыферовой, 
«даже для того чтобы сохранить устойчивость 
определенных своих параметров, особо важных 
для ее существования именно как личности — 
жизненных целей, ценностей, принципов, мо-
рально-нравственных качеств, — она должна 
в условиях быстро и многообразно меняющей-
ся социальной действительности менять свои 
различные психологические качества» (Анцы-
ферова 1981, 8). В таком ракурсе динамический 

Табл. 1. Количество статей российских (по базе РИНЦ) и зарубежных (по базе Mendeley)  
исследований жизнеспособности семьи по психологии и другим наукам 

Год
Жизнеспособность семьи в статьях  

по психологии
Жизнеспособность в статьях  

по другим наукам
В мире В России В мире В России

2017 1411 4 16 696 198
2018 2202 6 21 312 180
2019 2240 6 22 068 169
2020 3154 1 28 770 199
2021 4274 8 33 327 221

Table 1. Number of articles focusing on family resilience by Russian (Russian Science Citation Index)  
and foreign (Mendeley) scholars: psychology articles and articles in other areas of science

Year
Family resilience:  

psychology articles
Family resilience:  

articles in other areas of science
World Russia World Russia

2017 1411 4 16 696 198
2018 2202 6 21 312 180
2019 2240 6 22 068 169
2020 3154 1 28 770 199
2021 4274 8 33 327 221



402 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-396-411

Изучение жизнеспособности семьи: динамика интереса и проблемы исследования

подход к изучению личности Л. И. Анцыферовой 
позволяет рассмотреть конкретные проявления 
личностных изменений в системе психики че-
ловека, различных устоявшихся и всегда важных 
для системы законов, реакций, отношений, 
оценок, которые приводят к их интеграции 
с внутренним миром и, следовательно — к жиз-
неспособности человека.

Тенденции в выборе тем исследований 
жизнеспособности семьи в России
Несмотря на незначительный рост интереса 

к теме жизнеспособности семьи, выделим ос-
новные направления, по которым все же можно 
судить о развитии этой предметной области 
в нескольких разделах психологии.

1. Жизнеспособность семьи военнослужа-
щих. В настоящее время это очень актуальная 
тема в свете происходящих изменений роли 
и места военнослужащих в структуре современ-
ного российского общества. В российской пси-
хологии работы, посвященные семьям военнос-
лужащих, крайне незначительны, тем реже в них 
появляется тематика жизнеспособности таких 
семей. В работах С. В. Котовской и ее соавторов 
впервые были представлены данные о специфи-
ке жизнеспособности семьи военных. Проведен 
анализ условий развития жизнеспособности 
военных, служащих в экстремальных условиях 
деятельности, определены их индивидуально-
психологические особенности, а также оценка 
значимости семейного окружения, семейных 
традиций для профессионального самоопреде-
ления военнослужащего (Котовская и др. 2019). 
По мнению С. В. Котовской, «в родительской 
семье в виде традиций, преемственности и про-
должает формировать субъективную оценку 
качества жизни в последующем становлении 
профессионала с высоким уровнем жизнеспо-
собности, опираясь на поддержку уже собствен-
ной семьи и своего референтного окружения» 
(Котовская 2015, 221). Другой автор обращает 
внимание на необходимость введения в штат 
воинской части или подразделения социальных 
работников, владеющих методами коррекции 
социальной адаптации военнослужащих и чле-
нов их семей с целью формирования их жизне-
способности (Васюк 2021). 

2. Жизнеспособность семьи с детьми-ин-
валидами и детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В статьях этой тематики 
приводятся эмпирические данные о социально-
психологических характеристиках жизнеспособ-
ности семьи, воспитывающей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Основные 

выводы: оставаться жизнеспособной семье 
помогает ее понимание тяжести заболевания 
и неизбежности постоянного совладания с труд-
ностями, умение видеть позитивную динамику 
даже в малых изменениях больного ребенка, 
обращение к социальным ресурсам окружения, 
участие в судьбе ребенка каждого из членов 
расширенной семьи и их общая включенность 
в заботу о нем. Среди личностных характеристик 
родителей исследователи выделяют настойчи-
вость, внутренний локус контроля, уверенность, 
оптимизм, когнитивно-активный стиль совла-
дания (Одинцова 2023; Ткач, Мендоса Ортега 
2019).

3. Жизнеспособность семьи в психологии 
развития и возрастной психологии. Это на-
правление изучения жизнеспособности семьи 
представлено работами не по предмету иссле-
дования, а по областям психологии. В них изуча-
ются проблемы долголетия: активная жизненная 
позиция во временной перспективе, долголетие 
и профессиональная жизнь — как проявление 
субъектности личности. На примере межпоко-
ленного копинга в разных возрастах описана 
жизнеспособность семьи, проявляющаяся в ее 
положительных характеристиках: родовой целост-
ности, удовлетворенности отношениями, под-
держке — а также в отрицательных: дезинтегра-
ции и отчуждении членов семьи, аддикциях, 
конфликтности (Сапоровская 2016). Отчасти 
различие по компонентному составу жизнеспо-
собности нашло подтверждение в исследовании, 
в котором показано, что выраженность контек-
стуальной, индивидуальной и семейной жизне-
способности изменяется в зависимости от воз-
раста (Лактионова 2020). В  другой работе 
подчеркивается, что поддержка в пожилом воз-
расте социальной активности, полноценное 
участие в жизни расширенной семьи, а также 
любая деятельность вне семьи ее старших членов 
положительно сказывается на их жизнеспособ-
ности (Емельянова, Неверович 2014). Показано, 
что переход от дефицитарной концепции оцен-
ки функциональности лиц старших возрастных 
групп к ресурсной и объективизации возрастной 
жизнеспособности позволяет персонифициро-
вать вектор реабилитационных воздействий 
на пациентов (Ильницкий и др. 2021). 

4. Жизнеспособность замещающих семей. 
Во многих статьях этого направления исследо-
ваний внимание к развитию жизнеспособности 
замещающей семьи определятся тем, что при 
таком взгляде на семью проще увидеть ее ре-
сурсность, сильные стороны (Махнач 2016). При 
их анализе появляется более точное видение 
целей помощи семье со стороны социальных 
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служб, специфика и выраженность компонентов 
жизнеспособности семьи, их взаимосвязанность 
с семейными ресурсами (Беззубова 2023; Оку-
нева 2021 и др.). В наших исследованиях мы 
обратили внимание на изучение семейного 
контекста жизнеспособности подростков-сирот. 
Фактор «Отношения», в который вошли вопро-
сы о семье, выходит на первое место в фактор-
ной структуре, но он не отражает реального 
жизненного ресурса для этих молодых людей 
и подтверждает присущую им идеализацию 
родителей, оставивших их в детском доме (Лак-
тионова, Махнач 2007).

5. Тема жизнеспособности семей мигрантов 
не активно исследуется в социальной, семейной 
психологии, психологии труда (Алексанова 2023). 
Особенно это неоправданно с учетом статисти-
ки въездной миграции. В 2023 году 378,5 тысяч 
иностранцев стали российскими гражданами, 
а это количество равно населению крупного 
города России, например, Владимира, Симфе-
рополя, Белгорода, Калуги или Читы! Попадая 
в новые социально-экономические и культурные 
условия проживания страны приема, семьи 
новых россиян вынуждены приспосабливаться 
самостоятельно, практически не имея ресурсов 
и условий для быстрой экономической и социо-
культурной адаптации. Это состояние подчер-
кивает значимость исследований жизнеспособ-
ности семей эмигрантов.

Тема исследований жизнеспособности семьи 
мигрантов в России достаточно актуальна, 
но также и малоизучена. 

Несколько основных направлений исследо-
ваний, упомянутых в связи с этим явлением, 
не охватывают всех проблем современной семьи. 
С точки зрения развития области исследований 
жизнеспособности семьи наиболее значимые 
работы отражают попытки систематического 
анализа концепции, являющейся новой для оте-
чественной науки.

В тематическом номере журнала «Станов-
ление личности в пространстве современной 
семьи: психологические риски и возможности» 
представлены исследования семейной пробле-
матики в разных направлениях учеными из Рос-
сии, Белоруссии, Сербии и Пакистана. В нем 
направление изучения жизнеспособности семьи 
представлено статьей И. А. Кураповой. Автор 
исследует внутрисемейные и личностные пре-
дикторы жизнеспособности студентов вуза и их 
родителей. К ним отнесены личностная зрелость 
и внутрисемейные отношения, но их вклад 
в жизнеспособность студентов и родителей раз-
личается. Жизнеспособность родителей детер-
минирована личностной зрелостью и семейны-

ми отношениями в равной степени, а спектр 
семейных предикторов разнообразен, вместе 
с тем личностные характеристики студентов 
больше определяют жизнеспособность, чем 
семейные отношения. Также в систематическом 
обзоре М. А. Коргожи представлены результаты 
исследования зарубежной литературы по про-
блеме ресурсов современного материнства 
(2004–2024 годов), в котором описаны общие 
и специфические психологические ресурсы 
матерей. Среди личностных ресурсов женщин 
особое внимание уделяется локусу-контроля, 
жизнестойкости, самоэффективности и толе-
рантности к неопределенности — частые пре-
дикторы жизнеспособности во многих иссле-
дованиях этого феномена. Специфическими 
ресурсами материнства в работах определяют 
материнскую идентичность, жизнеспособность 
(резильентность) и материнскую самоэффектив-
ность. Отмечается, что в русле позитивной 
психологии ресурсы способствуют адаптации 
женщины к материнству, а также помогают со-
владать с повседневными трудностями роди-
тельства. Поэтому фокусом внимания иссле-
дователей являются оптимальное состояние 
физического и психического здоровья женщины, 
финансовые и жилищные условия семьи, помощь 
и поддержка со стороны партнера, семьи и бли-
жайшего окружения. 

О ценности традиций в семейном воспитании, 
формирующих основу развития позитивных 
характеристик личности, сообщается в статье 
О. Б. Михайловой и И. Корач, где представлены 
данные исторического и кросс-культурного 
анализа психолого-педагогических ценностей 
и традиций семейного воспитания в двух стра-
нах с близкой языковой и ментальной культурой, 
проведенного с помощью метода интроспекции. 
Авторы утверждают, что на основе этих цен-
ностей и традиций продолжает развиваться 
семейное воспитание в России и в Сербии. 
Перспективой дальнейших исследований станет 
изучение кросс-культурных исследований цен-
ностей и традиций семейного воспитания для 
психолого-педагогического сопровождения 
родительства и семейного воспитания в России 
и Сербии.

Близкой к изучаемой в предыдущей статье 
теме является исследование Е. А. Васиной 
и Е. А. Юмкиной, в котором с целью определения 
оптимальных моделей семейного взаимодей-
ствия анализируются родительско-детские 
отношения в ценностно-смысловом контексте. 
В статье приводится анализ ценностных осно-
ваний родительских воспитательных практик 
в ретроспективном восприятии детей старшего 
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школьного и студенческого возраста. В роди-
тельской практике наиболее распространены 
конструктивные стили взаимодействия с деть-
ми, деструктивные стили представлены в мень-
шей степени и  обусловлены девальвацией  
ценностного отношения к личности ребенка. 
Общими ценностными детерминантами роди-
тельско-детских отношений выступают семейные 
ценности, при этом основаниями позитивных 
стилей воспитания являются духовно-нравствен-
ные ценности. Авторы установили, что характер 
вовлеченности родителей в жизнь своих детей 
и форма предъявления требований к детям 
имеют качественную специфику в ценностных 
предпочтениях детей и в их рефлексивном вос-
приятии ценностей родителей.

Ценности полной семьи, сталкивающейся 
с серьезным для нее испытанием — заболева-
нием новорожденного ребенка, и важной роли 
отца, включенного в переживание этого события, 
посвящена статья И. А. Золотовой. В ней об-
ращено внимание на значимость фигуры отца 
в формировании материнского отношения 
к новорожденному с заболеванием. При изуче-
нии субъективных представлений женщины 
об отношении к ней отца ребенка в ситуации 
«отягощенного материнства» был сделан важный 
вывод о том, что необходимо осуществлять 
психологическое сопровождение триады «мать — 
отец — дитя» в раннем послеродовом периоде.

Отдельно отметим обзор отечественных 
и зарубежных исследований феномена добро-
вольного отказа женщин от рождения детей 
в статье А. В. Никифоровой. Эта статья также 
о ценностях, связанных с семьей, но другого 
рода. Тема мало изучена, но представляет ин-
терес с позиции изучения ценностных ориента-
ций женщин, выбравших такую жизненную 
перспективу бездетности. В статье подчеркива-
ется недостаток исследований по проблематике 
в психологии. Заслуживает внимания попытка 
автора выделить психологические особенности 
женщин, добровольно отказывающихся от детей: 
1) репродуктивные стратегии/установки; 2) цен-
ностные ориентации и 3) роль детско-родитель-
ских отношений. На базе этих особенностей 
автором была предложенная модель «психоло-
гического портрета» этих женщин.

Исследования главной роли семьи в форми-
ровании жизненных установок, планированию 
будущего, успешности в обучении и спорте по-
священы еще две статьи выпуска. В частности, 
в статье А. Ю. Маленовой, Ю. В. Потаповой 
и А. А. Маленова обращено внимание на роль 
семьи в формировании миграционных устано-
вок молодежи из Омской области, где отмеча-

ется проблема высокой миграционной убыли. 
Выявлено, что у школьников миграционные 
установки в среднем выше и хуже согласованы, 
чем у студентов. На повышение миграционных 
намерений в школьном возрасте влияет состав 
семьи («мать — отчим — дети», «мать — дети»), 
в студенчестве — отсутствие официально за-
ключенного брака и детей. Эти результаты на-
целивают практическую работу на группы риска, 
формируют направления социально-психоло-
гической работы с молодежью, а также с их 
родителями как прямыми и опосредованными 
трансляторами миграционных установок для 
своих детей. Целью второй статьи этой темати-
ки — психологов из Пакистана Ю. Али и С. М. Ик-
баль Шаха — стало изучение связанности по-
казателей семейной сплоченности и мыслей 
детей по поводу оценки своих когнитивных 
способностей. Авторы предположили, что су-
ществует связь этих показателей с тревожностью 
в спорте. В рамках спортивной психологии была 
оценена роль семейных связей в формировании 
тревожности у детей. В статье делается вывод 
о том, что активное участие семьи в спортивном 
развитии детей — ценный ресурс, который по-
могает в целом образовательному процессу. 
Семья также влияет на позитивную самооценку 
школьника, количество мыслей, не относящих-
ся к выполнению задачи, умение фокусировать-
ся на задаче.

В статье В. Н. Панферова и Л. А. Цветковой 
проведено системное обобщение научных дан-
ных о факторах, которые могут определять вклад 
уровня образования родителей в академические 
успехи их детей. В работе выделены три группы 
факторов, раскрывающие вклад образователь-
ного уровня родительской семьи в академические 
успехи обучающихся: когнитивные и некогни-
тивные особенности обучающихся и их роди-
телей, характеристики детско-родительских 
отношений, социальный статус семьи, отража-
ющий ее положение в системе социальных от-
ношений. Перспективы дальнейших исследова-
ний авторы видят в эмпирической проверке 
гипотезы об опосредующем влиянии указанных 
факторов на взаимосвязи между уровнем об-
разования родителей и академическими успе-
хами их детей в контексте изучения траекторий 
образовательной социализации обучающихся 
на разных образовательных ступенях.

Методический раздел выпуска журнала пред-
ставлен статьей К. В. Карпинского, который 
разработал и провел психометрические проце-
дуры и первичную валидизацию Шкалы ценност-
ного отношения к детям. Методика операцио-
нализирует ценностное отношение и личностный 
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смысл ребенка для взрослого. Автор утвержда-
ет, что методика полностью соответствует кон-
венциональным психометрическим стандартам 
и может применяться в исследованиях, а также 
в индивидуальном психодиагностическом об-
следовании. 

Редакция журнала и авторы исследований, 
представленных в тематическом выпуске «Ста-
новление личности в пространстве современной 
семьи: психологические риски и возможности», 
надеются, что изучение многих аспектов пси-
хологии семьи, не представленных здесь, будет 
продолжено не только авторами выпуска — 
психологами, но и специалистами из другим 
смежных областей знания: педагогами, социо-
логами, демографами — заинтересованными 

учеными и практиками. Тема психологии семьи 
обширна и, к сожалению, изучена крайне фраг-
ментарно, поэтому еще так много в ней направ-
лений, которые ждут своего исследователя. 
Введением к этому номеру стала тема жизне-
способности семьи и она уже интересна многим 
ученым. Однако отметим, что базой этой темы 
является позитивная психология, которая ста-
ла такой же «сильной» областью как, например, 
психопатология. Социальная модель в исследо-
ваниях феноменологии семьи подчеркивает ее 
ресурсность и умение каждого члена семьи 
обратиться к своим сильным сторонам и ресур-
сам в своем окружении. Надеемся, что выпуск 
будет полезным для психологов, психотерапев-
тов, педагогов, социологов и педагогов.
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Аннотация 
Введение. В статье представлены результаты систематического обзорного исследования зарубежной 
литературы, посвященной проблеме ресурсов современного материнства. Содержание и состояние 
как общих психологических ресурсов матерей, так и специфических ресурсов материнства — ключевые 
факторы качественной адаптации женщины к материнству и конструктивного совладания с повседневными 
трудностями родительства. 
Материалы и методы. Осуществлено систематическое обзорное исследование публикаций за 2004–
2024 годы по методологии scoping review с применением русскоязычного чек-листа PRISMA-ScR 
и критериев соответствия по модели PCC. Проведен двухэтапный поисковый запрос с использованием 
ключевого словосочетания “maternal personal resources” и связанных ключевых слов, определенных 
дополнительно посредством библиометрического анализа. Поиск, отбор и анализ содержания 
зарубежных научных публикаций осуществлялся в базах данных PubMed, Scopus, Bielefeld Academic 
Search Engine и Crossref.
Результаты. По результатам обзорного исследования 172 статей выявлен фокус внимания зарубежных 
исследователей к этапам перехода женщины к материнству и адаптации к материнской роли. Возраст 
женщины, оптимальное состояние ее физического и психического здоровья, приемлемые для 
содержания ребенка финансовые и жилищные условия семьи и т. д. являются объективными внешними 
ресурсами современных матерей. Показана значимость помощи и поддержки женщины со стороны 
партнера, семьи и ближайшего окружения как важного социального ресурса матери. Среди актуальных 
для материнства личностных ресурсов женщин специалисты выделяют локус контроля, жизнестойкость, 
самоэффективность и толерантность к неопределенности. К специфическим ресурсам материнства 
относятся материнская идентичность, резильентность и материнская самоэффективность. 
Заключение. Результаты исследования показали отсутствие единой концептуальной модели в изучении 
ресурсов материнства, а также диспропорциональность исследовательского интереса в оценке 
ресурсов матерей на разных этапах материнства. Результаты обзора могут быть использованы для 
определения актуальных целей и методологии перспективных эмпирических психологических 
исследований ресурсов материнства. 

Ключевые слова: психология материнства, психологические ресурсы личности, психологические 
ресурсы материнства, адаптация к материнству, материнская идентичность, материнская резильентность, 
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Abstract
Introduction. The article contains a systematic scoping review of foreign studies on modern motherhood 
resources. The content and condition of the general psychological resources of mothers and the specific 
resources of motherhood are among the key factors of a woman’s qualitative maternal adaptation and her 
constructive coping with the daily difficulties of parenthood. 
Materials and Methods. The systematic scoping review of publications for 2004–2024 was carried out using 
the Russian-language PRISMA-ScR checklist and compliance criteria according to the PCC model. A two-
stage search query was conducted using the keywords ‘maternal personal resources’ and related keywords 
determined through an additional bibliometric analysis. The search for, selection and content analysis 
of foreign scientific publications was carried out in the databases Scopus, PubMed, Bielefeld Academic 
Search Engine and Crossref.
Results. The review of 172 articles showed that foreign researchers focus on the stages of a woman’s transition 
to motherhood and her adaptation to the maternal role. The objective external resources of mothers include 
a woman’s age, the optimal state of her physical and mental health, the financial and living conditions of the 
family which are acceptable for child raising, etc. The article shows the importance of the help and support 
of a woman from a partner, family and close environment as an important social resource of the mother.
Women’s personal resources which are relevant to motherhood include the locus of control, resilience, self-
efficacy and tolerance to uncertainty. The specific resources of motherhood include maternal identity, 
resilience and maternal self-efficacy. 
Conclusions. The study showed that there is no unified conceptual model in the research of maternity 
resources. It was also shown that different stages of motherhood receive disproportionally different amount 
of interest from scholars studying maternal personal resources. The results of the review can be used 
to determine the goals and methodology of prospective empirical psychological research on motherhood 
resources.

Keywords: psychology of motherhood, personal resources, maternal personal resources, maternal adaptation, 
maternal identity, maternal resilience, maternal self-efficacy

Введение
Изучение вопросов формирования и развития 

материнской сферы — междисциплинарная об-
ласть интересов как отечественных, так и зару-
бежных исследователей. Глубокое понимание 
факторов, влияющих на психологическую готов-
ность женщины к рождению ребенка, на разви-
тие ее чувствительности к потребностям ребен-
ка, на способность своевременно и качественно 
осуществлять уход за ним, требует системного 
подхода к анализу всех аспектов материнского 
функционирования. Для решения этих вопросов 
одним из наиболее перспективных в психологи-

ческих исследованиях является ресурсный под-
ход (Леонтьев 2016; Моспан, Леонтьев 2022; 
Стреленко 2023; Филиппова 2020; Wells et al. 1997). 
В последние годы среди отечественных и зару-
бежных исследований реализовывалось значи-
тельное количество научно-исследовательских 
проектов по изучению личностных и семейных 
ресурсов матерей с фокусом внимания на ситуа-
цию воспитания ребенка с нарушениями здоро-
вья или развития. При этом вопрос выявления 
специфических ресурсов самого материнства 
остается слабо изученным (Филиппова 2020). 

В современной психологической науке су- 
ществует несколько подходов в применении  
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понятия «ресурсы человека». В широком смыс-
ле оно обозначает совокупность доступных 
человеку актуальных жизненных возможностей, 
позволяющих с относительным качеством справ-
ляться с повседневными жизненными обстоя-
тельствами, реализовывать определенную дея-
тельность и преследовать индивидуальные цели 
в жизни. Раскрытию содержания психологиче-
ских аспектов различных ресурсов человека, 
а также анализу возможностей управления ими 
посвящено большое количество работ отече-
ственных ученых. В частности, описанию по-
нятий психических и психологических ресурсов 
посвящены работы Б. Ф. Ломова, Л. И. Анцы-
феровой, О. Г. Власовой, К. Р. Капиевой, С. Л. Со-
ловьевой и многих других. (Ананьева и др. 2017; 
Власова 2006; Журавлев, Харламенкова 2009; 
Капиева 2015; Соловьева 2010). В научных тру-
дах Д. А. Леонтьева раскрывается содержание 
психологических ресурсов устойчивости и само-
регуляции личности, а также обосновывается 
выделение обособленного понятия личностно-
го потенциала (Леонтьев 2016). Изучение ре-
сурсов человека в контексте его адаптационных 
способностей отражено в исследованиях А. Г. Ма-
клакова, Ю. М. Забродина, Т. С. Кабаченко, 
Л. А. Александровой и других (Александрова 
2011; Кабаченко 2006; Маклаков, Сидорова 2011). 
Вопросы классификации и иерархии психоло-
гических ресурсов рассматривались в работах 
Н. Е. Водопьяновой, Ю. В. Постыляковой, М. В. Ра-
гулиной (Водопьянова 2011; Постылякова 2005; 
Рагулина, Сивенков 2021). Особое внимание 
исследователей уделяется проблеме семейных 
ресурсов и ресурсности родительства (Залужная, 
Заярная 2019; Захарова 2015; Махнач, Лактио-
нова 2021; Семенова и др. 2022; Филиппова 2020; 
Шульга 2017).

В зарубежных исследованиях лидирующее 
положение занимает подход, рассматривающий 
ресурсы человека в  ситуации совладания  
с различными жизненными обстоятельствами.  
В своих исследованиях С. Хобфолл, С. Фолкман, 
А. Бандура, И. Диенер и многие другие специ-
алисты с разных позиций использовали ресурс-
ный подход для изучения вопросов совладания 
человека со стрессом (Bandura 1991; Diener 1984; 
Folkman 2007; Hobfoll 2002). При этом исследо-
ватели также предпринимали попытки разра-
ботать классификации ресурсов и объективные 
методы диагностики их содержания и состояния 
(Wells et al. 1997). Различные авторы выделяют 
субъективные (внутренние) ресурсы человека, 
к которым относят физиологические ресурсы 
организма и личностные ресурсы (локус кон-
троля, толерантность к неопределенности, 

жизнестойкость, самоэффективность и пр.), 
а также объективные (внешние) ресурсы — ма-
териальные блага и различные жизненные об-
стоятельства человека. Обособленной группой 
являются социальные ресурсы, которые пред-
ставляют собой сочетание объективных и субъ-
ективных аспектов социальных отношений 
человека (социальные роли, принадлежность 
к различным сообществам и пр.). Сталкиваясь 
с различными стрессовыми обстоятельствами, 
индивидуум обращается к актуальным ресурсам 
для быстрой и качественной адаптации к сло-
жившейся ситуации и для сохранения опреде-
ленного качества жизни. 

Ситуация рождения ребенка, адаптация 
к материнству и достижение женщиной мате-
ринской идентичности сопряжены с высокой 
стрессовой нагрузкой, требующей обращения 
к различным доступным ресурсам для ее прео-
доления. Материнство имеет большое внутрен-
нее значение для женщин и выходит за рамки 
простой фертильности (Hadadi et al. 2011; Oh, 
Palk 2003). Вынашивание ребенка приводит 
мать к необходимости принятия фундамен-
тальных изменений в ее когнитивных, эмоцио-
нальных, социально-ролевых и поведенческих 
функциях (Bailey 2010; Khalesi et al. 2021). На все 
эти изменения могут влиять объективные 
жизненные обстоятельства женщины, такие 
как состояние здоровья, социальный статус, 
юридические и экономические условия жизни, 
а также различные психологические условия: 
актуальные ценности и смыслы, готовность 
к рождению ребенка и материнству в целом 
(Guedes, Canavarro 2015). 

С учетом актуальности и растущего инте-
реса ученых к вопросу ресурсов материнства 
целью настоящего обзорного исследования 
стал поиск и систематизация результатов со-
временных зарубежных исследований, изуча-
ющих как общие психологические ресурсы 
матерей, так и специфические ресурсы мате-
ринства. Важной задачей исследования также 
было выявление перспективных направлений 
для психологических исследований ресурсов 
материнской сферы. 

Материалы и методы исследования
Было осуществлено систематическое обзор-

ное исследование по методологии scoping review 
(ScR). При проведении исследования использо-
вался адаптированный русскоязычный чек-лист 
PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Sys-
tematic reviews and Meta-Analyses Extension for 
Scoping Reviews) (Кулакова и др. 2021). Протокол 
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обзорного исследования разрабатывался в про-
цессе первичного поискового запроса и отбора 
научных публикаций с использование ключево-
го словосочетания “maternal personal resources”. 
Регистрация и публикация протокола обзорно-
го исследования не осуществлялась. Для опре-
деления критериев соответствия использовалась 
рекомендованная для ScR модель PCC — Popu-
lation (участники/популяция), Concept (концеп-
ция/понятие), Context (контекст). Участники — 
женщины, концепция  — психологические 
ресурсы человека, контекст — ситуация рож-
дения ребенка, уход и воспитание детей. Поиск, 
отбор и анализ содержания зарубежных научных 
публикаций осуществлялись в базах данных 
PubMed, Scopus, Bielefeld Academic Search Engine 
и Crossref. В обзор включались научные статьи, 
опубликованные на английском языке в период 
с 2004 по 2024 год. 

Предварительный анализ зарубежных и оте-
чественных исследований, изучающих психо-
логические ресурсы матерей, показал суще-
ственные различия подходов к определению 
понятий «психических ресурсов» и «психоло-
гических ресурсов», «психологических ресурсов 
личности» и «психологических ресурсов мате-
ринства» и т. п. Различия в терминологии ре-
сурсного подхода в психологических исследо-
ваниях отечественных и зарубежных авторов 
требуют отдельного тщательного анализа и опи-
сания. Для первичного поискового запроса 
научных публикаций по теме современных ре-
сурсов материнства был выбран наиболее часто 
используемый в публикациях термин “maternal 
personal resources”. Он отражает различные 
психологические ресурсы матерей и включает 
в себя как общие психологические ресурсы лич-
ности человека, так и специфические ресурсы 
материнской сферы женщины, которые актуа-
лизируются у матери в ситуации рождения 
ребенка.

Первичный поисковый запрос с указанным 
выше ключевым словосочетанием позволил 
определить семантическое поле понятий, ис-
пользуемых в зарубежных публикациях в ши-
рокой тематике исследований ресурсов мате-
ринства. Данные понятия были использованы 
во вторичном поисковом запросе, описанном 
далее более подробно. На первичном этапе 
обзорного исследования дополнительно осу-
ществлялся библиометрический анализ с ис-
пользованием программного инструмента для 
построения и визуализации библиометрических 
сетей “VOSviewer 1.6.20”. Для данного анализа 
использовались материалы 11176 научных 
публикаций базы данных PubMed в период 

с 2004 по 2024 год с применением ключевого 
словосочетания “maternal personal resources”. 
По результатам программного анализа были 
определены пять кластеров ключевых слов 
(рис. 1): 1) красный кластер, условно обозна-
ченный как “Maternal Health Services”, охва- 
тывал термины, связанные с организацией  
медицинской помощи в ситуации рождения 
ребенка и с поддержкой здоровья матерей;  
2) зеленый кластер “Pregnancy&Infant” фоку-
сировался на ключевых словах гестацион- 
ного и  послеродового периодов; 3) синий  
кластер “Parenting” представлял спектр терми-
нов, связанных с родительством, социальными 
и личностными психологическими ресурсами 
родителей; 4) желтый кластер “Care&Exposure” 
объединял термины, связанные с обеспечени-
ем заботы и ухода за детьми (кормление, обу-
чение, организация развивающей среды и пр.); 
5) фиолетовый кластер “Disease” был сфоку- 
сирован на специализированных терминах 
различных заболеваний матерей (коронавирус-
ная инфекция, ВИЧ, преэклампсия и пр.) и де-
тей (врожденная патология, недоношенность, 
инфицирование в период новорожденности 
и младенчества и пр.). Разнооб разие связей 
ключевого словосочетания “maternal personal 
resources” с социологическими, педагогически-
ми и медицинскими терминами указывает на 
его многопрофильность и в целом на актуаль-
ность темы психологических ресурсов матерей. 
Примечателен результат, указывающий на 
тесную связь термина психологических ресур-
сов матерей с темой беременности и младен-
чества, которая четко очерчивает круг интере-
сов исследователей в рамках перинатального 
периода. Результаты основного этапа систе- 
матического обзорного исследования также 
подтвердили актуальность исследований  
психологических ресурсов матерей и материн-
ства в целом в фокусе ситуации рождения 
ребенка и адаптации к материнству. Важно 
отметить, что за последние 20 лет пик актив-
ности исследовательского интереса к теме 
психологических ресурсов матерей пришелся 
на период с 2016 по 2018 год, при этом с 2020 года  
по настоящее время данная тематика изучает-
ся учеными в тесной связи с вниманием к про-
блеме грудного вскармливания, к последстви-
ям пандемии и различным локальным военным 
конфликтам. В соответствие с итогами класте-
ризации ключевых слов в настоящем обзорном 
исследовании фокус внимания был направлен 
на анализ спектра терминов синего кластера 
“Parenting” как наиболее тесно связанного 
с целью данного исследования. 
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Рис. 1. Кластеризация ключевых слов “maternal personal resources” публикаций за 2004–2024 годы

Fig 1. Clustering of the keywords ‘maternal personal resources’ in publications for 2004–2024

Вторичный поисковый запрос был осущест-
влен по ключевым словам «“maternal personal 
resources” or “parenting” and “resources” or “tran-
sition to motherhood” or “maternal adaptation” 
or “maternal role adaptation” or “maternal identity” 
or “maternal self-perceptions” or “maternal self-
confidence” or “maternal self-efficacy” or “maternal 
resilience”». Поиск выполнялся с использовани-
ем инструментов поиска с учетом морфологии 
слов, а также автоматизированных ограничений 
по дате публикации. Таким образом, в обзорное 
исследование вошли 172 статьи, из них 139 ори-
гинальных исследований (в том числе эмпири-
ческих исследований с применением стандар-
тизированных психодиагностических методов, 
а также анкетных опросов и интервьюирования), 
17 обзоров литературы, 12 статей-мнений экс-
пертов и 4 описания клинических случаев. 

Результаты и их обсуждение
Объективные и социальные ресурсы 

современных матерей
Зарубежные исследования последних 10 лет 

рассматривают некоторые объективные ресур-
сы матерей, сталкивающихся с различными 
трудностями родительства и повседневной 
жизни, в качестве основных предпосылок кон-
структивного совладания со стрессом. Опти-
мальное состояние физического и психическо-
го здоровья, приемлемые для содержания 
ребенка финансовые и жилищные условия, 
наличие официального трудоустройства и де-
кретного отпуска в соответствии с действующим 
законодательством, а также наличие высшего 
образования у матери — объективные внешние 
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ресурсы матерей, содействующие позитивному 
решению различных трудностей родительства 
(Basnet et al. 2020; Khalesi et al. 2021). Важно от-
метить, что фактор семейного статуса (наличие 
официально зарегистрированного брака с парт-
нером) редко рассматривается зарубежными 
исследователями как ресурс, а качество парт-
нерских отношений оценивается в комплексе 
всех социальных ресурсов матерей (Seo et al. 
2020). Результаты исследований различных лет 
подтверждают довольно очевидную гипотезу 
о позитивном влиянии поддержки со стороны 
партнера, семьи, ближайшего окружения и обще-
ства в целом как социального ресурса на пси-
хическое здоровье, благополучие и качество 
жизни женщин на различных этапах своего 
материнства (Erbaba, Pinar 2021; Tani, Castagna 
2017). Значение данного ресурса также иссле-
довалось в контексте эффективности лечения 
депрессии у матерей, в том числе послеродовой 
депрессии (Levinson et al. 2022). 

Более старший возраст матери при рождении 
ребенка рассматривается исследователями как 
ресурс, несмотря на потенциальные риски для 
здоровья матери и ребенка в ситуации родов 
в позднем репродуктивном возрасте (Chang, 
Fine 2007; Guedes, Canavarro 2015). Возраст 
матери оценивается как индикатор личностной 
зрелости и показатель более высокой психоло-
гической готовности женщины к материнству. 
С логикой этих выводов также согласуются 
результаты исследования материнской сферы 
несовершеннолетних матерей. Было показано, 
что для них характерна низкая материнская 
самоэффективность и затрудненная адаптация 
к материнству, обосновывающие необходимость 
поддержки семьи со стороны специалистов 
ранней помощи (Hables, Hassan 2020). 

Вопрос о различиях в актуальных ресурсах 
женщин, впервые ставших матерями, и женщин, 
имеющих опыт материнства, остается дискус-
сионным и слабо изученным (Noy et al. 2015). 
В 2023 году С. Ялсинтас и А. Пайк изучали раз-
личные ресурсы матерей, ожидающих рождение 
второго ребенка, и выявили, что субъективно 
более спокойный характер старшего ребенка, 
хорошее самочувствие матери, оптимальное 
внутрисемейное функционирование и поддерж-
ка членов семьи в уходе за старшим ребенком 
тесно связаны с более позитивным качеством 
отношений в диаде «мать — дитя», более высо-
ким уровнем ресурсности и удовлетворенности 
материнством у женщин (Yalcintas, Pike 2023). 

Поддержка грудного вскармливания детей 
первого года жизни рассматривается некото-
рыми специалистами как фактор с высоким 

ресурсным потенциалом для матерей, однако, 
она может требовать некоторой помощи специа-
листов и индивидуального рассмотрения акту-
альной жизненной ситуации женщины и ее семьи 
(Basnet et al. 2020; Crossland et al. 2020; Dennis, 
McQueen 2009). 

Личностные ресурсы матерей
Из всего многообразия личностных ресурсов 

матерей в фокусе внимания зарубежных ис-
следователей чаще всего оказываются локус 
контроля, толерантность к неопределенности, 
самоэффективность и жизнестойкость. Локус 
контроля рассматривается специалистами как 
важный психологический ресурс женщин, со-
действующий адаптации к материнству. Вы-
явлено, что внутренний локус контроля служит 
фактором защиты психического здоровья ма-
тери в послеродовом периоде, при этом внеш-
ний локус контроля связан с послеродовым 
дистрессом и депрессией (Keeton et al. 2008; 
Penacoba-Puente et al. 2016). Толерантность 
к неопределенности также вызывает интерес 
исследователей в связи с вопросом содействия 
в адаптации к материнству. Для женщины стать 
матерью само по себе предполагает переход 
от известной реальности к неизвестной. Даже 
в случаях, когда женщина имеет опыт рождения 
ребенка, вопросы воспитания, взаимодействия 
и выстраивания взаимоотношений с несколь-
кими детьми также представляют собой новую 
реальность, к которой ей необходимо приспо-
сабливаться (Kestler-Peleg, Lavenda 2021). Про-
веденный М. Хажур и соавторами системати-
ческий обзор особенностей психического 
здоровья беременных женщин показал, что 
толерантность к неопределенности относится 
к наиболее распространенным позитивным 
факторам высокой жизнестойкости женщин 
в перинатальном периоде (Hajure et al. 2024). 
Такие личностные ресурсы матерей, как само-
эффективность и жизнестойкость (резильент-
ность), подробно изучались зарубежными спе-
циалистами в течение последних лет и будут 
рассмотрены далее в фокусе внимания к специ-
фическим ресурсам материнства. 

Переход к материнству и адаптация 
к материнской роли

Изучение вопросов актуальных ресурсов 
женщины при рождении и воспитании ребенка 
и ресурсности материнства в целом зарубежные 
исследователи осуществляют в тесной связи 
с рассмотрением процессов перехода к мате-
ринству (“transition to motherhood” и “maternal 
transition”), а также адаптации к материнству 
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и к исполнению роли матери (“maternal adapta-
tion” и “maternal role adaptation”). Переход  
к материнству представляет собой комплекс 
физических, психологических и социальных 
изменений, а также изменений в системе от-
ношений личности женщины, которые проис-
ходят по завершении беременности и факти-
ческому рождению ребенка (Cronin-Fisher, 
Parcell 2019; Müller et al. 2019; Spector, Cinamon 
2017). В 2022 году В. Хуанг и соавторы провели 
теоретическое исследование данного феномена 
и выделили структурные компоненты перехода 
к материнству: 1) физический компонент (“physi-
cal dimension”), раскрывающий процесс адап-
тации женщины к физическим изменениям 
в организме после беременности и родов;  
2) психологический компонент (“psychological 
dimension”), включающий в себя процесс пере-
живания женщиной различных позитивных 
и негативных психологических изменений (пе-
реживание радости, удовольствия, тревоги, 
одиночества и т. д.); 3) социальный компонент 
(“social dimension”), раскрывающий процесс из-
менения у женщины социального восприятия 
себя как «чьей-то матери»; 4) компонент отно-
шений (“relational dimension”), отражающий 
процесс формирования и развития отношений 
с ребенком, а также переосмысления и измене-
ния отношений с партнером, семьей и ближай-
шим окружением в контексте новой роли мате-
ри (Hwang et al. 2022). Качественные показатели 
перехода к материнству оказывают влияние 
на степень достижения женщиной материнской 
идентичности и на уровень материнской само-
эффективности (Camberis et al. 2014). 

В современных работах зарубежных иссле-
дователей изучение вопроса перехода к мате-
ринству сопряжено с рассмотрением понятия 
«адаптации к материнству», предполагающего 
осмысление и ответственное принятие женщи-
ной материнской роли, которая осознается 
путем достижения новой идентичности и про-
является путем формирования определенного 
материнского поведения (Kearvell, Grant 2010; 
Mercer 2004). Успешная адаптация к роли мате-
ри приводит к повышению самооценки у жен-
щины и к удовлетворенности ее способностями 
в уходе за ребенком, что качественным образом 
отражается на личностных ресурсах матери 
(Lemmens et al. 2021; Rajabi et al. 2018). Успешная 
адаптация к материнской роли находится в тес-
ной взаимосвязи с состоянием личностных 
и социальных ресурсов женщины. Так, на адап-
тацию позитивно влияет социальная поддерж-
ка женщины в сочетании с развитым умением 
матери противостоять навязанным со стороны 

общества иррациональным социальным уста-
новкам в вопросах ухода и воспитания ребенка 
(Erbaba, Pinar 2021; Leahy-Warren et al. 2012). 
По мнению исследователей, процесс адаптации 
к материнству начинается во время беремен-
ности и продолжается после родов, что требует 
от женщины обращение к актуальным для нее 
ресурсам (Ahn et al. 2021). Специфическими для 
этого периода ресурсами можно считать до-
стижение женщиной материнской идентичности 
и самоэффективность. 

Материнская идентичность, 
самоэффективность и материнская 

резильентность
Под материнской идентичностью (“maternal 

identity” и “maternal self-perceptions”) понима-
ется внутреннее чувство компетентности жен-
щины в материнской роли и в знаниях о своем 
ребенке (Абдулаева, Коргожа 2024; Shrestha et al. 
2019). Материнская идентичность достигается 
женщиной за счет самоанализа по трем показа-
телям: 1) качество эмоциональной привязан-
ности к ребенку; 2) компетентность в роли 
матери; 3) чувства самореализации при взаи-
модействии с ребенком и удовлетворения от ма-
теринства в целом (Law et al. 2019; Mendes et al. 
2011; Mercer 2004). Большинство женщин об-
ретают материнскую идентичность в течение 
четырех месяцев после родов (Mercer 2004). 
Достижение идентичности может быть значи-
тельным ресурсом в совладании матери с раз-
личными стрессовыми факторами в ситуациях 
ухода и воспитания ребенка. Подавляющее 
большинство исследований ресурсного потен-
циала материнской идентичности сводится 
к изучению особенностей совладания матерей 
с ситуацией болезни и/или нарушения в раз-
витии ребенка в разные возрастные периоды 
(Tifferet et al. 2010). Так, матери недоношенных 
детей сталкиваются со значительными пробле-
мами в адаптации к материнству и достижении 
материнской идентичности в первые полгода 
после рождения ребенка, а также испытывают 
выраженные симптомы тревоги, депрессии 
и травматического стресса (Abed et al. 2024; 
Erbaba, Pinar 2021; Forcada-Guex et al. 2011; Rozen 
et al. 2018; Sohrabi et al. 2021). При этом другие 
исследования показали отсутствие различий 
в материнской самоэффективности в течение 
первого года жизни ребенка у матерей недо-
ношенных детей и матерей детей, рожденных 
в срок (Crossland et al. 2020; Havizari, Mirgha-
fourvand 2019). 

В зарубежных исследованиях рассматривают-
ся различные факторы, влияющие на материнскую 
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идентичность: возраст матери, восприятие 
опыта родов, качество социальной поддержки 
и личностные особенности, влияющие на про-
цесс адаптации к материнству и повседневное 
функционирование женщины в роли матери 
(Perun 2020). Специфическими факторами, 
влияющими на материнскую идентичность, 
специалисты считают опыт собственных дет-
ско-родительских отношений у женщины, ка-
чество ее отношений с партнером, опыт обще-
ния с детьми разных возрастов, а также общие 
социокультурные особенности ближайшего 
окружения матери (Macintosh, Callister 2015; 
Rafii et al. 2020). 

Качество достижения материнской идентич-
ности рассматривается исследователями в фо-
кусе оценки материнской самоэффективности 
(“maternal self-confidence” и “maternal self-effica-
cy”), которая определяется как уверенность 
матерей в своей способности заботиться о сво-
их детях и понимать их нужды и потребности 
(Matthies et al. 2017). Материнская самоэффек-
тивность оценивается специалистами как обо-
собленный от общей самоэффективности лич-
ности специфический психологический ресурс 
женщины в ситуации рождения ребенка. Она 
влияет на материнское поведение и убеждения, 
на основе которых женщина выбирает опреде-
ленные методы воспитания (Tognasso et al. 2022). 
Мать основывает свое чувство эффективности 
на восприятии собственной способности по-
нимать, планировать и выполнять действия, 
связанные с обеспечением заботы о своем ре-
бенке (Samdan et al. 2022). Женщины с высокой 
материнской самоэффективностью более чув-
ствительны и менее директивны по отношению 
к своим детям (Azmoude et al. 2014; Leahy-
Warren et al. 2012). Материнская самоэффектив-
ность, будучи специфическим ресурсом мате-
ринства, способствует развитию у женщин 
конструктивных стратегий материнского со-
владания (Shafaie et al. 2017). В исследованиях 
отмечается, что на качество материнской само-
эффективности женщин влияют успешность 
грудного вскармливания, а также некоторые 
аспекты родительской компетентности, напри-
мер, позиционирование ребенка при кормлении, 
купании и в других естественных жизненных 
ситуациях (Aydemir, Onan 2020; Jesberger и др. 
2021; Kadiroğlu, Güdücü Tüfekci 2022; Sönmez, 
Mamuk 2021). 

Интерес исследователей к вопросу материн-
ской самоэффективности связан с попыткой 
оценить ее влияние на психическое здоровье 
женщин. Низкий уровень материнской само-
эффективности и низкая удовлетворенность 

материнством значительно повышают риск 
развития послеродовой депрессии у женщин 
в первые месяцы после рождения ребенка 
(Dinni, Ardiyanti 2020; Dlamini et al. 2023; Reck 
et al. 2012). Низкая оценка собственной мате-
ринской компетентности также негативно 
влияет на развитие привязанности в диаде 
«мать — дитя» (Zietlow et al. 2014). При этом 
в лонгитюдном исследовании матерей годова-
лых детей не было доказано наличие связи 
между уровнем самоэффективности матери 
и какими-либо эффектами, влияющими на раз-
витие ребенка и его благополучие (Chasson, 
Taubman-Ben-Ari 2023). 

Сталкиваясь с вопросом изучения материн-
ской компетентности, зарубежные авторы за-
частую направляют свой исследовательский 
интерес в область изучения совладания с ро-
дительским стрессом. Так, в качестве обосо-
бленного психологического ресурса матерей 
выделяют материнскую резильентность (“ma-
ternal resilience”). В большинстве исследований 
материнская резильентность и общая рези-
льентность женщины как личностный ресурс, 
изученный в контексте рождения ребенка, 
рассматриваются в качестве синонимичных 
понятий (Alves et al. 2021; Zlotnick, Manor-Lavon 
2023). Однако некоторые авторы, такие как 
Л. Барейтсер и А. Ноак, указывают на обосо-
бленность данного понятия и определяют ма-
теринскую резильентность как способность 
матерей преодолевать сложности родитель-
ского опыта самого по себе в различные воз-
растные период своих детей (Baraitser, Noack 
2007; SmithBattle, Phengnum 2023). При этом 
авторы отмечают, что материнская резильент-
ность должна рассматриваться в структуре 
общей жизнестойкости женщины. 

Исследования показывают, что высокий уро-
вень материнской резильентности связан с более 
низким риском развития послеродовой депрес-
сии у первородящих и повторнородящих женщин 
(Baraitser, Noack 2007; Mautner et al. 2022). В те-
чение последних 5 лет зарубежные авторы на-
правляли свое внимание на изучение проблемы 
резильентности матерей, воспитывающих детей 
с различными нарушениями здоровья и развития: 
детей с шизофренией (Khodabakhshi-Koolaee, 
Manoochehri 2023), с аутизмом (Güçlü, Enüstün 
Hürmeydan 2024; Manicacci et al. 2019), с задерж-
кой психического развития, а также с различны-
ми эмоциональными и поведенческими наруше-
ниями (McLean, Halstead 2021; Zhang et al. 2023). 
Высокий уровень жизнестойкости женщины и ее 
материнской резильентности, а также наличие 
различных социальных ресурсов позволяют  
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ей с лучшим качеством преодолевать трудности 
ухода и воспитания ребенка с различными на-
рушениями здоровья.

Психологические ресурсы женщин 
на различных этапах материнства
Как уже указывалось ранее, интерес иссле-

дователей в области изучения ресурсов матерей 
в основном сосредоточен на ситуации рождения 
ребенка, в период перехода к материнству и адап-
тации женщины к материнской роли. При этом 
вопрос актуальных ресурсов матерей рассма-
тривался зарубежными исследователями при 
изучении различных психологических особен-
ностей детей дошкольного и школьного возрас-
та (Agbaria, Mahamid 2023). Так, в 2008 году 
M. Аль-Ягон провел исследование взаимодей-
ствия матерей и детей в возрасте 8–11 лет, 
в котором изучались некоторые копинг-ресур-
сы матерей, сформированные на основе пере-
живания чувств и ощущений собственной ро-
дительской компетентности, привязанности, 
социального и эмоционального одиночества 
(Al-Yagon 2008). Было показано, что позитивная 
оценка собственной родительской компетент-
ности, опыт доверительных и близких отноше-
ний с собственными родителями положительно 
влияет на социально-эмоциональную адаптацию 
и поддержку безопасной привязанности у детей 
школьного возраста. При этом удовлетворен-
ность матери своими социально-эмоциональ-
ными отношениями с окружающими (наличие 
или отсутствие чувства одиночества) значимо 
не влияли на качество адаптации ее ребенка. 
В 2007 году Л. Уолкер и С. Ченг в своем иссле-
довании показали, что низкий уровень эмпатии 
и самоэффективности матерей связан с про-
блемами адаптации у детей в дошкольном воз-
расте (Walker, Cheng 2007). 

Слабоизученным и актуальным остается во-
прос трансформации ресурсов материнской 
сферы у женщин при переходе в статус бабушки. 
Установлено, что уровень образования женщи-
ны, особенности самооценки и самоэффектив-
ности, а также степень включенности в процесс 
ухода и воспитания внука тесно связаны с пси-
хическим здоровьем и личностным ростом 
бабушки (Shlomo et al. 2010). Переход женщины 
в новый статус бабушки считается исследова-
телями нормативным жизненным событием 
и закономерным этапом развития материнской 
сферы, при этом способным вызвать как по-
ложительные, так и отрицательные эмоции 
и переживания, требующие актуализации раз-
личных психологических ресурсов (Noriega et al. 
2022). 

Современные возможности диагностики 
ресурсов материнства и перспективы 

дальнейших исследований
Для практики зарубежных психологов до-

ступно крайне мало специфичных диагностиче-
ских методов, оценивающих содержание и каче-
ство ресурсов материнской сферы женщин. 
На основе предложенного Р. Рубин и Р. Мерсер 
определения понятия материнской идентичности 
был разработан метод психологической диагно-
стики качества ее достижения — The Maternal 
Role Attainment Scale Form B (MRAS-Form B), 
который был в дальнейшем модифицирован 
и назван The Maternal Identity Scale (Mercer 2004; 
Rubin 1984). Оба варианта этого метода исполь-
зуются в эмпирических исследованиях с участи-
ем беременных женщин, а также матерей раз-
личных возрастных групп в разные периоды 
адаптации к материнству (Kim, Hong 1996; Pan-
thumas, Kittipichai 2019). Однако метод не полу-
чил широкого применения. В зарубежных ис-
следованиях также используется метод оценки 
материнской самоэффективности — The Mater-
nal Confidence Questionnaire (MCQ). Данный 
опросник стал более популярным и имеет девять 
языковых версий (Badr 2005; Zahr, Cole 1991). Он 
нашел практическое применение в исследовани-
ях с участием матерей младенцев, находящихся 
в отделениях интенсивной терапии (Alinejad-
Naeini et al. 2023; Keepanasseril et al. 2023). Задача 
разработки и апробации достоверных психоди-
агностических методов оценки состояния и ка-
чества ресурсов материнской сферы до сих пор 
остается актуальной, но не решенной. 

Результаты обзорного исследования пока-
зали, что интересным и перспективным на-
правлением в изучении вопросов ресурсов 
материнства является проблема материнской 
идентичности и самоэффективности у женщин 
после участия в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий, в том числе в про-
граммах донорства и суррогатного материнства. 
Также для изучения важен и актуален вопрос 
материнской идентичности и самовосприятия 
у женщин после перинатальной утраты (Erato 
et al. 2022; Rossen et al. 2023).

Выводы
Систематическое обзорное исследование 

показало активный исследовательский интерес 
зарубежных специалистов к проблеме ресурсов 
современного материнства. Несомненно, тре-
бует отдельного внимания изучение результатов 
отечественных исследований психологических 
ресурсов российских матерей и сопоставление 
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полученных выводов с обзором зарубежных 
исследований. Ввиду выраженности различий 
в терминологии и методологии зарубежных 
и отечественных исследований такое сравнение 
крайне проблематично выполнить в рамках 
единого протокола систематического обзорно-
го исследования. 

Результаты обзорного исследования ресурсов 
материнства показали фокус внимания зару-
бежных исследователей к периоду перехода 
женщины к материнству и адаптации к мате-
ринской роли. Возраст как фактор личностной 
зрелости женщины, оптимальное состояние 
физического и психического здоровья, прием-
лемые для содержания ребенка финансовые 
и жилищные условия семьи, наличие у женщи-
ны официального трудоустройства и декретно-
го отпуска в соответствии с действующим за-
конодательством, а также наличие высшего 
образования у матери — объективные внешние 
ресурсы матерей, содействующие позитивному 
решению различных трудностей родительства. 
Особое значение как важный социальный ресурс 
матери имеют помощь и поддержка со стороны 
партнера, семьи и ближайшего окружения. Сре-
ди актуальных для материнства личностных 
ресурсов женщин специалисты выделяют локус 
контроля, жизнестойкость, самоэффективность 
и толерантность к неопределенности. 

К специфическим ресурсам материнства за-
рубежные исследователи относят материнскую 
идентичность, самоэффективность, и резильент-
ность, которые оказывают значительное влияние 
на процесс адаптации женщины к материнской 

роли. Перспективным общим направлением 
исследований является изучение ресурсности 
самого материнства как способности и возмож-
ности женщины получать психологические 
ресурсы при реализации материнских функций. 
Важной задачей в научных исследованиях может 
стать разработка методов диагностики содер-
жания и состояния психологических ресурсов 
матерей и обоснование с их помощью мер пси-
хологической помощи и поддержки женщин 
на различных этапах материнства. 
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Аннотация 
Введение. Проблема воспитания личности и особенно проблема семейного воспитания — одни 
из центральных в современных научно-практических исследованиях. В статье представлены культурно-
исторические и психолого-педагогические основы, на которых формировалось и продолжает 
развиваться семейное воспитание в России и в Сербии. Цель работы — исторический и кросс-
культурный анализ психолого-педагогических особенностей ценностей и традиций семейного 
воспитания в двух странах с близкой языковой и ментальной культурой. Объектом исследования 
стали ценности и традиции семейного воспитания. Предмет исследования — ретроспективные 
характеристики ценностей и традиций семейного воспитания в России и Сербии. 
Материалы и методы. Основными методами исследования являются теоретический анализ, синтез 
и интерпретация научных материалов, которые позволили авторам выделить характерные особенности, 
проблемы и перспективы дальнейших научно-практических направлений исследований семейного 
воспитания в России и Сербии.
Результаты исследования. В содержании статьи представлен ретроспективный анализ истоков 
русских традиций семейного воспитания, описанных в исторических литературных источниках 
и работах российских педагогов XIX — начала XXI веков (К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, В. А. Караковский). Были определены современные базовые традиции семейного 
воспитания в России. Кроме того, в статье дано подробное описание исторических традиций 
и ценностей семейного воспитания в Сербии на примере традиции Крестной Славы. В работе 
представлены сербские педагоги и просветители XIX–ХХ веков (В. Бакич, Й. Миодрагович, С. Аджич, 
В. Младенович, С. Мркаль, В. Йованович, С. Топалич), которые в своих трудах уделяли внимание 
основным направлениям семейного воспитания в Сербии. Авторы статьи проанализировали ряд 
современных исследований сербских ученых (Н. Пантелич, С. Б. Бодрошки-Спариосу, M. Сенич-
Ружич, Р. Пантич, М. Шарантич и др.), связанных с проблемами и перспективами семейного воспитания.
Заключение. Результаты исследования позволили определить основные проблемы семьи и современного 
семейного воспитания, которые существуют в России и Сербии. Кроме того, авторы представили 
перспективные направления дальнейших кросс-культурных исследований в области заявленной 
проблематики.

Ключевые слова: семейное воспитание в России и Сербии, ценности, традиции, проблемы и перспективы, 
кросс-культурный анализ
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Abstract
Introduction. The moral and values education — especially, in families —is a central problem in modern 
theoretical and applied psychology research. This article focuses on the cultural-historical and psychological-
pedagogical foundations that have underpinned moral and values education in Russian and Serbian families. 
The authors carry out a historical and cross-cultural analysis of parenting values   and traditions in the two 
countries which have similar linguistic and mental cultures.
Materials and Methods. The main methods include theoretical analysis, synthesis and interpretation 
of research materials. These methods allowed us to identify the specific features and problems of theoretical 
and applied research of parenting in Russian and Serbian families and identify the potential areas for future 
studies.
Results. The article presents a retrospective analysis of the origins of parenting traditions in Russian 
families as described in historical literary sources and works of Russian teachers (K. D. Ushinsky, 
A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky, V. A. Karakovsky) of the 19th — early 21st centuries. Modern basic 
traditions of parenting in Russian families were also identified. The article relies on the tradition of Krestnaya 
Slava celebration to provide a detailed description of the historical traditions and values of parenting 
in Serbian families. The authors present the materials from works by Serbian teachers and educators of the 
19th–20th centuries (V. Bakič, J. Miodragović, S. Adzic, V. Mladenovic, S. Mrkalj, V. Jovanovic, S. Topalic), 
who focused on to the main elements of parenting in Serbian families. The authors analyzed a number 
of parenting studies by modern Serbian scholars (N. Pantelić, S. B. Bodroški-Spariušu, M. Senich-Ružić, 
R. Pantich, M. Šarantić, etc.). 
Conclusions. The study identified the main problems of families and parenting in Russia and Serbia. In addition, 
the authors presented promising areas for further cross-cultural research on the topic.

Keywords: parenting in Russian and Serbian families, values, traditions, problems and prospects, cross-
cultural analysis

Введение
Семья была, есть и будет одной из главных 

общечеловеческих ценностей, основой жизне-
стойкости и жизнеспособности человека ра-
зумного на нашей планете. Сейчас институт 
семьи переживает очередной кризис на фоне 
исторического развития общества в XXI веке. 
Следует отметить, что одной из предпосылок 
сегодняшнего кризиса семейных отношений 
стали, как это ни парадоксально, достижения 
ХХ века в области образования. 

В XX веке структура и модели семейных от-
ношений радикально и стремительно менялись 

под влиянием положительных социальных до-
стижений: 1) равноправие полов; 2) всеобщее 
образование; 3) активное включение женщин 
в социально-экономическую и социально-по-
литическую сферу; 4) освоение женщинами 
значительного количества профессий. 

Вместе с тем появились и отрицательные 
тенденции социально-экономического развития 
общества: 1) чрезмерная пропаганда и социаль-
ная поддержка профессиональной активности 
женщины; 2) снятие социальной ответствен-
ности и исчезновение возможности для муж-
чины по обеспечению экономического благо-
получия семьи; 3) депопуляризация статуса 
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домохозяйки и «хранительницы очага»; 4) эко-
номическая необходимость работать обоим 
супругам; 5) стремление современной женщины 
к профессиональной самореализации в ущерб 
интересам семьи.

Данные тенденции не могли не отразиться 
на семейном воспитании. Если в XX веке в стра-
нах социалистической направленности развития 
проблемами воспитания активно занимались 
государство и школа, то в XXI веке на фоне 
смены общественно-экономической формации 
практически вся ответственность за воспитание 
была делегирована семье. Это случилось в тот 
период, когда институт семьи переживает острый 
психологический, социальный и экономический 
кризис.

Вышеперечисленные проблемы необходимо 
решать, чтобы помочь преодолеть кризис се-
мейных отношений и семейного воспитания, 
который переживают сегодня и европейские 
страны, и российское общество. Одним из путей 
преодоления обозначенного кризиса является 
возвращение к общечеловеческим и националь-
ным ценностям, в частности, семейным цен-
ностям, укрепление традиций семейных отно-
шений и семейного воспитания.

Исторические основы традиций 
семейного воспитания в России

Воспитание в широком смысле можно рас-
сматривать как систематическое «питание» 
личности ценностями, моральными принципа-
ми и нормами отношений и поведения челове-
ка в обществе, которые складывались в истори-
ческих традициях социума тысячелетиями 
(Михайлова, Корач 2023). В ходе разработки 
современных подходов и технологий семейно-
го воспитательного процесса целесообразно 
обращаться к историческому наследию про-
шлого. В работах великих российских и евро-
пейских педагогов неоднократно подчеркивалась 
роль семьи в становлении личности. 

В России одно из первых педагогических 
и политических произведений — «Поучение 
Владимира Мономаха детям» (ХII век) — со-
держит указания на основные нравственные 
направления развития личности. 

В 1628 году вышло одно из первых научных 
произведений о семейном воспитании — «Ма-
теринская школа», написанное выдающимся 
славянским мыслителем и педагогом, основа-
телем педагогики как науки Яном Амосом Ко-
менским. Указывая на первостепенную роль 
семейного воспитания, Я. А. Коменский выделял 
несколько направлений: 1) вера; 2) нравствен-

ность и благочестие; 3) образование (знание 
языков и наук) (Бондырева, Бушмарина 2021).

В то же время в первой половине XVI века 
в России появилась книга «Домострой», где 
регламентировалась система взаимоотношений 
внутри семьи между мужем и женой, родителя-
ми и детьми. Как считает А. Д. Экономова, 
в данном произведении роль женщины пред-
ставлена как советчица мужа, хранительница 
семейных ценностей и традиций, ответственная 
за ведение домашнего хозяйства и организацию 
быта (Экономова 2022).

Переосмысление исторической ценности 
«Домостроя» происходит в наши дни, когда 
на фоне трансформации гендерных ролей, в том 
числе и в семейном воспитании, необходима 
историческая реконструкция социально-значи-
мых обязанностей, которые были распределены 
в семье. В работе Т. И. Липич и А. Ю. Дмитрий-
чук указывается, что в «Домострое» ответствен-
ность за экономическое благополучие, физиче-
ское и духовно-нравственное здоровье всей 
семьи входила в обязанности мужчины (Липич, 
Дмитрийчук 2017). Анализируя ценности  
семьи и традиции воспитания, С. К. Бондырева 
и Н. Н. Бушмарина отмечают, что «в России 
во все времена критиковались мужчины особо-
го социального положения — холостяки» (Бон-
дырева, Бушмарина 2021, 144). Однако авторы 
констатируют, что в настоящее время проис-
ходят изменения в области построения семей-
ных отношений, так как значительное число 
современных молодых людей, как юношей, так 
и девушек, не готовы и не хотят брать ответ-
ственность за создание семьи. Это не их вина, 
это результат системы образования последних 
тридцати лет, в которой не было места психо-
лого-педагогической подготовке будущих по-
колений к семейной жизни. Напомним, что 
предмет «Этика и психология семейной жизни», 
который в 80-х годах ХХ века в СССР препо-
давали старшеклассникам и учащимся средних 
специальных учебных заведений, был исключен 
из программы среднего образования. Четыреста 
лет назад в России читали «Домострой» как 
литературный свод правил и традиций в семей-
ных отношениях, а в XXI веке современные 
ученики не имеют ни предмета, ни учебной 
литературы, формирующих представление 
о семейных ценностях и традициях. 

Основатель научной педагогики и педаго-
гической психологии в России К. Д. Ушинский 
(1823–1870) придавал большое значение в вос-
питании детей изучению культурного наследия 
и национальных традиций. Он определял семью 
как естественную среду, где формируются 
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нравственные установки и ценности, ролевые 
модели поведения мужчин и женщин, отца 
и матери. В работах К. Д. Ушинского выделены 
три ключевых принципа семейного воспитания: 
1) любовь и забота, 2) пример родителей; 3) игра 
и труд как средства развития ребенка в семье 
(Ткаченко 2024). 

Идеи педагогов XIX века о сущности и важ-
ности семьи в развитии личности продолжили 
многие выдающиеся педагоги СССР, в том чис-
ле А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский. Со-
ветский педагог и писатель первой половины 
ХХ века А. С. Макаренко (1888–1939) в своих 
работах декларирует идеологические составляю-
щие семейного воспитания в социалистическом 
обществе: авторитет и пример родителей; игра 
и дисциплина; трудовое и нравственное вос-
питание. Он обращал внимание на то, что, не-
смотря на ведущую роль общественной среды 
в новом обществе в воспитании детей и моло-
дежи как будущих граждан, семья играет особое 
значение: «Наше общество возлагает на роди-
телей большую ответственность за воспитание 
детей, а также требует от родителей, чтобы они 
воспитывали из молодежи достойных нашей 
эпохи людей: высокоморальных, трудолюбивых, 
энергичных, смелых и настойчивых, здоровых 
и жизнерадостных» (цит. по: Абалова 2022, 6).

Одним из инициаторов обучения этике се-
мейной жизни в советской школе стал выдаю-
щийся советский педагог В. А. Сухомлинский 
(1918–1970). В образовательной программе Пав-
лышской средней школы, которой он руководил 
с 1948 по 1970 годы, были введены педагогические 
инновации, в том числе уникальный учебный 
курс «Семья. Брак. Любовь. Дети» (Лыкова, 
Майер 2023). Важно, что данный предмет рас-
сматривался В. А. Сухомлинским как один из 
главных учебных курсов, способствующих под-
готовке молодого человека к взрослой жизни. 
Целью предмета являлось понимание сущности 
и смысла семейной жизни и взаимоотношений 
в семье. Основная идея заключалась в понимании 
учащимися, что рождение и воспитание детей — 
главное предназначение семьи. В. А. Сухомлин-
ский проводил просветительскую работу как 
с учениками, так и с родителями, подчеркивая 
важность рождения и воспитания детей как 
основного предназначения семьи. Он был убеж-
ден в том, что проблемы семьи основаны на 
деформации взаимоотношений между родите-
лями, поэтому подрастающее поколение нужно 
целенаправленно готовить к семейным отноше-
ниям, к роли отца и матери (Лыкова, Майер 2023).

Трансформация системы образования 90-х го-
дов ХХ века в России серьезным образом ска-

залась, прежде всего, на процессах воспитания. 
Активное делегирование воспитательного про-
цесса семье в последние тридцать лет в системе 
российского образования под влиянием идей 
западной педагогики принесло трагические 
результаты в виде растущего инфантилизма, 
гедонизма, консьюмеризма и нравственного 
цинизма современной молодежи (Михайлова, 
Корач 2023). Следует отметить, что в это слож-
ное для психолого-педагогических наук время 
уникальный педагог и директор средней школы 
№ 825 г. Москвы Владимир Абрамович Кара-
ковский (1932–2015) предлагал свою систему 
воспитания личности в рамках образователь-
ного процесса. Он отстаивал ценности и тради-
ции отечественной системы образования и вос-
питания: «Почему мы должны готовить своих 
ребят к вступлению в американский социум?... 
Взять и просто пересадить с американской 
на русскую почву образовательную модель — это 
значит начисто разрушить русское образование. 
Это унижает мое педагогическое достоинство» 
(Караковский 2008, 45). В уникальной книге 
«Стать человеком. Общечеловеческие ценно-
сти — основа целостного учебно-воспитатель-
ного процесса» В. А. Караковский просто и чет-
ко излагает свою систему общечеловеческих 
ценностей, на которые должна опираться со-
временная система воспитания и образования. 
Среди выделенных семи глобальных ценностей 
автор опрелеяет семью «как начальную струк-
турную единицу общества, естественную среду 
развития ребенка» (Караковский 1993, 7). Очень 
своевременно (1993 г.) В. А. Караковский ука-
зывает на задачи педагога во взаимодействии 
с семьей: «В чем сегодня состоит актуальная 
задача педагога? Во взаимодействии и согласии 
с родителями воспитать у ребят чувство чести 
рода, ответственность за фамилию, осознание 
истории семьи как части истории народа, изуче-
ние образов и деяний предков, забота о про-
должении рода, сохранении и умножении его 
добрых традиций» (Караковский 1993, 9). 

К сожалению, потребовались еще тридцать 
лет для того, чтобы в наше время в научно-
практической деятельности педагоги и психо-
логи стали разрабатывать в теории и внедрять 
на практике модели социально-психологиче-
ского сопровождения семейного воспитания. 

После длительного перерыва вопросы и про-
блемы семейного воспитания в нашей стране 
стали предметом особого внимания не только 
психологов и педагогов, но и государства в целом. 
Следует отметить, что прежде всего важна под-
готовка будущих поколений к семейной жизни, 
передача традиций и ценностей, формирование 
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нравственного иммунитета, который должен 
противостоять технологиям разврата и невеже-
ства, прорывающимся в бурных потоках интер-
нет-среды. Этому неуправляемому потоку, ко-
торый несет в себе много положительного 
и отрицательного, в том числе асоциальные 
и аморальные ценности, современные родители 
не могут и не должны противостоять в одиноч-
ку. Необходимо учить тому, как стать и быть 
мужем и женой, родителем. Учить целенаправ-
ленно и систематически, опираясь на националь-
ные традиции и педагогическое наследие, а так-
же на общечеловеческие ценности и традиции 
других народов.

Современные российские исследователи 
И. А. Лыкова и А. А. Майер выделяют несколько 
базовых традиций, основанных на анализе со-
временных ценностей российский семьи: 1) ува-
жение старших и забота о младших; 2) любовь 
к родному языку; 2) разделение в трудовом вос-
питании обязанностей мальчиков и девочек; 
3) бережное отношение ко всему живому на пла-
нете, экологичность воспитания; 4) воспитание 
личности в семейном коллективе; 5) духовно-
нравственные приоритеты, основанные на обще-
человеческих ценностях; 6) опора на националь-
ные традиции в воспитании (Лыкова, Майер 
2022).

Анализ ценностей и традиций 
семейного воспитания в Сербии

В данной статье мы предлагаем рассмотреть 
традиции и ценности воспитательной системы 
в семье, которые сложились не только в России, 
но в Сербии. Обращение к традициям и цен-
ностям семейного воспитания в Сербии было 
обусловлено значительной общностью языковых, 
религиозных и общекультурных особенностей 
наших народов. Россию и Сербию связывает 
общность исторических событий, которые пере-
живали два духовно близких народа на протя-
жении многих веков. В Сербии накоплен инте-
ресный опыт православных семейных традиций, 
которые имеют свои отличительные особен-
ности. На протяжении нескольких веков Сербия 
переживала много драматических эпизодов, 
включая римское господство и влияние Визан-
тийской империи, создание сильного государства 
в Средние века, османское владычество и борь-
бу за независимость. Особенно сложно сербам 
было сохранить свою идентичность под властью 
Османской империи, продлившейся более 400 лет. 
В такой непростой политической ситуации 
сербам удалось не только сохранить свою иден-
тичность под влиянием иной культуры, но и веру, 

язык, культурные традиции, а также продолжить 
борьбу за свою независимость. 

Безусловно, традиции и ценности семейно-
го воспитания сыграли в данном случае одну 
из главных ролей. Национальную идентичность 
сербов, позволяющую сохранить этнокультур-
ные традиции на протяжении многих веков, 
составляют три основных компонента: 1) ре-
лигиозно-ценностный; 2) собственно нацио-
нальный компонент и 3) исторически-регио-
нальный (Jovanović 2015). 

Религиозно-ценностный компонент семей-
ного воспитания — один из фундаментальных 
в формировании и сохранении сербской нацио-
нальной идентичности. В современной Сербии 
свято сохраняется традиция одновременного 
светского бракосочетания молодоженов и вен-
чания в церкви. Многие современные семьи 
живут по православным заповедям и придер-
живаются религиозных традиций. 

Отдельно стоит рассмотреть такую уникаль-
ную традицию православных сербов, как Крёст-
ная Слава. Слава или крестильное имя — древний 
народный обычай у сербов, имеющий религиоз-
ный смысл и содержание. Традиция передается 
из поколения в поколение, как правило, по муж-
ской линии родства (Павковић 2015). 

Сейчас этот семейный религиозный праздник 
существует только в Сербии и Черногории. Эта 
многовековая традиция — основа сербской 
идентичности, она выражает особенности само-
сознания сербского народа, объединившего 
православные принципы «веры и крови», ду-
ховного и национального (Матко 2015). Эта 
традиция включена в реестр объектов немате-
риального культурного наследия ЮНЕСКО 
(Адоньева 2021). Крёстная Слава — важнейший 
праздник одного из святых сербской право-
славной церкви, покровителя всей семьи и цело-
го рода. Праздник отмечается один раз в год 
в день памяти святого, которому посвящена 
Крёстная Слава. 

Традиция чествования святого покровителя 
семьи передается по мужской линии из поко-
ления в поколение, отец передает семейную 
традицию сыну. Девушка до свадьбы празднует 
Крёстную Славу отца, а после свадьбы празд-
нует этот праздник в своей семье вместе с мужем, 
который унаследовал эту традицию от своих 
предков. Как считает С. Б. Адоньева, традиция 
«поддерживает принцип мужского старшинства 
и порядок иерархии семьи» (Адоньева 2021, 
453). Крёстная Слава является главным семей-
ным праздником, который отмечается весь день, 
а иногда и несколько дней. Семья принимает 
гостей, существуют национальные традиции 
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организации трапезы и обязательное наличие 
на столе национальной еды. Гости общаются 
между собой, а хозяева любезно исполняют 
желания своих гостей. Уникальность праздни-
ка в том, что никто из гостей не приглашается, 
потому что, все родственники и близкие люди, 
друзья и кумовья, с которыми семья общается, 
но которые не празднуют в этот же день свою 
Крёстную Славу, уже приглашены и могут  
прийти в любое время дня. 

Таким образом, исследователи считают, что 
традиция Крёстной Славы имела и имеет важное 
национальное и социальное значениние: тради-
ция праздновать Крестную Славу позволила 
сохранить в исторически сложное время на Бал-
канах связь с предками, связь поколений, связь 
со своим народом вне зависимости от полити-
ческой ситуации и места проживания (Павковић 
2015). 

Традиция Крёстной Славы пережила и миро-
вые войны, и времена социалистической Юго-
славии, и трагический период распада балкан-
ского государства. Порядок мужского главенства 
в современной сербской православной семье 
сохранился. Отмечается, что «эта семейная 
традиция существенно отличает особенности 
семейных ритуалов сербов от семейных тради-
ций в России» (Адоньева 2021, 453). 

Развитие образования в Сербии в XVIII–
XIX веках положило начало развитию педагоги-
ческой науки, которая, с одной стороны, фор-
мировалась под влиянием научных работ 
европейских ученых (Я. А. Коменский, Дж. Локк, 
Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци), а с другой сто-
роны, опиралась на нравственные основы право-
славного воспитания, которые внесли в научную 
педагогику сербские просветители. Значительную 
роль в развитии сербской педагогики сыграл 
Сава Мркаль (1813–1870), который был одним 
из первых сербских педагогов и просветителей, 
работавших над развитием образования и вос-
питания в Сербии. Его научные труды также 
включали аспекты семейного воспитания, осо-
бенно в контексте важности образования в семье. 

Следует отметить работы Войслава Бакича 
(1847–1929), который пропагандировал патри-
архально-консервативный стиль воспитания 
детей, подчеркивая важность авторитета отца 
в семье, его роль старейшины, ответственного 
за порядок внутри семейных отношений 
(Матејевић, Ђорђевић 2019). В работах В. Баки-
ча подчеркиваются ключевая роль семьи в фор-
мировании нравственного воспитания ребенка, 
значение материнской любви к детям, а также 
важность педагогического образования обоих 
родителей и последовательность их воспита-

тельных методов (Рајчевић, Минић 2022). Йован 
Миодрагович (1854–1926), педагог, автор много-
численных педагогических трудов, редактор 
нескольких журналов, переводчик «Великой 
дидактики» Я. А. Коменского на сербский язык, 
писал о семье как ключевом факторе воспитания 
детей, о значении семейных ценностей и тради-
ций для развития общества, считал, что вос-
питание в семье является основой развития 
не только подрастающего поколения, но и все-
го общества (Матејевић, Ђорђевић 2019). Кроме 
того, Сретен Аджич (1856–1933), педагог,  
основатель и директор Учительской школы, 
также подчеркивал ключевую роль семейного 
воспитания в развитии личности, обращал 
внимание на уважение к личности ребенка,  
на важность ненасильственного воспитания 
и  родительской поддержки, наполненной  
нежностью, пониманием, любовью и теплом 
(Ковачевић и др. 2023).

Владимир Йованович (1864–1921) — педагог 
и просветитель, развивавший идеи образования 
в контексте семейной среды и образовательной 
системы. Сава Топалич (1858–1937) — известный 
педагог и просветитель, в своих произведениях 
подчеркивал важность семьи в воспитании, 
особенно в контексте развития нравственных 
и интеллектуальных способностей детей. 

Войслав Младенович (1884–1964), выдаю-
щийся сербский педагог, профессор и директор 
учительских школ, также выделял значение 
семьи, ее ценностей и традиций семейного 
воспитания для развития личности и общества 
в целом. В работах В. Младеновича семья рас-
сматривается как важнейшее ядро социальной 
общности, целью образования, по его мнению, 
является социальная интеграция личности 
в общество, поскольку личность как таковая 
существует только внутри определенного  
социума.

Несмотря на то что во взглядах перечислен-
ных педагогов имеются различия в понимании 
природы личности ребенка, в определении по-
нятия и цели образования, их значении в раз-
витии детей, авторы сходятся во мнении от-
носительно понимания важности роли семьи 
как среды, в которой происходит первичная 
социализация детей на основе нравственных 
ценностей. 

После Второй мировой войны в Сербии ста-
ли развиваться педагогические подходы, близ-
кие к подходам советской педагогики, основан-
ные на социалистических принципах воспитания. 
В диалоге о приоритетах в воспитательном 
процессе личности семьи и общества отдавали 
приоритет общественному воспитанию. Однако, 
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по мнению Матейевич и Дорджевич, уже  
в 1950-х годах важность семьи, ее ценностей, ее 
воспитательных принципов и функций вновь 
признается основополагающей (Матејевић, 
Ђорђевић 2019). 

В конце XIX века в Сербии, как и в России, 
активно развивалось движение за женское 
равноправие, что постепенно изменило роль 
и статус женщины в семье в процессе модерни-
зации сербского общества в XIX–XX веков. 
Анализируя многочисленные работы современ-
ных сербских исследователей, Л. В. Лобачева 
делает следующий вывод: «В XIX в. сербский 
народ обретает государственную независимость, 
создает собственное законодательство и орга-
низовывает собственные учреждения. В то же 
время это — начало эмансипации женщины,  
её образования и выхода за границы дома  
и семьи» (Лобачева 2022, 377). 

В ХХ веке под воздействием модернизации 
семейных отношений сербская семья сталкива-
ется с конфликтом традиционной и современной 
систем ценностей и переживает те же транс-
формации, что и семьи в СССР и постсоветский 
период. Однако, несмотря на влияние антире-
лигиозной политики во времена социалистиче-
ской Югославии, сербской семье в конце XX века 
удалось сохранить ценности и традиции патри-
архальности. 

Сербский ученый Н. Пантелич, проводя ис-
следования в нескольких сербских городах 
(Крушевац, Шабац, Ужице и Бор), анализировал 
систему взаимоотношений в семьях предста-
вителей различных социальных слоев населения, 
отличающихся по своему составу и уровню 
образования (Пантелић 2007). Исследование 
выявило различие в способах ведения хозяйства 
и организации быта, в уровне образования 
респондентов, структуре дохода и потребления. 
Тем не менее, различий в системе ценностей 
и традиций, понимании функций семьи, особен-
ностях детско-родительских отношений меж-
ду городскими и сельскими семьями выявлено 
не было. 

В результате своих исследований Н. Пантелич 
пришел к выводу, что традиции городской семьи 
мало отличаются от традиций сельской семьи. 
Количество семей, которые не соблюдают на-
родные традиции, обычаи и ценности, оказалось 
малочисленным. Сохранению традиций, по мне-
нию исследователя, способствуют традиционные 
мужские и женские роли в семье, а также тра-
диционная система обязательного системати-
ческого общения в семье между поколениями 
на семейных традиционных православных празд-
никах (Пантелић 2007).

Распад в 90-е годы XX века Югославии и соз-
дание независимых государств повлияли на воз-
рождение этнических и религиозных традиций. 
Ценности и религиозные традиции сплотили 
сербские семьи и помогли пережить трагические 
события, которые последовали за распадом 
Югославии. 

Исследование, проведенное В. Милтоевич 
в 2013 году среди студентов университета Бел-
града на выборке в 430 человек, показало, что 
семья в иерархии системы ценностей у студен-
тов занимает первое место (49 %), далее идут 
здоровье (25 %) и такие ценности, как образова-
ние, работа, друзья, свободное время, политика, 
религия, материальное благосостояние и обще-
ственная деятельность. Среди тех студентов, 
которые поставили в иерархии ценностей семью 
на десятое, последнее место, оказалось в три 
раза больше девушек, чем юношей. Среди серб-
ских студентов 62,3 % определили отношения 
в семье как отношения взаимного понимания 
и 25,3 % — как теплые и дружеские. При выборе 
системы воспитания для своих будущих детей 
сербские студенты ответили, что будут опирать-
ся на модель, которая была принята в их семье, 
или будут воспитывать своих детей «приблизи-
тельно таким же способом» (Милтоевич 2013). 
Результаты проведенного исследования пока-
зали, что современная сербская молодежь осоз-
нает ценность семьи в современном обществе, 
отношения в семье они оценивают как дружеские, 
большинство из них опираются на семейные 
традиции в воспитании своих будущих детей, 
для создания семьи им необходима финансовая 
независимость и возможность содержать свою 
семью (Милтоевич 2013).

Современные работы сербских коллег по-
священы исследованию роли семьи в современ-
ном обществе, культуре и политике родительства. 
Большое внимание уделяется взаимодействию 
семьи и школы и активизации участия семьи 
в образовании детей.

Как отмечают Б. С. Бордошки-Спариосу 
и М. Сенич-Ружич, требование профессионали-
зации роли родителей является результатом 
политизации воспитания детей. Эти идеи впер-
вые появляются в англоязычных странах, а позд-
нее и в континентальной Европе (Бодрошки и др. 
2020). Авторы считают, что акцент делается 
на всех повседневных родительских практиках, 
которые связаны с благополучием общества 
в целом, и делают вывод, что в современном 
обществе родители в результате воспитания 
своих детей несут ответственность за проблемы 
в обществе. В связи с этим, с одной стороны, 
на родителях лежит ответственность за воспи-
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тание новых поколений, с другой стороны, 
мнение родителей подвергается сомнению. Со-
временные сербские родители нуждаются в пси-
холого-педагогическом сопровождении и реко-
мендациях по воспитанию детей со стороны 
образовательных учреждений и общества.

В одной из своих последних работ Биляна 
Бордошки-Спариосу и Наташа Духанай анали-
зируют современные модели участия родителей 
в образовании детей на основе проведенных 
международных исследований о партнерских 
моделях взаимоотношения семьи и школы. 
Авторы приходят к выводу, что в практику со-
временного семейного воспитания активно 
включаются политики, экономисты, юристы, 
социологи в контексте неолиберальной обра-
зовательной политики. Однако сербские ученые 
подчеркивают важность сохранения педагоги-
ческих и семейных ценностей и традиций, ко-
торые формировали и развивали систему взаи-
моотношений семьи и школы на протяжении 
нескольких веков (Бодрошки и др. 2024).

Интересен опыт взаимодействия семьи и шко-
лы в ряде городов современной Сербии, который 
описан в исследовании Т. Ф. Сусловой и С. Дам-
нянович. На протяжении многих лет в Сербии 
существуют национальные ассоциации родите-
лей. В одиннадцати городах созданы клубы 
родителей и педагогов, которые осуществляют 
мониторинг психолого-педагогических проблем 
взаимодействия семьи и школы и находят пути 
решения этих проблем, проводят различные 
культурные и спортивные мероприятия (Сус-
лова, Дамнянович 2023).

Мария Шаранич и Ивана Пантич в работе 
«Родительство между критикой современной 
культуры и реальными потребностями в под-
держке» отмечают, что в современном образо-
вании важна профессиональная и научная под-
держка семьи и института родительства (Šarančić, 
Pantić 2024). Тем не менее, авторы констатиру-
ют: то, что раньше казалось естественным в се-
мейных отношениях и было личным делом семьи, 
в современной западной науке становится пред-
метом дискуссий о влиянии семейного воспи-
тания на последующие поколения и общество 
в целом. Попытка создать новую семейную 
культуру взаимоотношений между родителями 
и детьми в рамках новой семейной политики 
рассматривается как давление на родителей со 
стороны общества, которое выдвигает слишком 
большие требования и возлагает слишком боль-
шую ответственность на семью в процессе об-
разования и воспитания детей. Авторы, согла-
шаясь с мнением своих сербских коллег (Senić 
Ružić et al. 2023), обращают внимание на необ-

ходимость поддержки семьи с помощью инте-
грации и сотрудничества специалистов из раз-
ных областей наук, кроме того, исследователи 
считают, что образовательная система совре-
менной школы должна предоставить возмож-
ность для просвещения, обучения и консульти-
рования родителей по проблемам семейных 
отношений и воспитания (Šarančić, Pantić 2024).

Обсуждение проблем  
и перспектив исследования 

Представленный ретроспективный анализ 
ценностей и традиций семейного воспитания 
в России и Сербии выявил ряд общих осо-
бенностей в системе семейного воспитания:  
1) приоритет нравственного воспитания, осно-
ванного на религиозных ценностях; 2) уважение 
к старшим; 3) любовь к детям; 4) равноправие 
супругов в браке. 

В исследовании, которое было проведено 
В. А. Березняк среди российских и сербских 
студентов с помощью экспертного интервью, 
было выявлено, что сербские и российские 
студенты переживают трансформацию ценност-
ных ориентаций, в том числе семейных. Однако 
семейные ценности не теряют своей значимости 
для молодых людей, и основой благополучной 
семьи, по мнению молодых людей из Сербии 
и из России, являются любовь и доверие между 
супругами. Ценность самосохранения — одна 
из приоритетных для молодых людей, они ука-
зывают на важную роль семьи в их самосохра-
нении и жизнеспособности (Березняк 2018).

Сравнительный анализ многочисленных 
науч ных работ показал, что семейные религи-
озные патриархальные традиции более выра-
жены в Сербии. 

Проведенный теоретический анализ также 
позволил выделить ряд проблем современной 
семьи, свойственных для обеих стран. Как для 
России, так и для Сербии общими проблемами 
института семьи являются: 1) низкая рождае-
мость; 2) демографическое старение; 3) поздняя 
сепарация детей от родителей; 4) увеличение 
числа незарегистрированных (гражданских) 
браков; 5) рост числа разводов; 6) рост числа 
конфликтов в семье между поколениями. 

Перспективы исследования проблем и на-
правлений психолого-педагогического сопро-
вождения родительства и семейного воспитания 
в России и Сербии могут быть реализованы 
в совместных международных проектах. Важно 
продолжать исследования, посвященные срав-
нительному анализу религиозных и духовно-
нравственных основ семейного воспитания, 



440 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-432-443

Семейные ценности и традиции воспитания в России и Сербии…

а также изучению специфики детско-родитель-
ских и межпоколенческих отношений в сербских 
и российских семьях, близких по культуре 
и менталитету. Особый интерес вызывают ис-
следования особенностей взаимоотношений 
в русско-сербских семьях, которые живут как 
на территории России, так и на территории 
Сербии. 

Выводы
Полученные результаты теоретического ана-

лиза позволяют нам сформулировать основные 
кросс-культурные направления в работе с ин-
ститутом семьи по сохранению и развитию 
семейных ценностей и традиций в воспитатель-
ном процессе:

— внедрение в систему среднего и высшего 
образования специальных предметов для 
подростков и юношества об этике и пси-
хологии семейных отношений;

— разработка и внедрение новых государ-
ственных программ и технологий вос-
питательного процесса в систему совре-
менного образования;

— систематическая просветительская и кон-
сультативная работа с семьей по вопросам 
и проблемам детско-родительских и су-
пружеских отношений;

— трансляция семейных ценностей и тради-
ций с использованием всех средств со-
временной массовой информации;

— активное взаимодействие работников 
образования, педагогов и психологов с се-
мьей на всех ступенях образовательного 
процесса ребенка;

— активизация кросс-культурного взаимо-
действия в международных исследовани-
ях, посвященных проблемам изучения, 
сохранения и продвижения общечелове-
ческих ценностей, нравственному и пси-
хологическому благополучию современной 
семьи.
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Аннотация
Введение. В последнее время вопрос добровольного отказа от рождения детей становится все более 
важным для российского общества, и, несмотря на пронаталистскую политику государства, с каждым 
годом людей, желающих быть свободными от детей, становится больше, а сами эти люди воспринимаются 
менее негативно, особенно среди молодежи. К настоящему моменту в отечественной и зарубежной 
науке женщины, откладывающие рождение детей, являются объектом изучения преимущественно 
в социологии; в психологии наблюдается недостаток исследований по проблематике. Цель данной 
работы — обзор отечественных и зарубежных психологических исследований феномена добровольного 
отказа женщин от рождения детей и описание их психологических особенностей. 
Материалы и методы. Обзор был осуществлен в 2023 году с использованием отечественных 
и зарубежных баз данных. Были проанализированы отечественные и зарубежные источники, 
содержащие результаты психологических исследований по заданной проблематике. Критерии отбора 
материала для дальнейшей работы были следующие: во-первых, анализировались источники, 
опубликованные за последние 10 лет, во-вторых, авторами работ были ученые-психологи (однако 
в соавторстве допускались представители других научных направлений), в-третьих, источники 
должны были быть включены в базы рецензируемых научных изданий, в-четвертых, анализируемые 
источники содержали такие ключевые слова, как «чайлдфри», «добровольная бездетность», «осознанная 
бездетность», (“сhildfree”, “voluntary childlessness”, “conscious childlessness”). 
Результаты. В ходе анализа исследований нами были обозначены три группы психологических 
особенностей женщин, добровольно отказывающихся от рождения детей: 1) репродуктивные 
стратегии/установки, 2) ценностные ориентации, 3) характеристики опыта детско-родительских 
отношений. На основании этих групп был предложен «психологический портрет» женщин, добровольно 
отказывающихся от рождения детей, отражающий ключевые психологические характеристики данной 
группы: репродуктивная пассивность с преобладанием высокого уровня тревожности и личностной 
беспомощности, гедонизм и эгоистическая направленность, отсутствие в ценностной структуре 
категории «семья», связь позиции добровольного откладывания рождения детей с негативным 
опытом детско-родительских отношений. 
Заключение. Результаты теоретического исследования могут быть использованы для построения 
эмпирической программы социально-психологического исследования женщин, добровольно 
отказывающихся от рождения детей. 

Ключевые слова: женщины, добровольно отказывающиеся от рождения детей, добровольная 
бездетность, осознанная бездетность, материнство, семейные кризисы
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Введение
С каждым годом вопрос демографии в со-

временной России становится более острым 
и актуальным. Так, по результатам последних 
исследований, совокупный спад рождаемости 
в 2023 году составил 8–10 % от 2022 года (Гарее-
ва 2023). Исходя из этого, проблемы деторож-
дения или добровольного отказа от него для 
нашей страны значимы по нескольким моментам: 
во-первых, происходит естественный спад рож-
даемости по ряду социально-экономических 
и политических причин (Бирюкова, Козлов 2023) 
и, во-вторых, нежелание или категоричный от-
каз от продолжения рода противоречит тради-
ционным российским семейным ценностям. 
Остановимся более подробно на последнем 

пункте. Есть работы, согласно которым появле-
ние феномена добровольного отказа от рожде-
ния детей — это следствие кризиса института 
семьи (Грицай 2013); другие ученые говорят 
о нем как о новой форме современной семьи, 
отличающейся от классической нуклеарной 
(Казанчихина 2014), аналогичные размышления 
можно найти и в зарубежных исследованиях 
(Hird, Abshoff 2000). 

В России социальная группа женщин, добро-
вольно отказывающихся от деторождения, 
на данный момент не распространена и не мо-
жет существенно влиять на численность на-
селения в нашей стране. По мнению И. В. Ло-
макина, такие женщины в нашей стране преиму-
щественно представлены в онлайн-сообществах 
(Ломакин 2019). Доктор психологических наук 
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Abstract
Introduction. Both in Russia and abroad, the voluntary childlessness phenomenon has been studied mainly 
by sociology, while psychological studies of the topic are scarce. The article reviews Russian and foreign 
psychological studies of the voluntary childlessness phenomenon and describes the psychological characteristics 
of women who voluntarily refuse to have children.
Materials and Methods. The review was carried out in 2023 using Russian and foreign databases. The analysis 
involved Russian and foreign sources containing the results of psychological research on voluntary childlessness. 
The sources selected for analysis were published over the past ten years by psychology scholars (though 
some are co-authored by researchers from other fields) and included in scientific indices of peer-reviews 
research publications. The sources selected for the analysis included the following keywords: chayld-fri, 
dobrovolnaya bezdetnost and osoznannaya bezdetnost (‘childfree’, ‘voluntary childlessness’, ‘conscious 
childlessness’).
Results. We identified three groups of psychological characteristics of women who voluntarily refuse to have 
children: 1) reproductive strategies/attitudes, 2) value orientations, and 3) the characteristics of the experience 
of child-parent relations. Based on these groups, we proposed a ‘psychological portrait’ of a woman who 
voluntarily refuses to have children, reflecting the key psychological characteristics of this group: reproductive 
passiveness with a predominance of high levels of anxiety and personal helplessness, hedonism and egoistic 
orientation, the absence of the ‘family’ category in the value structure, and the connection of the voluntary 
childlessness position with the negative experience of child-parent relationships.
Conclusions. The results of this theoretical study can be used to design an empirical program for the socio-
psychological study of the voluntary childlessness phenomenon.

Keywords: childfree, voluntary childlessness, conscious childlessness, motherhood, family crises
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Е. Е. Сапогова связывает распространение 
стратегии добровольного отказа женщин от рож-
дения детей, с появлением «новых ценностей», 
в перечень которых входит ценность жизнен-
ного минимализма (Сапогова 2022), то есть 
нежелание обременять себя обязательствами, 
ставящими под угрозу привычный образ жизни. 
Немаловажным в контексте рассматриваемого 
вопроса для современной России является 
обсуждение проблемы «отложенного материн-
ства». При описании психологического портре-
та женщин с искаженным репродуктивным 
компонентом возрастной идентичности Г. Г. Фи-
липпова выделила следующие аспекты: «1) па-
спортный возраст в промежутке от 35 до 42 лет, 
2) ощущение своего тела на 25–30 лет, 3) стрем-
ление вкладываться в себя и свое развитие, 
4) ощущение личностного развития на уровне 
ранней молодости, 5) длительный поиск под-
ходящего партнера для деторождения и даль-
нейшего воспитания ребенка» (Филиппова 
2023, 2). Таким образом, в настоящее время 
женщины могут осознанно откладывать рож-
дение детей на более поздний срок, не опасаясь 
возрастных ограничений, связанных с репро-
дуктивными возможностями. 

Отношение к женщинам, добровольно от-
казывающимся от рождения детей, в современ-
ной России меняется. Согласно результатам 
некоторых исследований, было установлено, 
что молодые люди относятся к этой социальной 
группе нейтрально (Кислов, Шапко 2016; Лев-
ченко, Баяндина 2022), однако в некоторых 
регионах нашей страны отношение к ним всё 
же преимущественно негативно, например, 
в республике Дагестан (Загирова 2023). 

Развитие идеологии добровольного отказа 
от деторождения в Европе тесно связано с рас-
пространением «второй волны феминизма» 
в 1960–1980-е годы (Полутова 2013) и, как след-
ствие, с появлением «женских исследований» 
в науке, создавших «основу для формулирования 
новых теорий и понятий, которые изучают жен-
щин с нонсексистской перспективы» (Клецина 
2003, 156). Основным феноменом, отражающим 
сущностное содержание гендерного подхода, 
является «гендерное неравенство», т. е. «социаль-
но-сконструированное неравенство по признаку 
пола» (Клецина 2022, 7). Отметим, что по данным 
Всемирного экономического форума за 2021 год 
по уровню гендерного разрыва Россия занимала 
81 место (Global Gender Gap Report 2022).

Первые научные исследования феномена 
добровольного отказа женщин от рождения 
детей связаны с именем канадского социолога 
Дж. Э. Виверс, определяющей сторонников этой 

идеологии как людей, принявших осознанное 
и добровольное решение отказаться от дето-
рождения, при этом исследователь делает акцент 
на отсутствии у них физиологических проблем, 
препятствующих появлению детей (Veevers 
1980). На наш взгляд, стоит отметить существен-
ные проблемы, затрудняющие исследование 
феномена добровольного отказа от рождения 
детей в русле психологии. 

Во-первых, следует учитывать «человеческий 
фактор», который выражается в стремлении 
женщин, добровольно отказывающихся от рож-
дения детей, давать «социально желательные 
ответы» и нежелании открыто говорить о своей 
позиции и из-за боязни порицания со стороны 
других людей. Примечательно, что тенденция 
усугубления негласного конфликта между пред-
ставителями данной социальной группы и обще-
ственностью выражается и в современном  
языке, например, в отношении «воинственно 
настроенных чайлдфри» часто употребляется 
термин «биомусор» (Гребенюк 2019, 327). Также 
противоречие следует рассмотреть с точки 
зрения традиционной и эгалитарной моделей 
поведения в контексте трансформации инсти-
тута семьи (Клецина, Иоффе 2019). Для женщин, 
придерживающихся традиционной модели, 
главное предназначение — это стремление со-
стояться в роли матери и жены (Елисеева 2018), 
в то время как в эгалитарной модели для женщин, 
помимо данных социальных ролей, свойствен-
но стремление к внесемейной самореализации, 
например в карьере, а также желание быть 
равноправным субъектом взаимодействия, на-
равне с мужчинами. Недавние исследования 
проиллюстрировали «не приоритетность сферы 
семейной жизни, а также независимость от парт-
нера» среди молодежи (Халикова и др. 2022, 
164), хотя в эгалитарных семьях, по сравнению 
с патриархальными, наблюдается большая со-
гласованность в вопросах воспитания детей, 
распределения ролей и ведения быта (Ростов-
цева и др. 2022). Другие результаты говорят 
о том, что по сравнению с 2014 годом в 2021 году 
людей, не осудивших бы супругов за нежелание 
иметь детей, стало больше на 17 % (Рогова, Да-
выдов 2023). Следовательно, с одной стороны, 
общество предлагает несколько сценариев фор-
мирования женской идентичности, в том числе 
и в вопросах материнства, однако, с другой 
стороны, поведение, которое не вписывается 
в «традиционно женское», может вызывать 
осуждение. Усугубляют данное положение «им-
плицитные» компоненты, «содержащие проти-
воречивые ожидания от женщины в материнской 
роли» (Микляева, Румянцева 2018, 67).
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Во-вторых, в научной литературе по-прежнему 
отсутствует единая трактовка термина «без-
детность» и, как следствие, в исследованиях 
можно встретить такие общепринятые слово-
сочетания, как «добровольная бездетность» 
(Костина, Гараева 2019; Левченко, Баяндина 
2023), «осознанная бездетность» (Козырева 
2022). Таким образом, сложность в определении 
трактовки термина приводит к трудностям 
в установлении реального процента распро-
странения женщин, добровольно отказываю-
щихся от рождения детей (Ушакова 2020;  
Лысенко и др. 2024). В одном из зарубежных 
исследований авторами была предложена сле-
дующая классификация: 1) “childfree” — люди, 
предпочитающие не заводить детей; 2) “parents 
who have had children” — люди, у которых уже 
есть дети; 3) “not-yet-parents” — люди, которые 
еще не являются родителями, но планируют 
стать ими в дальнейшем; 4) “childless indivi-
duals” — бездетные индивиды (Neal, Neal 2021). 
Кроме того, помимо группы женщин, добро-
вольно отказывающихся от рождения детей, 
сегодня часто выделяется и другая группа — 
женщины, ненавидящие детей. Эти группы, 
несмотря на разное отношение к детям, объ-
единяет желание оставаться бездетными,  
не имея при этом проблем со здоровьем.  
По мнению Н. С. Клименко, обе группы можно 
считать крайними структурными компонента-
ми феномена «материнство» (Клименко 2017). 
В данном исследовании мы склонны опреде- 
лять женщин, добровольно отказывающихся  

от рождения детей, как «свободных от детей», 
делая акцент на их осознанности в принятии 
решения. 

В настоящий момент существуют противо-
речивые данные в отношении природы фено-
мена добровольной бездетности: некоторые 
авторы подчеркивают, что многие из женщин, 
отказывающихся от деторождения, выросли 
в благополучных семьях (Иванова 2015), другие 
отмечают, что у таких людей существует «ис-
каженное восприятие социальных ожиданий» 
(Ушакова 2020, 326). Нами была предпринята 
попытка систематизировать результаты психо-
логических исследований данного феномена 
для описания психологических особенностей.

Материалы и методы
Поиск публикаций проводился по зарубеж-

ным научным базам SpringerLink, JSTORE,  
ResearchGate, а также по российским библио-
текам «КиберЛенинка» и eLibrary.ru. Для поис-
ка информации в российских базах данных были 
использованы следующие ключевые слова и сло-
восочетания: «чайлдфри», «добровольная без-
детность», «осознанная бездетность»; изна-
чально планировалось использовать также 
ключевое словосочетание «свободные от детей», 
однако для поиска работ для дальнейшего ана-
лиза это словосочетание оказалось неинфор-
мативным. Результаты поиска информации 
по теме исследования в отечественных базах 
представлены в таблице 1.

Табл. 1. Количество работ по теме исследования в отечественных электронных библиотеках

Сайт Ключевое слово Количество  
публикаций Итого:

КиберЛенинка
Чайлдфри 40

98Добровольная бездетность 23
Осознанная бездетность 35

eLibrary.ru
Чайлдфри 140

220Добровольная бездетность 67
Осознанная бездетность 13

Table 1. The number of publications on the topic in Russian electronic libraries

Website Keyword Number  
of publications Total:

CyberLeninka.ru
Childfree 40

98Voluntary childlessness 23
Conscious childlessness 35

eLibrary.ru
Childfree 140

220Voluntary childlessness 67
Conscious childlessness 13
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На сайте «КиберЛенинка» после ввода  
в поисковую строку ключевых слов для поиска 
информации, отражающей цель исследования, 
были использованы следующие параметры:  
во-первых, рассматривались работы в период 
с 2013 по 2023 год, во-вторых, анализируемые 
статьи должны были быть написаны психо- 
логами, однако в соавторстве допускались  
представители других научных направлений.  
По ключевому слову «чайлдфри» с использова-
нием заданных критериев на сайте «Кибер-
Ленинка» было обнаружено 40 статей, по слову 
«добровольная бездетность» — 23 статьи, «осоз-
нанная бездетность» — 35 статей (всего — 
98 статей). Для поиска информации в библио-
теке eLibrary.ru были проведены аналогичные 
манипуляции по поиску информации, однако 
из-за слишком большого объема полученной 
информации были введены дополнительные 
критерии: в диалоговом окне «Где искать?» были 
использованы следующие критерии: «в назва-
нии», «в аннотации», «в ключевых словах», тип 
публикации — «статьи в журналах», дополни-
тельными параметрами поиска были «искать 
с учетом морфологии» и «искать в публикациях, 

имеющих полный доступ на eLibrary.ru». Из-за 
невозможности отфильтровать работы по науч-
ным направлениям был осуществлен дополни-
тельный поиск информации об авторах с целью 
подтверждения сведений о том, что они (или 
один из них) являются психологами. В резуль-
тате по ключевому слову «чайлдфри» было 
обнаружено 140 работ, по слову «добровольная 
бездетность» — 67 работ, «осознанная бездет-
ность» — 13 работ, (всего 220 работ). 

Перечень ключевых слов для поиска публи-
каций на английском языке, использованных 
в процессе отбора статей, включал “childfree”, 
“voluntary childlessness”, “conscious childlessness”. 
Результаты поиска информации по теме иссле-
дования в зарубежных базах представлены 
в таблице 2.

Для повышения эффективности поиска ин-
формации в базе данных SpringerLink были 
применены следующие фильтры: во-первых, 
сортировка по дате публикации (от новой к ста-
рой) и срокам публикации (2013–2023), во-вторых, 
направление «Психология». По ключевому 
слову “childfree” было обнаружено 58 публикаций, 
по словосочетанию “voluntary childlessness” —  

Табл. 2. Количество работ по теме исследования в зарубежных базах данных

Сайт Ключевое слово Количество  
публикаций Итого:

SpringerLink
Childfree 58

168Voluntary childlessness 55
Conscious childlessness 55

JSTORE
Childfree 28

146Voluntary childlessness 67
Conscious childlessness 51

ResearchGate
Childfree “psychology” и “psychological feature” 100

300Voluntary childlessness “psychology” and  “psychological feature” 100
Conscious childlessness “psychology” and  “psychological feature” 100

Table 2. The number of publications on the topic in foreign databases

Website Keyword Number  
of publications Total:

SpringerLink
Childfree 58

168Voluntary childlessness 55
Conscious childlessness 55

JSTORE
Childfree 28

146Voluntary childlessness 67
Conscious childlessness 51

ResearchGate
Childfree ‘psychology’ and ‘psychological feature’ 100

300Voluntary childlessness ‘psychology’and ‘psychological feature’ 100
Conscious childlessness ‘psychology’and ‘psychological feature’ 100
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55 статей, по словосочетанию “conscious child-
lessness” — также 55 работ (итого 168 статей). 

В базе данных JSTORE был использован до-
полнительный фильтр “content I can access”, 
то есть для анализа использовались работы, 
к которым был предоставлен доступ неавтори-
зованным пользователям. По ключевому слову 
“childfree”, было обнаружено 28 публикаций, 
по словосочетанию “voluntary childlessness” — 
67 статей, по словосочетанию “conscious child-
lessness” — 51 работа (итого 146 статей).

В зарубежной базе ResearchGate поиск ин-
формации на сайте затруднен по причине от-
сутствия фильтров, позволяющих отбирать 
нужную информацию: нет возможности выбрать 
сроки публикаций, научное направление ис-
следования, сразу проанализировать информа-
цию об авторах работ, а также отсутствует фильтр 
доступности полного текста для последующего 
анализа. Поэтому для поиска информации были 
использованы те же ключевые слова с допол-
нением “psychology” и “psychological feature”. 
По каждому из ключевых слов было получено 
около 100 работ, следовательно, около 300 ста-
тей для дальнейшего анализа. 

Результаты
Итак, на первом этапе (поиск по названию) 

для дальнейшего анализа в отечественных базах 
данных удалось найти 318 работ, в зарубежных 
базах 614 работ, всего 932 работы. На данном 
этапе также было проведено изучение названий 
исследований для того, чтобы исключить те, 
которые не соответствуют цели нашего иссле-
дования. Результаты анализа представлены 
на рисунке 1.

Из анализа были исключены работы (n = 882), 
в которых 1) результаты исследования не пред-
ставлены эмпирическими данными; 2) объек-
тами исследования не были женщины, добро-
вольно отказывающиеся от рождения детей; 
3) результаты исследования не отражают пси-
хологические аспекты данного феномена; 4) ав-
торы не имели достаточной квалификации 
(в частности, работы, написанные студентами); 
4) возраст и пол респондентов не соответству-
ют целям работы (дети, подростки, мужчины, 
откладывающие рождение детей). 

На следующем этапе нами были исключены 
работы, к текстам которых невозможно полу-
чить полный доступ для дальнейшего анализа 
(n = 25).

На последнем этапе происходил анализ остав-
шихся работ. В результате из итогового списка 
были исключены еще пять работ, которые но-

сили преимущественно теоретический характер 
и не включали развернутое описание методо-
логии сбора эмпирических данных, упоминаемых 
в тексте (n = 20). 

Обзор литературы позволил выделить сле-
дующие психологические особенности женщин, 
добровольно отказывающихся от рождения 
детей: 1) репродуктивные стратегии/установки; 
2) ценностные ориентации; 3) характеристики 
опыта детско-родительских отношений. На этом 
основании был составлен «психологический 
портрет» женщин, добровольно отказывающих-
ся от рождения детей (результаты представлены 
на рисунке 2).

Репродуктивные стратегии/установки 
женщин, добровольно отказывающихся 

от рождения детей
По результатам исследований было обнару-

жено «торможение репродуктивного инстинкта» 
и наличие двух типов установок: «генофильная» 
и «доминантно-исследовательская». По мнению 
авторов, в основе формирования «психологи-
ческого портрета» женщин, добровольно от-
казывающихся от рождения детей, лежит вос-
питание и социокультурная среда (Шляпникова 
и др. 2018). В результатах исследований пре-
дикторов феномена добровольной бездетности 
были отмечены генофобия и «репродуктивная 
пассивность», где конструктивные мотивы бе-
ременности были выражены слабо (Косцова 
и др. 2022; Козырева 2022). В исследовании 
А. Т. Куцубей и И. В. Пономарёвой была уста-
новлена корреляция между личностной бес-
помощностью и желанием иметь детей (Куцубей, 
Пономарёва 2019). 

На основании анализа результатов глубин-
ного интервью В. Р. Ушакова отмечает, что для 
половины опрошенных женщин, добровольно 
отказывающихся от рождения детей, воспоми-
нание о детстве сопряжено с трудностями (в осо-
бенности отмечались конфликтные отношения 
с матерью), и лишь 5 % из них считают свою 
родительскую семью идеальной, а 10 % бояться 
стать плохими родителями. Таким образом, 
негативные воспоминания о родительской семье, 
а также конфликтные отношения в ней могут 
стать «регулятором в выборе модели репродук-
тивного поведения» (Ушакова 2020, 328). 

В зарубежных исследованиях удалось опре-
делить несколько траекторий ожидания фертиль-
ности у женщин, которые не рассчитывают стать 
матерями. Было установлено, что характер 
ожидания фертильности будет меняться в тече-
ние жизни (впервые это происходит от середины 
до конца 20-ти лет, во второй раз — примерно 
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Рис. 1. Диаграмма поиска исследований феномена добровольного отказа женщин  
от рождения детей в отечественных и зарубежных базах данных
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Fig. 1. Voluntary childlessness publications search diagram in Russian and foreign databases
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Рис. 2. «Психологический портрет» женщин, добровольно отказывающихся от рождения детей
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ность, стремление к чувственно-
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● повышенный уровень социаль-
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ность со стороны матери
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Fig. 2. The ‘psychological portrait’ of a woman who voluntarily refuses to have children

‘Psychological portrait’  
of a woman who voluntarily 

refuses to have children

Reproductive  
strategies/attitudes

● supression of the reproductive 
instinct
● reduced or lacking genophilic at-
titude
● weakly expressed constructive 
motives of pregnancy
● the desire to have children is me-
diated by high levels of anxiety and 
personal helplessness
● a changing trajectory of fertility 
throughout life
● conflicts in the family may act 
as a ‘regulator of reproductive be-
havior’

Value orientations

● the value categories ‘family’ and 
‘children’ are not significant
● hedonistic orientation, the pur-
suit of sensual pleasure
● responsibility lies at the core 
of social ideas about motherhood
● selfishness and anxiety
● increased level of social frustra-
tion
● the ‘substitution of traditional 
values’ is expressed

The role of child-parent 
relations in shaping the position 

of voluntary childlessness

● bad childhood experiences and 
negative memories of childhood 
experiences 
● denial of the parental family ex-
perience
● overprotection or insufficient 
protection by significant adults 
in childhood
● emotional detachment on the 
part of the mother



454 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-444-461

Обзор отечественных и зарубежных психологических исследований женщин…

в 35 лет и до конца жизни), следовательно, пере-
ход к бездетному образу жизни сопряжен со мно-
гими факторами, включая биологические огра-
ничения и партнерские отношения (Gemmill 
2019). Также было обнаружено, что фактические 
временные ограничения, а не воспринимаемая 
важность и приоритетность поведения, могут 
привести к корректировке личных идеалов фер-
тильности в сторону понижения или более 
низкой вероятности корректировки в сторону 
повышения (Ray et al. 2018). 

Ценностные ориентации женщин, 
добровольно отказывающихся 

от рождения детей
В исследовании В. Р. Ушаковой было отмече-

но, что для женщин, добровольно отказываю-
щихся от рождения детей, такие ценностные 
категории, как «семья» и «дети», не рассматри-
ваются в качестве самых значимых, в отличие 
от тех женщин, которые имеют позитивную 
установку на деторождение (Ушакова 2020). 
Согласно данным, полученным Е. И. Захаровой, 
женщин, добровольно отказывающихся от рож-
дения детей, отличает «особая ценностная 
структура, в которой присутствует гедонисти-
ческая направленность», что составляет «се-
рьезную конкуренцию ценности материнства» 
(Захарова 2015, 47). Были обнаружены различия 
в терминальных ценностях среди представите-
лей этой социальной группы и тех, кто не иден-
тифицирует себя с ней: для женщин, добро-
вольно отказывающихся от рождения детей, 
терминальными ценностями являются «здоро-
вье», «свобода», «материально обеспеченная 
жизнь» и «независимость», наибольшую ценность 
для них имеют «развлечения», в то время как 
«сфера семейной жизни» — наименьшую (Корж, 
Кирасова 2021). 

У женщин, не планирующих рождение детей, 
зафиксиврован «дисбаланс временной перспек-
тивы»: они направлены на получение удоволь-
ствия в настоящем (гедонизм), прошлое для них 
связано с определенными трудностями, при 
этом они нацелены на будущее, которое харак-
теризуется для них неопределенностью (Иппо-
литова и др. 2023). В исследовании В. В. Козы-
ревой обнаружены значимые различия между 
показателями «инстинкт самосохранения», 
«инстинкт доминирования» и «инстинкт сво-
боды», исходя из которых у людей, отказываю-
щихся от рождения детей, есть тенденция на 
эгоцентризм и тревожность, а также стремление 
к независимости и негативное отношение к «лю-
бым ограничениям и подавлениям «Я» (Козы-
рева 2022). 

Кроме того, было обнаружено, что, несмотря 
на универсальность карьерных ориентиров для 
добровольно бездетных и у тех, кто желает 
иметь детей, у первых есть тенденция «под-
мены традиционных ценностей в системе миро-
воззрения на карьеру», также отмечается более 
высокий уровень стремления к чувственному 
удовольствию, автономии и самоактуализации 
(Земзюлина, Северинова 2020). Зарубежные 
исследователи отмечают противоречие между 
существующими практиками дискриминации 
женщин-матерей в профессиональной сфере 
и негативным влиянием отказа от материнства 
для карьеры женщин, в результате чего «репро-
дуктивная роль женщин в конечном итоге 
становится эссенциализированной» (Verniers 
2020, 15). 

У женщин, добровольно отказывающихся 
от рождения детей, также подтверждена уста-
новка на эгоизм, то есть концентрация на соб-
ственной персоне; им присущ повышенный 
уровень социальной фрустрированности (Пе-
рова, Кара 2020). При этом не было обнаружено 
статистически значимых различий в удовлет-
воренности жизнью и ответственности среди 
исследуемых, то есть эти женщины не становят-
ся родителями не по причине страха материнства, 
для них это решение вполне осознанное (Перо-
ва, Кара 2020). Женщины, оставшиеся без детей 
по внутренним причинам (например, собствен-
ное желание), были более удовлетворены жизнью, 
чем те, кто остался без детей по внешним при-
чинам (например, нежелание супруга становит-
ся родителем) (Shenaar-Golan, Lans 2022). 

Интересными представляются результаты 
исследования (метод глубинного интервью, вы-
борка — 16 человек), согласно которым, репро-
дуктивная стратегия осознанного отказа может 
быть классифицирована как проэкологическое 
поведение (а pro-environmental behaviour). Автор 
(Э. Наккеруд) пишет, что «решение жить эколо-
гически без детей может быть понято как акти-
визм и, таким образом, иметь последствия, 
выходящие за рамки простого отсутствия детей, 
потенциально влияя на других людей и соци-
ально-политические процессы» (Nakkerud 2023, 
2895).

Опыт детско-родительских отношений 
женщин, добровольно отказывающихся 

от рождения детей 
Отдельного внимания заслуживают исследо-

вания, направленные на изучение опыта в ро-
дительской семье как фактора формирования 
нежелания становиться родителями в будущем. 
Анализируя мотивы отказа от деторождения, 
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К. М. Коржова, делает акцент не на откладывае-
мом родительстве, а на осознанно принятом 
решении не заводить детей (Коржова 2017). 
Существуют отечественные работы, направлен-
ные на изучение вопроса о «девиантном мате-
ринстве», где авторы рассматривают в качестве 
факторов формирования такого типа отношения 
к материнству биологические, психологические 
и социальные (включая нездоровые отношения 
такой матери со своими родителями) аспекты 
(Шелехов и др. 2019). У женщин, демонстриру-
ющих нежелание становиться матерями, была 
обнаружена тенденция отрицания опыта роди-
тельской семьи (Ипполитова и др. 2023). Также 
было установлено, что формирование позиции 
добровольной бездетности может быть и в бла-
гополучных семьях, если при этом родителями 
не прививалось ценностное отношение к другим 
(Захарова 2015). На формирование жизненного 
сценария также влияет тип родительского вос-
питания, например, было установлено, что 
у многих женщин, добровольно отказывающих-
ся от рождения детей, в детстве была либо ги-
перопека, либо гипоопека со стороны значимых 
взрослых, а со стороны матери наблюдалась 
эмоциональная отстраненность (Камзина, Са-
мыкина 2014). 

Обсуждение результатов
Итак, наибольшее число психологических 

исследований направлено на изучение репро-
дуктивных установок женщин, добровольно 
отказывающихся от рождения детей, а также их 
ценностных ориентаций. Несмотря на то что 
за последнее время появились работы, направ-
ленные на исследование роли семьи в форми-
ровании позиции бездетности, в настоящий 
момент их недостаточно. Важно отметить уве-
личение числа публикаций за последние пять 
лет, однако несмотря на всю актуальность за-
явленной темы, их всё же было недостаточно 
для полноценного обзора. Кроме того, среди 
публикаций по данной проблематике в настоя-
щее время преобладают теоретические иссле-
дования на фоне дефицита эмпирических данных.

Между тем, проведенный нами обзор пока-
зывает, что решение быть без детей — это мно-
гогранное и полидетерминированное решение. 
Этот вывод подтверждается и результатами 
недавнего польского исследования (метод глу-
бинного интервью), в ходе которого было обна-
ружено девять мотивов, приводящий к жизни 
без детей. Многие из этих мотивов были опи-
саны в литературе ранее и связаны с широким 
спектром причин: 1) стремление к свободе, 

2) нежелание приносить жертву, 3) потребность 
в покое и одиночестве, 4) неприязнь к детям, 
5) отсутствие материнского инстинкта, 6) страх 
беременности и родов, 7) страх потенциальной 
болезни ребенка, 8) экологический мотив, 9) пло-
хой опыт из детства, где были отмечены две 
тенденции: родители были «монстрами» и/или 
заставляли сидеть в няньках с младшими деть-
ми (Wilak 2023). 

В заключение отметим, что наша работа 
имеет несколько ограничений. Во-первых, 
анализу были подвергнуты исключительно 
материалы статей, не были проанализированы 
другие научные источники. Во-вторых, из-за 
недоступности полнотекстовых статей (пре-
имущественно это коснулось зарубежных баз 
данных) в анализ удалось включить не все 
работы, соответствующие сформулированным 
выше критериям. Тем не менее, данная рабо-
та — это одна из первых попыток обзора  
результатов отечественных и зарубежных пси-
хологических исследований феномена добро-
вольного отказа женщин от рождения детей, 
в России, и ее результаты могут быть полезны 
для расширения психологических исследований, 
посвященных проблеме добровольного отказа 
от деторождения. 

Выводы
В целом, на основании полученных резуль-

татов можно говорить о том, что, во-первых, 
у женщин, добровольно отказывающихся от рож-
дения детей, отмечается репродуктивная пас-
сивность с преобладанием высокого уровня 
тревожности и личностной беспомощности; 
во-вторых, в ценностных ориентациях отсут-
ствует категория «семья», при этом выражена 
ориентация на эгоизм и гедонизм; в-третьих, 
к нежеланию заводить детей могут приводить 
конфликты с собственными родителями, а так-
же эмоциональное непринятие со стороны 
родителей. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при формулировании теоретической 
модели эмпирического исследования по данной 
проблеме, а модель «психологического портре-
та» женщин, добровольно отказывающихся 
от рождения детей, также может применяться 
в практической психологии для оказания пси-
хологической помощи женщинам по вопросам 
материнства. 

Обращает внимание достаточно узкая на-
правленность эмпирических психологических 
исследований по проблематике добровольного 
отказа женщин от рождения детей: в основном, 
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изучаются репродуктивные установки и цен-
ностные ориентации, в то время как изучению 
опыта детско-родительских отношений и его 
последующей значимости для формирования 
данной репродуктивной позиции должного 
внимания не уделяется, что, на наш взгляд, мо-
жет стать перспективой дальнейших исследо-
ваний. Также нами не было обнаружено работ, 
направленных на исследование неоднородности 
самой группы бездетных женщин, так как во всех 
имеющихся на данный момент работах женщин, 
добровольно отказывающихся от рождения 
детей, либо сравнивают с людьми, имеющими 
детей, с целью выявить различия между груп-
пами, либо объектом исследования является 
исключительно сама группа женщин, добро-
вольно отказывающихся от рождения детей, 

а целью — изучение ее психологических особен-
ностей, при этом не затрагивается вопрос о раз-
личиях внутри самой группы. На наш взгляд, 
этот вопрос также определяет одно из важных 
направлений исследований, посвященных пси-
хологии женщин, добровольно отказывающих-
ся от рождения детей. 
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Abstract
Introduction. The aim of this quantitative cross-sectional correlational study is to explore the relationship 
between family cohesion and children’s cognitive assessments. Today, against the backdrop of digitalization, 
it is crucial to emphasize the importance of sports to ensure people have more physical activity. From the 
perspectives of sports psychology and education, understanding the role of parental involvement, family 
bonding, and boundaries is essential for exploring their impact on children’s sports performance. 
Materials and Methods. A purposive sampling technique was employed, selecting 200 sports education 
students and trainees. Informed written consent was obtained from all participants prior to data collection. 
Following formal consent procedures, valid and reliable instruments were used. Data analysis was conducted 
using IBM SPSS Version 25, employing both descriptive and inferential statistics. Statistical methods included 
Pearson’s correlation, logistic regression, the Hayes’ PROCESS Macro, and analysis of variance (ANOVA). 
The Family Cohesion Scale (FACES II; Olson et al. 1983), the Children’s Thoughts Questionnaire (CTQ; 
(Marien et al. 2007)), the Children’s Cognitive Assessment Questionnaire (CCAQ; Zatz, Chassin 1985) and 
the Sport Anxiety Scale (Smith et al. 2007) were the primary instruments used. 
Results. Data normalization was performed, adjusting for normality using Shapiro-Wilk tests, skewness, and 
kurtosis values. Parametric tests were applied, and Pearson’s product-moment correlation revealed significant 
associations. Multiple logistic regression analysis showed that both family cohesion and children’s thoughts 
positively influenced children’s cognitive assessments. Hayes’ PROCESS Macro further demonstrated that 
sport anxiety has a significant mediating effect between thoughts and cognitive outcomes, including negative 
self-evaluations, off-task evaluations, positive self-evaluations, and on-task thoughts. 
Conclusions. Proactive family involvement in children’s sports education is crucial. Families serve as valuable 
resources that support progress in training and sports performance. They also influence children’s cognitive 
responses, particularly in terms of self-evaluations (both positive and negative), off- and on-task thoughts.

Keywords: family cohesion, children’s thoughts, children’s cognitive assessment, sport anxiety, Pakistan
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Аннотация
Введение. Целью этого количественного поперечного корреляционного исследования является 
изучение взаимосвязи между сплоченностью семьи и когнитивными оценками детей. Сегодня, на фоне 
цифровизации, крайне важно подчеркнуть важность спорта для обеспечения большей физической 
активности людей. С точки зрения спортивной психологии и образования, понимание роли 
родительского участия, семейных связей и границ необходимо для изучения их влияния на спортивные 
результаты детей.
Материалы и методы. Использовалась целенаправленная выборка. Было отобрано в общей сложности 
200 студентов и стажеров спортивных учебных заведений. От участников было получено письменное 
информированное согласие на участие в исследовании. Для интерпретации описательной и логической 
статистики использовался IBM SPSS версии 25. Применялись корреляционный анализ, логистическая 
регрессия, макро-анализ процесса Хейса и дисперсионный анализ, Шкала сплоченности семьи 
FACES II (Olson et al. 1983), опросник «Мысли детей» (Marien et al. 2007), опросник когнитивной 
оценки детей CCAQ (Zatz, Chassin 1985) и опросник спортивной тревожности (Smith et al. 2007).
Результаты. Данные были скорректированы в соответствии со значениями Уилка, асимметрии 
и эксцесса Шапиро. Использовалось параметрическое тестирование. Корреляция момента продукта 
Пирсона продемонстрировала значимые связи. Множественный логистический регрессионный 
анализ показал, что сплоченность семьи и мысли детей оказывают значительное положительное 
влияние на когнитивные способности детей. Макроанализ процесса Хейса был использован для того, 
чтобы показать, что спортивная тревожность характеризуется взаимосвязью между мыслями 
и когнитивными аспектами негативных оценок вне задания, положительных оценок и мыслей, 
связанных с выполнением задания.
Заключение. Активное участие семьи в развитии детского спортивного образования является его 
неотъемлемой частью. Семья — это ценный ресурс, который помогает в учебном процессе, в том 
числе в спортивном образовании. Близкие люди дополнительно влияют на когнитивные реакции 
детей: негативную/позитивную самооценку, мысли, отвлекающие внимание от выполнения задач 
(off-task thoughts) и когнитивные способности, которые помогают фокусироваться на задачах (on-task 
thoughts).

Ключевые слова: сплоченность семьи, мышление детей, когнитивная оценка детей, спортивная 
тревожность, Пакистан

Introduction
Research on the sports community, specifically 

concerning children, remains underexplored in Pa-
kistan. This study aims to contribute to the fields 
of sports and child psychology by examining the 
dynamics of family cohesion, children’s thoughts 

on anxiety and depression, cognitive assessments, 
and sport anxiety.

Family cohesion
The family plays a pivotal role as a primary social 

unit. Family cohesion refers to the emotional bonds 
that connect family members, influencing the  
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family’s adaptability — its ability to adjust power 
structures, roles, and meet situational needs. To as-
sess these dimensions, the Family Adaptability and 
Cohesion Evaluation Scale was developed (Olson 
et al. 1983; Olson 2000). The Circumplex Model 
posits that emotions are processed within an ‘emo-
tional space’ characterized by two subdimensions: 
valence and arousal (Olson et al. 1979). The model 
emphasizes the interconnectedness of family cohe-
sion, flexibility, and communication. A study by (Car-
ron, Chelladurai 1981) examined the role of family 
and team sports cohesiveness among athletes. It was 
found that cohesion fostered a sense of belonging, 
membership, and enjoyment, as well as closeness 
within teams. Cohesion in sports was influenced 
by the nature of the task and the interaction between 
athletes and coaches. Cohesion is recognized as a cru-
cial factor in reducing sports anxiety and enhan cing 
performance, particularly among Chinese athletes. 
It also promotes psychological collectivism to fos-
ter engagement (Lehto et al. 2012). Moreover, fam-
ily cohesion was identified as a significant mediator 
between aggression and sports mindfulness in an 
Iranian football team sample (Gharibvand et al. 
2022). A study of Taiwanese adolescents high-
lighted that family cohesion plays an important role 
in predicting anxiety, depression, and deviance 
during childhood (Lin, Yi 2019). Research from 
Argentina suggests that elite athletes perceive fami-
ly cohesion differently than recreational athletes, 
underscoring its significance in the development 
of children’s opportunities to succeed in sports 
(Raimundi et al. 2019). In Brazilian youth athletes, 
family cohesion is linked to group cohesion, which 
ultimately fosters social cohesion within the spor-
ting context (Freire et al. 2023).

Children’s thoughts
Children’s thoughts are often conceptualized 

in terms of the anxiety and depression they experi-
ence at specific developmental stages (Marine, Bell 
2007). A study conducted on a sample of young 
athletes in Australia, ranging in age from 12 to 17, 
highlighted the importance of mental health, par-
ticularly regarding the experience of depressive and 
anxious thoughts among male athletes (Swann et al. 
2018). Furthermore, children and adolescents 
in Sweden have been found to experience suicidal 
ideation, while the sense of coherence and coping 
strategies play a crucial role in mental well-being. 
The study emphasized the need for a safe environ-
ment where children can discuss personal issues, 
as they are at a heightened risk of abuse by senior 
athletes. Notably, many of the children in the 
sample came from immigrant families (Timpka 
et al. 2021). In a study of Russian and Bulgarian 

sports students, significant differences were observed 
across such factors as fame type, qualifications, and 
nationality. The researchers also noted that anxiety 
and depression could persist due to factors such 
as an unpredictable sports calendar and a lack 
of information regarding athletes’ physical condi-
tion (Iancheva et al. 2020).

Children’s cognitive assessments 
Children’s cognitive assessments include off-task 

thoughts, on-task thoughts, negative evaluations, 
and positive evaluations. However, this measure 
has rarely been applied in the context of children’s 
sports psychology. In a study of a Turkish sample 
of elementary school students, it was found that 
girls exhibited better autonomic responses to test 
anxiety compared to their boys (Aydın 2019). 
Similarly, in a German sample of students aged  
9 to 15 years, those who experienced social anxiety 
tended to have more negative cognitive evaluations 
and fewer positive cognitive evaluations. The emo-
tional bonding within the family was identified 
as a key factor influencing these cognitive patterns 
(Schwarz et al. 2020).

Sport anxiety
Sport anxiety is defined as a persistent sense 

of tension characterized by somatic symptoms, 
worry, and concentration disruption. It has been 
suggested that sports coaches should focus on crea-
ting a positive motivational climate as an interven-
tion to reduce sport anxiety in young athletes 
(Greenlees 2021).

Methods
This study has a quantitative cross-sectional cor-

relational design. The sample was drawn from a sports 
institution that granted permission for data collec-
tion across five sports — fencing, jumping, shooting, 
swimming, and running. These sports are recognized 
as the five integrated sports of the International 
Federation. The participants were selected through 
purposive sampling. The sample consisted of children 
aged 5 to 12 years, enrolled either in primary or secon-
dary school. Written informed consent was obtained 
from the parents or guardians of the children. Ini-
tially, 280 pen-and-paper questionnaires were dis-
tributed, of which 200 were completed and returned, 
yielding a response rate of 71.4 %. The parametric 
Pearson correlation analysis, with an effect size  
of 0.3, G*Power 3.1 indicated that a minimum 
sample size of 134 was required. Importantly, the 
sample included only those children who could 
understand, read and respond to simple English 
language statements (see Table 1).
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Table 1. Demographics

Variable N Percent

Gender
Male 102 51.0
Female 98 49.0
Education
Primary 75 37.1
Secondary 125 62.6
Type of sport
Fencing 26 13.0
Shooting 35 17.5
Running 62 31.0
Swimming 57 28.5
Jumping 20 10.0
Disposable income (PKR)
100,000–200,000 41 20.5
200,000–400,000 57 28.5
400,000–600,000 48 24.0
More than 600,000 54 27.0

Hypotheses
1. There is significant association between family 

cohesion, children’s thoughts, cognitive assess-
ments, and sport anxiety.

2. Family cohesion and children’s thoughts sig-
nificantly affect children’s cognitive assessments.

3. Sport anxiety has a significant mediating effect 
between thoughts and cognitive outcomes, in-
cluding negative evaluations, off-task evaluations, 
positive evaluations, and on-task thoughts.

4. Gender, income, and type of sport have a sig-
nificant main effect on family cohesion, children’s 

thoughts, cognitive assessments, and sport 
anxiety.

Statistical methods 
1. Pearson product-moment correlation was used 

to test the relationships between variables.
2. Logistic regression was used to test regression 

models.
3. Hayes’ PROCESS Macro was used to assess 

mediating effects.
4. Multivariate analysis of variance (MANOVA) 

was used to examine the main effects of gender, 
income, and type of sport.

Scales (see Table 2)
Table 2. Psychometrics

Variable Α K M SD Skewness Kurtosis

Family cohesion 0.792 8 24.17 8.234 0.072 –1.745
Children’s thoughts 0.978 36 670.69 735.579 1.520 1.655
Negative evaluation 0.696 10 16.62 3.286 0.493 –0.015

Off-task thoughts 0.702 10 15.57 2.461 0.062 –1.129
Positive evaluations 0.707 10 14.85 2.426 –0.269 –0.951
On-task thoughts 0.704 10 13.97 2.332 0.695 0.250

Somatic symptoms 0.769 3 55.27 18.623 0.132 –1.353
Worry 0.742 4 13.1200 4.64797 0.116 –1.288
Concentration disruption 0.737 4 13.2261 4.86007 0.064 –1.336

Sport anxiety 0.764 21 55.27 18.623 0.132 –1.353

Note: α = Cronbach’s alpha, K = number of items, M = mean, SD = standard deviation.
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The Family Cohesion Scale (FACES II; Olsen 
et al. 1983) includes three forms. In this study, the 
8-item version was used, which is rated on 5-point 
Likert scale ranging from 1 = almost never or never 
to 5 = almost always or always. Some of the items 
include: ‘Our family did things together’ and ‘We 
approved of each other’s friends’. 

The Children’s Thoughts Questionnaire (CTQ; 
Marine, Bell 2007) is a 60-item psychometric survey 
that includes situational items related to anxiety 
and depression-related thoughts, serving as a cog-
nitive measure. Th CTQ is rated on a 5-point  
Likert scale ranging from 1 = not at all like I would 
think to 5 = exactly like I would think.

The Children’s Cognitive Assessment Question-
naire (Zatz, Chassin 1985) is a 40- item survey with 
five subscales: negative self-evaluation, positive 
self-evaluation, self-distracting thoughts (off-task 
thoughts), and cognitions focused on the task (on-
task thoughts). It uses a dichotomous scale.

The Sport Anxiety Scale (Smith et al. 2007) is 
a 36-item survey designed to measure sport-speci fic 
cognitive and somatic trait anxiety. The instrument 
has three subscales: somatic symptoms, worry, and 

concentration disruption. It is rated on a 4-point 
scale ranging from 1 = not at all to 4 = very much. 

Results
Table 3 shows the correlational analysis among 

all the constructs. Family cohesion demonstrated 
a strong negative correlation with children’s anxiety 
and depression-related thoughts (r = –0.654,  
p < 0.001), a weak negative correlation with nega-
tive evaluations in the course of cognitive assessment 
(r = –0.113, p < 0.001), and a strong positive cor-
relation with off-task thoughts. Additionally, fami-
ly cohesion showed a strong negative correlation 
with sport anxiety (r = –0.879, p < 0.001) and its 
subscales: somatic symptoms (r = –0.851, p < 0.001), 
worry (r = –0.871, p < 0.001), and concentration 
disruption (r = –0.850, p < 0.001).

Table 4 shows regression analysis to explore the 
effect of family cohesion, children’s thoughts and 
sport anxiety on cognitive assessment. Family cohe-
sion has a significantly positive effect on cognitive 
assessments of children (β = 0.038, p = 0.007), while 
children’s thoughts have a negative significant effect 

Table 3. Correlational Analysis

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Family cohesion –0.654** –0.113 0.670** –0.692** –0.527** –0.879** –0.851** –0.871** –0.850**

2. Children’s thoughts –0.008 –0.483** 0.545** 0.402** 0.633** 0.627** 0.623** 0.601**

3. Negative evaluations –0.251** 0.178* –0.209** 0.306** 0.268** 0.294** 0.256**

4. Off-task thoughts –0.556** –0.259** –0.664** –0.639** –0.667** –0.615**

5. Positive evaluations 0.262** 0.717** 0.681** 0.699** 0.675**

6. On-task thoughts 0.349** 0.352** 0.369** 0.334**

7. Sport anxiety 0.957** 0.962** 0.951**

8. Somatic symptoms 0.930** 0.929**

9. Worry 0.891**

10. Concentration 
disruption

Note: p < .001*.

Table 4. Regression analysis

Variables       Β t P

(Constant) 16.622 0.000

Family cohesion 0.038 0.266 0.007
Children’s thoughts –0.063 –0.737 0.042
Somatic symptoms –0.124 –0.544 0.054
Worry 0.124 0.485 0.628
Concentration disruption –0.145 –0.640 0.054
R² 0.226
F 9.375
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on cognitive assessments (β = –0.063, p = 0.042). 
Somatic symptoms (β = –0.124, p = 0.054) and 
concentration disruption (β = –0.640, p = 0.054) 
has a significant negative effect on children’s cogni-
tive assessments.

Hayes’ PROCESS analysis of mediation shows 
that sport anxiety significantly mediates between 
family cohesion and children’s cognitive assessments 
(see Table 5). 

Table 6 shows that the outcomes of sports per-
formance have a significant impact on family cohe-
sion, children’s thoughts, their negative and positive 
evaluations as well as off- and on-task thoughts.

Table 6.1 shows that disposable income has 
a significant T main effect on family cohesion, 

children’s thoughts, their positive evaluations, on-
task thoughts and off-task thoughts as well as sport 
anxiety.

Gender was found to have no pronounced effect 
on either of the three constructs, except for off-task 
thoughts (see Table 6.2).

Table 6.3 shows the main interaction effects. 
There is no main interaction effect of gender and 
disposable income as well as no main interaction 
for gender and type of sport. However, there  
are main effects of disposable income and fame  
on negative and positive evaluations as well on-task 
thoughts. No main interaction effect for gender, 
disposable income or fame were found to be sig-
nificant.

Table 5. Mediation analysis

Effect SE Β t P

Total effect 0.001 0.001 3.674 0.000
Direct effect 0.000 0.000 –0.860 0.391

Indirect effect 0.002 0.002

Note: SE = standard error, β = Beta, p = significance level.

Table 6. Multivariate analysis of variance

Tests of between-subjects effects

Source Dependent variable Type III Sum of 
squares Df Mean square F Sig .

Type of sport F 878.490 4 219.622 3.396 0.010
CT 4769477.258 4 1192369.315 2.259 0.064
CN 124.427 4 31.107 2.996 0.020
CO 56.899 4 14.225 2.416 0.050
CP 44.204 4 11.051 1.912 0.110

COT 60.385 4 15.096 2.882 0.024
S 1887.683 4 471.921 1.371 0.245

Table 6.1. Tests of between-subjects effects

Source Dependent variable Type III Sum of 
squares df Mean square F Sig .

Disposable 
income

F 10492.425 3 3497.475 228.620 0.000
CT 47285934.126 3 15761978.042 51.158 0.000
CN 39.801 3 13.267 1.233 0.299
CO 455.784 3 151.928 39.737 0.000
CP 536.055 3 178.685 55.115 0.000

COT 311.333 3 103.778 26.399 0.000
S 48144.471 3 16048.157 150.709 0.000
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Table 6.2. Tests of between-subjects effects

Source Dependent variable Type III Sum of 
squares df Mean square F Sig .

Gender F 0.531 1 0.531 0.008 0.930
CT 282096.817 1 282096.817 0.520 0.472
CN 62.186 1 62.186 5.901 0.016
CO 1.402 1 1.402 0.231 0.632
CP 0.650 1 0.650 0.110 0.741

COT 1.261 1 1.261 0.231 0.631
S 541.685 1 541.685 1.566 0.212

Table 6.3. Tests of between-subjects effects

Source Dependent 
variable

Type III Sum of 
squares df Mean square F Sig .

Gender *    
disposable income 

 F 82.608 3 27.536 1.815 0.146

CT 850780.067 3 283593.356 0.837 0.475
CN 48.513 3 16.171 1.877 0.136
CO 42.330 3 14.110 4.501 0.005
CP 10.465 3 3.488 1.234 0.299

COT 17.151 3 5.717 1.450 0.230
S 163.327 3 54.442 0.525 0.666

Gender *  
type of sport

F 109.925 4 27.481 1.811 0.129

CT 208163.955 4 52040.989 0.154 0.961
CN 47.443 4 11.861 1.377 0.244
CO 31.268 4 7.817 2.494 0.045
CP 44.841 4 11.210 3.967 0.004

COT 4.667 4 1.167 0.296 0.880
S 750.440 4 187.610 1.810 0.129

Disposable income * 
type of sport 
T

F 99.723 12 8.310 0.548 0.880

CT 2175484.168 12 181290.347 0.535 0.889
CN 264.399 12 22.033 2.557 0.004
CO 61.942 12 5.162 1.647 0.083
CP 69.793 12 5.816 2.058 0.022

COT 27.663 12 2.305 0.585 0.853
S 673.265 12 56.105 0.541 0.885

Gender * income 
disposable * type  
of sport

F 90.139 9 10.015 0.660 0.744

CT 378897.360 9 42099.707 0.124 0.999
CN 107.052 9 11.895 1.381 0.201
CO 44.414 9 4.935 1.574 0.127
CP 47.488 9 5.276 1.867 0.060

COT 16.497 9 1.833 0.465 0.896
S 655.351 9 72.817 0.702 0.706

Note: F = Family cohesion, CT = Children’s thoughts, CN = Negative evaluations, CO = Off-task thoughts, CO = On-task 
thoughts, CP = Positive evaluation, COT = Children’s cognitive assessment, S = Sport anxiety.
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Discussion
In children embracing sports, family cohesion 

encourages higher self-esteem, enjoyment, and 
intrinsic motivation ensuring sustained participa-
tion. The model proposed by J. A. Fredrick and 
J. S. Eccles’ (Fredricks, Eccles 2005) suggests that 
girls require supportive opportunities and role 
models, particularly from their parents, to develop 
self-beliefs that translate into sports and physical 
activity. Interestingly, mothers tend to provide more 
support to girls as compared to fathers (Davison, 
Jago 2009). Without parental encouragement, girls 
who feel pressured to perform may experience 
higher levels of anxiety (Bois et al. 2009). Similarly, 
coaches have a significant influence on girls’ psy-
chological outcomes in terms of motivation (Weiss, 
Weiss 2007).

Children from low-income backgrounds may 
face barriers to sports participation. Sports, how-
ever, can offer significant emotional and social 
benefits. Research findings indicate that families 
with lower income tend to exhibit lower family 
cohesion associated with higher levels of depression 
and anxiety in children, as well as increased nega-
tive self-evaluations and off-task thoughts. These 
results align with previous studies showing that 
children from low-income households face a varie-
ty of challenges that prevent them from engaging 
in sports (Nelson et al. 2022).

Conclusion
It is crucial to develop targeted interventions 

for sports-related concussions, as children, par-
ticularly those in elementary and middle school, 
are more vulnerable to such injuries, which can 
lead to long-term cognitive issues. In addition, 
family-integrated therapies are important and should 
be delivered by sports coaches and sports psy-
chologists. However, Pakistan now lacks registered 
sports psychologists who can collaborate directly 
with families and provide sports-related counselling 
services. Moreover, sports students from Pakistan 
have participated in countries around the world yet 
require international sports trainers to intervene 
for better cross-cultural learning. 

Ontological coaching interventions are also es-
sential in children’s sports. Coaching frameworks 
should incorporate positive youth development, 
life skills training, and humanistic coaching prin-
ciples to support psychological growth of children 
and youth (Bloom et al. 2020).
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Аннотация
Введение. На протяжении уже более десяти лет в Омской области присутствует проблема высокой 
миграционной убыли. Особенно активно покидают регион молодые образованные люди, которые 
уезжают в поисках более благоприятных условий для жизни и возможностей раскрыть свой потенциал 
в карьере. Применение сугубо экономических мер сдерживания миграционного потока оказывается 
недостаточным для того, чтобы нивелировать эту тенденцию, поэтому в данном исследовании фокус 
внимания сдвигается к социально-психологическим, конкретнее, к малоизученным семейно-средовым 
факторам формирования миграционных установок учащейся молодежи. В школьном возрасте к таким 
параметрам отнесены состав семьи (полнота, нуклеарность, количество детей), в студенческом 
возрасте — факт совместного или отдельного проживания от родителей, семейное положение 
и детность.
Материалы и методы. В выборку исследования вошли 851 человек, из них 461 школьник из 20 учебных 
заведений Омска и Омской области и 390 студентов из восьми образовательных организаций Омска. 
Применены методы анкетирования и тестирования (методика «Шкала миграционных установок 
личности» С. А. Кузнецовой, И. Ю. Кузнецова, А. В. Фещенко). Методы статистической обработки: 
первичные описательные статистики, t-критерий Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты исследования. Выявлено, что у школьников миграционные установки в среднем выше 
и хуже согласованы, чем у студентов. На повышение миграционных намерений в школьном возрасте 
влияет принадлежность к составной семье (в формате «мать — отчим — дети») и неполной семье 
(«мать — дети»), в студенчестве — отсутствие официально заключенного брака и детей (последний 
результат обнаружен исключительно в выборке девушек).
Заключение. Полученные результаты позволяют выделить группы риска и сформировать представление 
о направлениях социально-психологической работы с молодежью разного статуса и возраста, а также 
с родителями как прямыми и опосредованными трансляторами миграционных установок для своих 
детей. Перспективой исследования выступает расширение студенческой выборки за счет молодых 
людей, состоящих в зарегистрированном браке и имеющих детей, а также введение гендерного 
критерия.
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Abstract
Introduction. For over ten years, the Omsk Region has been experiencing high out-migration. Young educated 
people are especially active in leaving the region, looking for more favorable living conditions and opportunities 
to fulfil their career potential. Purely economic measures are insufficient in terms of reducing the out-migration. 
That is why our study focuses on socio-psychological factors in the development of migration attitudes 
in youth — more specifically, on family and environmental factors, which are poorly studied. At school age, 
such factors include family composition (completeness, nuclearity, number of children), and at college age, 
the fact of living together with or separately from parents, marital status and parenthood status. 
Materials and Methods. The sample included 851 people: 461 schoolchildren from 20 schools in Omsk and 
Omsk Region, and 390 college students from eight universities in Omsk. We used The Scale of Personality 
Migration Attitudes (S. A. Kuznetsova, I.Yu. Kuznetsova, A. V. Feshchenko) and statistical methods: primary 
descriptive statistics, Student’s t-test and one-way ANOVA.
Results. It was found that schoolchildren, on average, have more pronounced and less coordinated migration 
attitudes than college students. The increase in migration intentions at school age is influenced by belonging 
to a family of the ‘mother–stepfather–children’ type or an incomplete family (‘mother–children’). In college 
students, the increase in migration intentions is influenced by the absence of an officially registered marriage 
and children (the latter was found exclusively in females).
Conclusions. The obtained results make it possible to identify risk groups. They also provide an idea of the 
vectors of  socio-psychological work with young people of different status and age, and with their parents, 
who directly and indirectly transmit migration attitudes to their children. The prospects for the study include 
expanding the student sample to include young people in registered marriages and having children, and 
introducing the gender criterion.

Keywords: migration, migration attitudes, family, schoolchildren, college students

Введение
В современной психологии миграционного 

поведения молодежи важную роль играет поиск 
факторов не только выталкивающего, но и удер-
живающего характера (Чернышева, Чжан 2022), 
позволяющих выходить на уровень профилак-
тики миграционных рисков. Последние особен-
но выражены в регионах «транзитного типа» 
(Габдрахманов и др. 2019), которые рассматри-
ваются жителями как место временной дисло-
кации, закрепляют установки смены территории 
проживания на более привлекательную (Савен-
цев и др. 2022). Временный характер пребывания 
в определенных населенных пунктах в молодеж-
ной среде часто связывают с образовательной 

мобильностью, пики которой приходятся  
на ранний и поздний юношеский возраст, когда  
необходимо сделать выбор места профессио-
нального обучения впервые или его продолже-
ния на более высокой ступени (Габдрахманов 
и др. 2019). Такие выборы, способствуя личной 
самореализации молодых людей, обедняют 
регионы, не способные обеспечить полноценные 
условия для карьерного развития, приводя к не-
равномерному распределению населения внутри 
страны. Омская область относится к числу 
«транзитных», несмотря на достаточную пред-
ставленность как образовательных учреждений, 
так и перспективных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Местные органы власти 
предпринимают многочисленные попытки  
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удержания молодежи на малой родине, задей-
ствуя разнообразные ресурсы, прежде всего 
экономические. Однако ситуация в лучшую 
сторону кардинально не меняется: отток насе-
ления молодого возраста продолжается, до-
стигая критических для региона значений (Об-
щие итоги миграции… 2024). 

Следует отметить, что тенденция к «утечке 
умов» из одних регионов в другие и связанные 
с этим проблемы развития территорий обсуж-
даются не только в России, но и за рубежом, 
к примеру, в Эфиопии (Assfaw, Minaye 2022), 
Китае (Jin et al. 2022), Индонезии (Hidayat et al. 
2023).

Сложившаяся ситуация настоятельно тре-
бует обнаружения альтернативных способов 
работы с молодежью, в частности, использова-
ния социально-психологических механизмов 
управления миграционным поведением. По-
скольку решение о переезде, как правило, явля-
ется результатом, к которому молодой человек 
приходит после достаточно длительного под-
готовительного периода, можно предположить, 
что миграционные установки как готовность 
сменить одну территорию проживания ради 
другой (Зайков и др. 2018) начинают формиро-
ваться в подростковом возрасте под активным 
влиянием ближайшего социального окружения, 
что подчеркивает не только их полиобъектный 
(настоящее и будущее место проживания),  
но и полисубъектный (участие в принятии ми-
грационных решений других людей) характер 
(Кузнецова и др. 2014). Роль значимых взрослых 
(родителей, педагогов, наставников) в этом про-
цессе велика. Их влияние продолжается и в юно-
сти, вследствие инфантилизациии молодежи, 
с одной стороны (Долгова, Митрофанова 2015), 
и тесной эмоциональной связи между поколе-
ниями, с другой (Микляева, Постникова 2019; 
Сапоровская 2012). Однако в разные возрастные 
периоды роль семьи для развития личности 
специфична: если для подростков большее зна-
чение имеют детско-родительские отношения, 
структура и состав родительской семьи, то в юно-
сти на первый план выходят сепарационные 
процессы, стремление к интимно-личным свя-
зям и супружеству. Полагаем, что и роль семьи 
в формировании миграционных установок в эти 
периоды также различна: семья может способ-
ствовать как их закреплению, так и снижению 
вплоть до нивелирования. Оба этих процесса 
предоставляют интерес, позволяя рассматривать 
семью в качестве фактора, опосредующего фор-
мирование миграционных установок молодежи 
и потому требующего контроля в отношении 
превенции миграционных рисков.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Изучение миграционных установок охваты-
вает несколько уровней: от макрофакторов 
(географическое расположение, культура, миро-
вая политика, федеральная экономика и пр.)  
до локальных, связанных с индивидуальными 
особенностями потенциального мигранта и его 
социального окружения. Последнее рассматри-
вается и как влияние отдельных личностей, 
и разных групп, прежде всего, референтных для 
субъекта (Кузнецова и др. 2014).

Переменные, лежащие на стыке между вну-
тренним миром личности и ее внешними взаи-
моотношениями, могут быть связаны с опытом 
проживания и оценки определенных ситуаций, 
связанных с миграцией, другими людьми. Зна-
комство с описанием условий жизни в другой 
среде (Данилова 2010), даже виртуальное (Hidayat 
et al. 2023), трансляция позитивного опыта ми-
грации знакомыми респондента в социальных 
сетях (Сигарева, Сивоплясова 2014), наличие 
непосредственного опыта индивидуального или 
группового переезда (Зайончковская, Ноздрина 
2008), а также его временные критерии (Рочева, 
Варшавер 2020) способствуют повышению обще-
го уровня миграционной подвижности населе-
ния, формируя так называемый миграционный 
капитал (Ivlevs, King 2012), закрепляющий по-
зитивные установки в отношении территори-
альных перемещений вплоть до их оценки как 
необходимых на определенных жизненных 
этапах (Kandel, Massey 2002). Так, значительный 
пласт потенциальных мигрантов составляют 
молодые люди, которые еще не обзавелись ре-
продуктивной семьей, но уже готовы отделить-
ся от родительской (Маленова, Потапова 2020).

Объективный фактор миграции, связанный 
с социальным окружением, — доход и жилищные 
условия семьи (Гольцова 2015), в частности со-
вместное/раздельное проживание с родителями 
(Маленов 2024). Субъективно семейно-средовые 
факторы представлены значимыми межлич-
ностными связями в пределах места проживания 
(Бакина и др. 2018), своеобразной «сетью кон-
тактов», которая усиливает привязанность 
к месту (Assfaw, Minaye 2022), «обжитостью» 
(Скрипник 2010), укорененностью, привязан-
ностью к малой родине (Марков и др. 2021). При 
этом «выталкивающим» фактором выступает 
присутствие знакомых, друзей, родных там, куда 
стремится переехать человек (Зайончковская, 
Ноздрина 2008), тогда как необходимость рас-
ставания, напротив, может запустить работу 
«удерживающих» механизмов (Потапова и др. 
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2024). Противоречивость семейного фактора 
при оценке миграционных рисков отражает тот 
факт, что родители, являясь часто привержен-
ными своей малой родине, не видят возмож-
ности реализации своих детей на этой терри-
тории, формируя тем самым их миграционные 
установки, а также аналогичные диспозиции 
и в отношении следующего поколения, ориен-
тируя сыновей и дочерей на создание собствен-
ной семьи и продолжение рода на новом месте 
(Сигарева, Сивоплясова 2014).

В этой связи правдоподобной выглядит «поли-
субъектная» структура миграционной установ-
ки, предложенная С. А. Кузнецовой с коллегами, 
включающая три компонента: оценку субъектом 
собственного потенциального миграционного 
поведения, ожиданий и намерений близких 
по поводу его миграции, а также меры имею-
щейся миграционной активности у самого ближ-
него окружения (Кузнецова и др. 2014). Как 
показывают результаты упомянутого исследо-
вания, факторная структура этих компонентов 
имеет возрастные различия: у студентов каждый 
компонент относительно автономен, тогда как 
у школьников миграционные установки больше 
зависят от мнения окружающих, прежде всего 
родителей.

Организация и методы исследования
Цель настоящего исследования — выявление 

особенностей миграционных установок учащей-
ся молодежи Омска в зависимости от специфи-
ки семейной ситуации. Тестируемые гипотезы: 
потенциальными факторами формирования 
миграционных установок в школьном возрасте 
выступают структура и состав семьи, в студен-
ческом — сепарационный и семейный статус, 
а также наличие детей.

Общая выборка исследования (N = 851) была 
представлена двумя группами — школьни- 
ки (N = 461, 58,1 % девушек, 41,9 % юношей  
от 14 до 17 лет (M = 15,5, SD = 1,39)) из 20 учеб-
ных заведений Омска и Омской области (их 
включение в выборку согласовано с админи-
страцией учебных заведений, самими респон-
дентами и их родителями) и студенты (N = 390, 
69,7 % девушек и 30,3 % юношей от 18 до 22 лет 
(M = 19,9, SD = 3,02)) из восьми учебных за-
ведений Омска.

В составе выборки школьников были учтены 
следующие критерии:
1. Полнота семьи: 350 полных (75,9 %), 100 не-

полных (21,7 %) в большинстве типа «мать — 
ребенок», 11 составных семей (2,4 %) по типу 
«мать — отчим — дети».

2. Нуклеарность: 405 нуклеарных (87,9 %), 56 рас-
ширенных семей (12,1 %).

3. Количество детей: 187 однодетных (40,6 %), 
205 среднедетных (44,5 %), 69 многодетных 
(15,0 %) семей.
Выборка студентов имела следующий состав 

по изучаемым критериям:
1. Сепарационный статус: 176 проживают со-

вместно с родителями (45,1 %), 214 отдельно 
(54,9 %);

2. Семейное положение: 196 не имеют партне-
ра (50,3 %), у 179 (45,9 %) он есть, при этом 
110 имеют партнера, но не живут с ним  
совместно (28,2 %), 57 сожительствуют с пар-
тнером (14,6 %), 12 состоят в зарегистри-
рованном браке (3,1 %). 15 человек (3,8 %)  
не дали информации о своем семейном по-
ложении.

3. Детность: 368 не имеют детей (94,4 %), у 9 они 
есть (2,3 %). 13 предпочли не раскрывать 
данную информацию о себе.
Для сбора эмпирических данных применены 

методы анкетирования (информация о соци-
ально-демографическом составе выборки) и те-
стирования — Шкала миграционных установок 
личности С. А. Кузнецовой, И. Ю. Кузнецова, 
А. В. Фещенко (Кузнецова и др. 2014). Методы 
статистической обработки: первичные описа-
тельные статистики, t-критерий Стьюдента, 
однофакторный дисперсионный анализ / кри-
терий Уэлча.

Результаты исследования
В первую очередь мы проанализировали 

и сравнили средние значения миграционных 
установок школьников и студентов (табл. 1).

Значимые отличия наблюдались в области 
собственных миграционных установок, при этом 
у студентов они оказались ниже. Можем пред-
положить, что это связано с тем, что, выбирая 
учебное заведение, человек уже (по крайней 
мере на время обучения) делает для себя выбор 
в сторону города, где он обучается, происходит 
своеобразный «отсев» людей с самыми высо-
кими миграционными установками — они уез-
жают в качестве абитуриентов в вузы других 
городов.

Далее были сравнены друг с другом компо-
ненты миграционных установок отдельно в груп-
пах школьников и студентов. Отличия между 
компонентами наблюдались только в выборке 
школьников: между собственными установками 
и установками о миграции у близких (t = –10,5, 
p ≤ 0,001), собственными установками и уста-
новками близких о миграции респондента 
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(t = –7,5, p ≤ 0,001), миграционными установ-
ками близких и тем, в какой степени они счи-
тают необходимой миграцию собственных 
детей (t = –5,87, p ≤ 0,001). У студентов таких 
отличий не наблюдается, что может быть объ-
яснено снижением противоречивости в отноше- 
ниях с родителями, достижением консенсуса  
по важным вопросам с приходом юношеского 
возраста.

Перейдем к анализу отличий между подвы-
борками, обусловленных включением в группы 
с разными семейно-средовыми характеристи-
ками.

У школьников нами анализировались харак-
теристики родительской семьи, которые могли 
потенциально повлиять на миграционные уста-
новки (состав, нуклеарность, количество детей 
в семье). Выявлено, что миграционные установ-
ки школьников существенно выше, если они 
растут в составных семьях, несколько ниже 
установки детей из неполных семей, и слабее 
всех выражено стремление мигрировать у детей 
из полных семей (табл. 2).

Состав семьи в контексте прочих родствен-
ников (нуклеарность — расширенность) и сиб-
лингов (однодетные, средне- и многодетные 
семьи) не был связан с трансформацией мигра-
ционных установок.

У студентов нами анализировался параметр 
проживания совместно с родителями или от-
дельно от них, семейное положение, детность. 
Студенты, живущие отдельно от родителей, 
оценивают их миграционные установки как су-
щественно более высокие, чем в семьях, где обу-
чающиеся живут вместе с родителями (табл. 3).

В плане собственных установок, а также 
установок близких о миграции респондентов 
различий не было найдено. 

Не связанными с формированием миграци-
онных установок студентов оказались также 
параметры наличия партнера, совместного 
проживания с ним, если брак не был официаль-
но заключен. А вот в группах студентов, всту-
пивших в официальный брак, собственные 
миграционные установки были значимо ниже, 
чем у тех, кто не сделал этого (табл. 4).

Табл. 1. Миграционные установки школьников и студентов г. Омска (результаты сравнения)

Миграционные установки 
Школьник Студент

t p
M, балл SD M, балл SD

Собственные миграционные установки 54,37 15,87 52,25 14,21 –2,04 0,04
Миграционные установки близких 48,58 13,09 49,58 12,22 1,13 0,26
Установки близких о миграции респондента 50,90 13,87 50,33 12,44 –0,63 0,53

Table 1. Migration attitudes in schoolchildren and college students in Omsk (comparison results)

Migration attitudes
Schoolchild College student 

t p
M, score SD M, score SD

Respondent’s migration attitudes 54.37 15.87 52.25 14.21 –2.04 0.04
Migration attitudes of family 48.58 13.09 49.58 12.22 1.13 0.26
Attitudes of family to the respondent’s migration 50.90 13.87 50.33 12.44 –0.63 0.53

Табл. 2. Миграционные установки школьников из семей с разным составом

Миграционные установки Состав семьи M SD F р

Собственные миграционные  
установки

Неполная 58,16 15,19
4,77 0,01Полная 53,76 16,46

Составная 64,27 14,07

Миграционные установки близких
Неполная 52,35 12,37

6,10 0,00Полная 47,80 13,51
Составная 55,91 13,32

Установки близких о миграции  
респондента

Неполная 54,55 14,30
3,81 0,02Полная 50,35 14,15

Составная 55,09 12,13
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Table 2. Migration attitudes of schoolchildren from families with different composition

Migration attitudes Family composition M SD F р

Respondent’s migration attitudes 

Incomplete 58.16 15.19

4.77 0.01Complete 53.76 16.46
Composite (mother–
stepfather–children) 64.27 14.07

Migration attitudes of family

Incomplete 52.35 12.37

6.10 0.00Complete 47.80 13.51
Composite (mother–
stepfather–children) 55.91 13.32

Attitudes of family to respondent’s 
migration

Incomplete 54.55 14.30

3.81 0.02Complete 50.35 14.15
Composite (mother–
stepfather–children) 55.09 12.13

Табл. 3. Миграционные установки студентов с разным сепарационным статусом

Миграционные установки
Сепарационный статус

t p
Отдельно Совместно

Собственные миграционные установки 52,08 14,55 52,46 13,86 –0,26 0,80
Миграционные установки близких 50,88 12,23 48,11 12,22 2,20 0,03
Установки близких о миграции респондента 50,99 12,59 49,51 12,32 1,15 0,25

Table 3. Migration attitudes of college students who live separately from or together with their parents

Migration attitudes
Living separately from or together with parents

t p
Separately Together

Respondent’s migration attitudes 52.08 14.55 52.46 13.86 –0.26 0.80
Migration attitudes of family 50.88 12.23 48.11 12.22 2.20 0.03
Attitudes of family to respondent’s migration 50.99 12.59 49.51 12.32 1.15 0.25

Табл. 4. Миграционные установки студентов с разным семейным положением

Миграционные установки
Семейное положение

t p
Состоят в браке  Не состоят в браке

Собственные миграционные 
установки

42,92 18,78 52,58 13,82 –2,35 0,02

Миграционные установки  
близких

41,50 17,18 49,87 11,82 –1,67 0,12

Установки близких о миграции 
респондента

42,67 18,84 50,57 11,97 –1,44 0,18

Table 4. Migration attitudes of college students with different marital status

Migration attitudes
Marital status

t p
Married  Not married

Respondent’s migration attitudes 42.92 18.78 52.58 13.82 –2.35 0.02
Migration attitudes of family 41.50 17.18 49.87 11.82 –1.67 0.12
Attitudes of family to respondent’s 
migration

42.67 18.84 50.57 11.97 –1.44 0.18



478 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-472-483

Роль семьи в формировании миграционных установок омской молодежи

Параметр детности также был связан со зна-
чительным снижением миграционных установок, 
однако только у девушек (табл. 5).

Обсуждение результатов
При оценке структуры семьи по критерию 

ее состава (полноты) у школьников были уста-
новлены отличия как для собственных мигра-
ционных установок, так и для установок близ-
ких о миграции респондентов. Это означает, 
что школьник из составной семьи и сам сильнее, 
чем его сверстники из полных и неполных семей, 
хочет мигрировать, и думает, что родители тоже 
были бы не против покинуть город и ждут по-
добного решения от своего ребенка. Поскольку 
ни нуклеарность, ни структура семьи (с учетом 
количества детей в семье) не была связана 
с миграционными намерениями обучающихся, 
можно предположить, что ослабление их уста-
новок на переезд, скорее, обусловлено наличи-
ем гармоничного состава родительской пары 
(это двое родных родителей, находящихся 
в браке), тогда как изменение состава (утрата 
одного из родителей) и особенно приход от-
чима/мачехи способствуют увеличению мигра-
ционных установок.

Возможно, дети из составных семей, особен-
но воспитывающиеся в условиях, когда у мате-
ри и отчима уже появился собственный ребенок, 
испытывают комплекс негативных эмоциональ-
ных состояний (обида, ощущение своей ненуж-
ности, неуместности и заброшенности), которые 
могут переноситься на условия жизни в целом. 
Они могут считать, что город, в котором они 
живут — это некомфортная для них среда (пере-
нося внимание с агрессивных эмоций в отно-
шении матери, которые могут быть табуиро-

ванными для ребенка, на более нейтральный 
и безопасный объект). У таких детей могут 
возникать психологические защиты по типу 
рационализации, сущность которых — фантазия 
о «прекрасном далеко», где они смогут найти 
возможности для самореализации и быть при-
нятыми другими людьми, получить недостающее 
тепло и поддержку. Однако все перечисленное 
не зависит от места проживания и может быть 
обеспечено ребенку в родном городе. Посколь-
ку число таких детей невелико, организация 
массовых мероприятий малопродуктивна, ско-
рее более эффективной станет индивидуальная 
работа со школьниками, оказавшимися в по-
добной ситуации, направленная на поиск путей 
повышения их субъективного благополучия, 
снятие острых негативных эмоциональных со-
стояний и нормализацию их аффективного 
баланса.

Что касается студентов, то обнаруженные 
различия их представлений о миграционных 
намерениях их близких (предполагается, что 
это в первую очередь родительская семья) свя-
заны со следующим. Родители, которые еще 
проживают со своими детьми-студентами, более 
активно включены в «завершение» своей семей-
ной миссии, стремятся оставаться в городе, 
чтобы позволить своему ребенку доучиться 
и получить выбранное профессиональное об-
разование. Предполагается, что с момента полу-
чения диплома о высшем образовании такая 
семья может существенно изменить свои ми-
грационные намерения, однако это пока только 
гипотеза. Родители же, которые живут отдельно 
от своих детей, кажутся студентам более ми-
грационно подвижными, потому что первый 
этап физической сепарации между ними был 
уже пройден, и потому они более свободны 

Табл. 5. Миграционные установки детных и бездетных студенток

Миграционные установки
Детность

t p
Есть дети Нет детей

Собственные миграционные установки 38,13 16,65 53,26 14,37 –2,92 0,00
Миграционные установки близких 37,25 14,98 50,21 12,29 –2,92 0,00
Установки близких о миграции респондента 37,50 14,80 51,36 12,89 –2,98 0,00

Table 5. Migration attitudes of female college students with different motherhood status

Migration attitudes
Motherhood status

t p
Has children No children

Respondent’s migration attitudes 38.13 16.65 53.26 14.37 –2.92 0.00
Migration attitudes of family 37.25 14.98 50.21 12.29 –2.92 0.00
Attitudes of family to respondent’s migration 37.50 14.80 51.36 12.89 –2.98 0.00
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в своих решениях и перемещениях; по крайней 
мере, именно такая картина складывается в пред-
ставлениях молодых людей, отвечавших на наши 
вопросы.

При этом наличие зарегистрированных от-
ношений, образовавшихся в студенчестве, может 
существенно ослабить стремление переезжать 
из города, где был заключен брак. Это может 
быть связано с тем, что, принимая такое важное 
решение, как создание семьи, потенциальные 
супруги оценивают, в частности, условия, где 
они собираются строить эту семью. Вероятно, 
те, кто принимает решение о браке, в целом 
удовлетворены условиями и готовы оставаться 
со своим партнером в текущем месте жительства. 
Аналогичному решению способствует и рож-
дение в молодой семье ребенка, которое усили-
вается принятием женщиной материнской роли.

Возможно, появление ребенка существенно 
меняет планы не только самой женщины, но и ее 
ближайшего окружения, потому что как соб-
ственные миграционные установки, так и пред-
ставления об установках близких у студенток-
матерей были значимо снижены по сравнению 
с бездетными девушками. Показательно, одна-
ко, что усиление оседлости по причине дето-
рождения происходит именно у девушек — воз-
можно, пока ребенок маленький и  сильно 
зависит от матери, она откладывает свои ми-
грационные планы до тех пор, пока не сможет 
вкладывать больше сил в построение карьеры 
и быта на новом месте жительства. На снижение 
миграционных установок у девушек может по-
влиять также наличие старших родственников 
в родном городе, которые могут прийти на по-
мощь семье. Возможно, юноши не считают на-
личие ребенка серьезным препятствием к со-
вершению миграции, поскольку пока не столь 
активно включены в его воспитание, а может 
быть полученный результат связан с недоста-
точностью респондентов, имеющих детей, в «муж-
ской» доле выборки. Следует отметить, что 
случаи детности у студентов не столь часты, 
чтобы можно было полноценно ориентировать-
ся на эти результаты, поэтому именно данный 
вопрос требует набора специфической выборки 
и проведения более внимательного содержа-
тельного анализа проблемы. Однако выявленная 
тенденция видится нам вполне закономерной, 
несмотря на дисбаланс выборки: человек, кото-
рый уже в студенчестве обзавелся семьей и ре-
бенком, теряет свою изначальную миграционную 
подвижность, и фокус его внимания сдвигается 
к обеспечению минимально необходимого ком-
форта для членов семьи. Скорее всего, сочетаясь 
с задачами студенчества, эта жизненная ситуа-

ция потребует приложения существенных уси-
лий. Взять на себя еще и труд по организации 
переезда в таком случае будет довольно про-
блематично.

Выводы
1. Миграционные установки омских студентов 

значимо слабее, более гармоничны и вну-
тренне согласованы, чем у школьников.

2. У школьников фактором изменения мигра-
ционных установок служит состав семьи: 
сильнее прочих стремятся мигрировать школь-
ники из составных семей, несколько слабее — 
из неполных, слабее всех — из полных.

3. У студентов, живущих отдельно от родителей, 
формируются представления о более сильных 
миграционных установках их близких.

4. Факторы значительного снижения миграци-
онных установок студентов — заключение 
официального брака (и у юношей, и у девушек) 
и рождение ребенка (у девушек).
Таким образом, полученные данные позво-

ляют выявить группы миграционного риска 
среди учащейся омской молодежи в семейно-
средовом контексте. В школьном возрасте — это 
дети, воспитывающиеся в составных и неполных 
семьях, на которые следует обратить особое 
внимание при организации психолого-педаго-
гического сопровождения. В случае со студен-
ческой выборкой наиболее значимым резуль-
татом является то, что официальный брак 
и наличие детей «защищают» человека от по-
вышения миграционных установок достаточно 
эффективно. Отметим, что выявленная зако-
номерность обнажает и ограничения данного 
исследования: в нем, что логично, сравнитель-
но небольшой процент студентов, состоящих 
в браке и имеющих детей, поэтому для выявле-
ния полной картины необходим дополнительный 
набор столь специфичной в современных усло-
виях выборки.

С учетом полученных результатов и этики 
довольно сложно представить себе мероприятия, 
которые были бы адресно и экологично направ-
лены на превенцию миграционных установок 
в семейно-средовом ключе. Оптимальными на 
данный момент мерами для решения этих задач 
в образовательных организациях могут высту-
пать акции в поддержку молодых семей, лекто-
рии для молодых родителей-студентов, в идеа-
ле — развитие инфраструктуры университетов, 
настроенной под задачи молодых родителей 
(детские комнаты, ведомственные детские сады, 
где как студенты, так и сотрудники могли бы 
оставлять детей на время обучения/работы).
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Аннотация
Введение. В связи с инфантилизацией молодежи, кризисом семьи, важно определить личностные 
и средовые предикторы жизнеспособности студентов вуза и их родителей как системной характеристики 
личности с учетом половой принадлежности. Цель исследования состоит в изучении внутрисемейных 
отношений и личностной зрелости как предикторов жизнеспособности студенток вуза и их матерей. 
Материалы и методы. Эмпирическое исследование проведено на студентках вуза и их матерях 
(118 человек). Использовались методика «Жизнеспособность взрослого человека» А. В. Махнача, 
опросник личностной зрелости Ю. З. Гильбуха, методика PARI на измерение родительских установок 
и реакций Е. С. Шефер, Р. К. Белл (адаптация Т. В. Архиреевой).
Результаты исследования. У респондентов преобладает средний уровень жизнеспособности, однако 
у матерей выше показатели духовности, а у студенток — самоэффективности, настойчивости 
и совладания. 
Личностная зрелость как предиктор жизнеспособности у респондентов соответствует низкому 
и среднему уровням выраженности. Однако у студенток выше эмпатия и мотивация достижений, 
чем у их матерей. 
Внутрисемейные отношения характеризуются оптимальностью эмоционального контакта с ребенком, 
отсутствием выраженного дистанцирования и концентрации на нем при намерении сохранить 
зависимость от родителей.
Предикторами жизнеспособности респондентов являются личностная зрелость и внутрисемейные 
отношения. Их вклад в жизнеспособность студенток и их матерей различается. Жизнеспособность 
матерей детерминирована личностной зрелостью и семейными отношениями в равной степени, 
в то время как у студенток вклад личностных характеристик в жизнеспособность больше, чем вклад 
семейных отношений. 
Заключение. Проведенное исследование определило специфику личностной и семейной детерминации 
жизнеспособности студенток вуза и их матерей, что уточняет имеющиеся данные о предикторах 
жизнеспособности студенток с учетом семейного контекста. 

Ключевые слова: жизнеспособность, личностная зрелость, внутрисемейные отношения, родительские 
установки, семейные роли, предикторы, студенты вуза, юношеский возраст
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Abstract
Introduction. Today we observe both the crisis of the family and the fact that young people become increasingly 
infantile. This makes it important to identify the personal and environmental gender-specific predictors 
of resilience in students and their parents, where resilience is viewed as a systemic personality characteristic. 
This article studies intra-family relationships and personal maturity as resilience predictors in female 
university students and their mothers. 
Materials and Methods. The empirical study involved female university students and their mothers 
(118 people). The methods included The Adults’ Resilience Questionnaire by A. Makhnach, The Personality 
Maturity Questionnaire by Yu. Gilbukh, and the PARI method by E. Schaefer and R. Bell (adapted 
by T. Arkhireyeva).
Results. Most of respondents showed an average level of resilience, but mothers have higher scores  
of spirituality, while their daughters have higher scores of self-efficiency, persistence and coping. Personal 
maturity as a predictor of resilience in the respondents showed low and average levels of development. 
However, female students have more empathy and motivation for achievement than their mothers. The 
intra-family relationships are characterized by an optimal emotional contact with the child, the absence 
of pronounced distancing from the child, the absence of pronounced focus on the child, and the intention 
to preserve dependence on parents. Personal maturity and intra-family relationships are the predictors 
of female students’ and their mothers’ resilience. These predictors contribute differently to the resilience 
of female students and their mothers. Specifically, the mothers’ resilience is equally determined by personal 
maturity and family relationships. In female students, resilience is affected by personal maturity more than 
by family relationships.
Conclusions. The study identified how personal and family factors affect resilience in female university 
students and their mothers, which allows a better understanding of resilience predictors in female students 
having regard to the family context.

Keywords: resilience, personal maturity, family relationships, parental attitudes, family roles, predictors, 
university students, youth

Введение
Неизбежность трансформационных процес-

сов в современном обществе повышает риск 
социальной дезадаптации различных слоев 
населения, что не только не снимает, но еще 
более актуализирует проблему жизнеспособ-
ности человека. Одновременное функциониро-
вание человека в нескольких взаимосвязанных 
системах (семья, образовательная организация, 
трудовой коллектив и др.) позволяет отнести 
жизнеспособность к «зонтичной» характери-
стике с позиции теории социального понимания 
(Махнач, Лактионова 2021).

Несмотря на увеличивающееся количество 
исследований жизнеспособности детей и моло-
дежи (Лактионова 2017; Махнач и др. 2022; По-
стылякова 2024; Рыльская, Мошкина 2021; Ше-
решкова 2023; Zarotti et al. 2020), социальных 
групп, организаций (Scheuch et al. 2021), в том 
числе и семьи (Махнач, Толстых 2018; Одинцо-
ва и др. 2023), остается нерешенным вопрос 
о влиянии индивидуальных и средовых факто-
ров на жизнеспособность человека, зависимость 
этого влияния от индивидуальных и контексту-
альных характеристик. Обозначается проблема 
однозначности отнесения конкретной пере-
менной к фактору риска или фактору защиты, 
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Внутрисемейные и личностные предикторы жизнеспособности студенток вуза и их матерей

а также определения механизмов их влияния 
на жизнеспособность человека.

Учеными среди факторов риска и защиты 
перечисляется большое количество переменных 
(Лактионова 2017; Махнач 2016; Постылякова 
2024; Abiola, Udofia 2011), их действие зависит 
от характера переживаемых человеком труд-
ностей (Махнач и др. 2022). Источник факторов 
риска и защиты может находиться как в самом 
человеке (и опосредствоваться субъективным 
восприятием трудностей, возможностью их 
разрешения), так и в его социальном окружении. 
По мере взросления человека увеличивается 
количество социальных систем, в которые он 
включен, что увеличивает и количество фак-
торов риска, и факторов защиты его жизнеспо-
собности. 

Увеличивающееся количество исследований 
жизнеспособности студентов (Куфтяк 2018; 
Махнач и др. 2022; Постылякова 2024; Рыльская, 
Мошкина 2021; Шерешкова 2023) определяется 
ролью молодежи в современном обществе. Мы 
считаем, что существуют как специфичные для 
студентов факторы жизнеспособности, так 
и универсальные, определяемые возрастом, 
принадлежностью к социальной группе. Уни-
версальные характеристики жизнеспособности 
студентов заслуживают такого же пристально-
го внимания, как и специфичные. 

К личностным факторам жизнеспособности 
человека можно отнести личностную зрелость 
как интегральную характеристику субъекта, 
связанную с процессом взросления (адаптаци-
ей и самореализацией), регулирующую систему 
отношений с миром и самим собой (Кожевни-
кова 2022). При этом взросление молодежи 
характеризуется социально-психологическим 
инфантилизмом (Микляева и др. 2023; Толстых 
2015), что приводит к снижению способности 
молодежи к самоорганизации, а в обществе — 
восприятию их как невзрослых (Parameswaran 
2020). У студентов различается актуальный 
уровень зрелости и ее субъективная оценка 
(Кожевникова 2022), при этом у большинства 
низкая личностная зрелость (Габаева, Кожев-
никова 2020). Соответственно личностная не-
зрелость или псевдозрелость могут приводить 
к дезадаптации, снижению жизнеспособности.

Жизнеспособность — предиктор совладания 
с трудностями у студентов (Brewer et al. 2019), 
их психологического благополучия (Петраш 
и др. 2022). Студенты, осваивая учебно-про-
фессиональную деятельность, переживают си-
туацию вынужденной сепарации, переоценива-
ют свой жизненный путь (Махнач и др. 2022), 
что придает особую значимость социальной 

поддержке, в том числе семьи (Петраш и др. 
2022). В юности влияние семьи закономерно 
меньше, чем на предыдущих этапах развития, 
однако семья продолжает обусловливать по-
ведение своих членов семейными нормами, 
ценностями (Посохова и др. 2020), которые 
в юности начинают определять индивидуаль-
ность студента наряду с индивидуальными по-
требностями. Учитывая системный характер 
семьи, изменениям подвергается и личность 
родителей в связи с взрослением их детей. По-
этому важно изучать взаимообусловленность 
жизнеспособности родителей и детей семейны-
ми и индивидуально-психологическими харак-
теристиками. 

В исследованиях показано, что существуют 
половые различия жизнеспособности в юности 
и молодости: у девушек, в сравнении с юношами, 
ниже общая жизнеспособность, а также инди-
видуальная и семейная жизнеспособность (Лак-
тионова 2022). При этом студентки склонны 
обращаться за личной и социальной поддержкой 
при столкновении с жизненными трудностями 
(Куфтяк 2018). Поэтому исследование направ-
лено на изучение внутрисемейных отношений 
и личностной зрелости как предикторов жиз-
неспособности с учетом пола, к участию в нем 
привлекались студентки вуза и их матери как 
субъекты семейной системы.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Жизнеспособность как междисциплинарная 
проблема изучается в психологии на протяже-
нии нескольких десятилетий, и за этот период 
ее трактовка как отдельной личностной харак-
теристики, придающей адаптивность и устой-
чивость, расширилась до рассмотрения ее как 
«сверхсложной самоорганизующейся системы» 
(Махнач и др. 2023, 70). Наиболее часто жиз-
неспособность человека определяется как 
способность, носящая системный (Masten 2014), 
метасистемный (Лактионова 2017) характер, 
предполагающая успешную адаптацию и жиз-
недеятельность в целом в ситуации интра- 
и  интерпсихических угроз (Masten 2014),  
восстановление в результате травматичного 
опыта и управление как внутренними, так 
и  внешними ресурсами, воспринимаемая  
субъективно как удовлетворенность жизнью 
(Рыльская 2019). Жизнеспособность — дина-
мическое явление и различается в зависимости 
от возраста, пола, социокультурного контекста 
(Лактионова 2022; Махнач и др. 2022; Посты-
лякова 2024).
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Согласно модели А. В. Махнача, жизнеспо-
собность содержит «…взаимосвязанные ком-
поненты (пять внутренних и один внешний): 
самоэффективность, настойчивость, совладание 
и адаптацию, внутренний локус контроля, се-
мейные/социальные взаимоотношения, духов-
ность/культура…» (Махнач 2016, 144). Каждый 
компонент также «…включен в: индивидуально-
личностный контекст, к которому отнесены 
следующие компоненты — самоэффективность, 
настойчивость, совладание, внутренний локус 
контроля; контекст отношений (компонент 
семейные/социальные взаимоотношения), кон-
текст общества (компонент адаптация), контекст 
культуры (компонент духовность)» (Махнач 
2016, 144). При этом развитие жизнеспособ-
ности имеет индивидуальный, а не универсаль-
ный характер (Ungar et al. 2013). Само взаимо-
действие человека с большим количеством 
систем, а также особенности этих систем опре-
деляют жизнеспособность субъекта. Понимание 
влияния разнообразных социальных контекстов 
на жизнеспособность человека и группы (семьи, 
университета) обусловливает ее исследование 
на различных уровнях. 

Большинство исследований жизнеспособ-
ности ориентировано на изучение ее индиви-
дуальных и микросистемных характеристик. 
К ресурсам жизнеспособности человека от-
носят оптимизм, социальную поддержку, ак-
тивный копинг (Abiola, Udofia 2011), инициа-
тиву, интеллектуальные способности, доверие, 
автономность, идентичность, образование, 
самоуважение (Maclean 2004). Для студентов 
специфическими ресурсами жизнеспособности 
являются учебная мотивация, мотивация до-
стижений, а также социально-психологические 
факторы — психологическая и материальная 
поддержка родителей, поддержка одногруп-
пников и преподавателей (Постылякова 2024). 
Таким образом, для совладания с проблемами 
студенты используют ресурсы непосредствен-
ного окружения (Постылякова 2024), касаю щиеся 
личностного и социально-психологического 
уровней индивидуальности (Рыльская, Мош-
кина 2021). Факторы риска, содержащиеся как 
в самом себе, так и в семье, вузе, в различной 
конфигурации могут негативно влиять на жиз-
неспособность студентов. В то же время фак-
торы риска могут актуализировать ресурсы. 
Однако механизмы подобной актуализации 
пока не изучены подробно.

Семейные взаимоотношения являются зна-
чимым фактором жизнеспособности студен-
тов — вторым после собственных ресурсов 
(Постылякова 2024), что показывает необходи-

мость учета семейного контекста индивидуаль-
ной жизнеспособности. Студенты с низкой 
жизнеспособностью отмечают низкую семейную 
и дружескую поддержку, в целом не удовлетво-
рены семейными и дружескими отношениями 
(Махнач и др. 2022).

Как отмечает А. В. Махнач, «семейные ре-
сурсы — это ценные социальные, экономические, 
психологические, эмоциональные и физические 
характеристики и качества, которые члены семьи 
могут использовать при совладании со стрессом. 
К таким ресурсам мы относим: гибкость семей-
ных границ, ролевую гибкость, возможность 
пересмотра семейных правил, ясную коммуни-
кацию, умеренную сплоченность семьи, откры-
тость в восприятии окружающего мира» (Мах-
нач 2016, 242), то есть ресурсы как отдельных 
членов семьи, так и системные характеристики 
семьи. Важно при описании семейных ресурсов 
обратиться к родительской системе (Махнач, 
Толстых 2018). В литературе отмечается, что 
«система отношений родителей сложно орга-
низована и объединяет отношение к себе, своим 
переживаниям, к личностным изменениям, от-
ношение к ребенку и состоянию его здоровья, 
к семейным ценностям, к использованию со-
циальных и личных ресурсов в преодолении 
жизненных проблем» (Посохова, Диденко 2020, 
121), что, на наш взгляд, влияет на индивиду-
альную и семейную жизнеспособность. В связи 
с этим акцентируется внимание на ближайшей 
социальной среде, которая в значительной сте-
пени определяет траекторию развития своих 
членов, их интеграцию в общество, способствуя 
удовлетворению базовых потребностей или 
фрустрируя их.

Итак, семья выступает одним из значимых 
факторов индивидуальной жизнеспособности 
своих членов. Происходящие в ней внутренние 
процессы наряду с внешними социальными 
детерминируют ее жизнеспособность как со-
циальной группы и как социальной системы. 
Интегральным психологическим параметром 
семьи являются детско-родительские отношения, 
их «целесообразно рассматривать как интегра-
цию системы отношений родителей и системы 
отношений детей» (Посохова и др. 2020, 63). 
Важно понимать, что «родительская и детская 
системы отношений оказывают автономное 
влияние на стили воспитания и семейную ат-
мосферу, демонстрируя многообразие детско-
родительских отношений в целостной семейной 
организации» (Посохова и др. 2020, 66), что 
связано с взрослением детей и старением их 
родителей. По мнению детей, родители игно-
рируют их потребности, что повышает незрелость 
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детей и закрепляет авторитарность родителей 
(Посохова, Диденко 2020).

Межпоколенные отношения (межпоколенный 
диалог, а не взаимодействие) влияют на лич-
ностный рост и психологическое благополучие 
студентов вуза (Петраш и др. 2022). Студенты 
вовлечены преимущественно во взаимодействие 
с представителями собственного поколения 
и реже с представителями переходного поколе-
ния (родители) (Микляева, Постникова 2019). 
Изучение семейных эмоциональных коммуни-
каций родителей как модели для их детей-сту-
дентов показало, что завышенные требования 
родителей и стремление к совершенству спо-
собствуют психологическому благополучию 
студентов (Петраш и др. 2022), то есть суще-
ствует преемственность семейных отношений.

Испытываемый родителями дискомфорт 
в результате невозможности их самореализации 
за пределами семьи может быть фактором риска 
как их жизнеспособности, так и жизнеспособ-
ности их детей, что детерминируется подавле-
нием субъектности ребенка (Посохова и др. 
2020). Показано, что жизнеспособность студен-
тов вуза связана с их восприятием детско-ро-
дительских отношений: чем выше удовлетворен-
ность отношениями с родителями, тем выше их 
жизнеспособность (Мотовилова, Капустина 
2023).

Динамический характер жизнеспособности 
человека объясняет постепенность ее развития 
и достижения оптимальных показателей на опре-
деленном уровне зрелости (Рыльская 2019), 
условно в зрелом возрасте (Малиева 2022), что 
связано с количественно-качественной транс-
формацией ее компонентов в направлении 
к саморазвитию (Рыльская 2019). Зрелость рас-
сматривается не только как личностная харак-
теристика, но и как социальный конструкт, 
определяемый социальными представлениями 
о качествах зрелых людей (Микляева и др. 2023). 
К ним относят жизнестойкость, рефлексивность, 
нравственность, позитивные межличностные 
отношения (Манукян 2022). Выделенные авто-
рами критерии личностной зрелости соотно-
сятся с характеристиками жизнеспособности, 
что позволяет предположить взаимосвязь этих 
параметров. Было показано, что личностная 
зрелость в молодости и зрелом возрасте связа-
на с жизнестойкостью, однако эта взаимосвязь 
не однозначна (Анчукова, Демидов 2022). Также 
на выборке английских студентов выявлена 
взаимосвязь жизнеспособности и осознанного 
отношения к своей жизни: осознанность опос-
редует жизнеспособность и совладание (Zarotti 
et al. 2020). 

В целом на каждом возрастном этапе выде-
ляются нормативные компоненты личностной 
зрелости: в юности — самопринятие, самоува-
жение, автономность, жизнестойкость; в ранней 
взрослости — готовность принять ответствен-
ность, осознанность, позитивные межличност-
ные отношения. Средняя взрослость связана 
с самореализацией, рефлексивностью, при этом 
снижаются некоторые параметры жизнестой-
кости, что приводит к снижению удовлетворен-
ности жизнью (Головей 2014). Схожие результа-
ты получены и в другом исследовании о большей 
жизнестойкости в молодости, чем в зрелости 
(Сиврикова и др. 2019).

Обобщая, отметим, что факторы риска и за-
щиты жизнеспособности человека противо-
положны по своему содержанию или знаку 
и касаются как личностных, так и средовых 
характеристик. Однако факторы описывают 
причинно-следственные связи, которые могут 
вызвать изменение жизнеспособности челове-
ка, а могут не повлиять на нее. В связи с этим 
важно также изучать предикторы жизнеспособ-
ности, лежащие на разных уровнях организации 
человека и его среды, которые выполняют 
прогностическую функцию и более устойчивы, 
чем факторы.

Организация и методы исследования
Объектом данного исследования стала жиз-

неспособность студенток вуза и их матерей, 
предметом — детерминированность жизнеспо-
собности студенток вуза и их матерей внутри-
семейными и личностными характеристиками. 

Исследовательская гипотеза: личностная 
зрелость и внутрисемейные отношения высту-
пают в качестве предикторов жизнеспособности 
студенток вуза и их матерей, при этом вклад 
их в жизнеспособность различен.

В исследовании участвовали студентки 2 кур-
са ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (возраст 19,39 ± 1,29 лет) и их 
матери (возраст 45,76 ± 5,86 лет) общим коли-
чеством 118 человек (59 человек — студентки, 
59 человек — их матери). 

Для изучения жизнеспособности применял-
ся тест А. В. Махнача «Жизнеспособность 
взрослого человека», позволяющий определить 
выраженность интегрального показателя и ком-
понентов жизнеспособности, один из которых 
связан с семейным окружением («Социальные 
и семейные взаимосвязи»). Личностная зрелость 
как предиктор жизнеспособности определялась 
с помощью опросника Ю. З. Гильбуха, включа-
ющего итоговую и промежуточные шкалы. 
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Внутрисемейные отношения респондентов 
измерялись с помощью методики PARI Е. С. Ше-
фер, Р. К. Белла в адаптации Т. В. Архиреевой. 
Данная методика проводилась с матерями 
студенток и позволила изучить отношения 
матерей к детям, а также к семейной роли. Вы-
бор методик осуществлялся с учетом их диа-
гностических возможностей, надежности и ва-
лидности.

Массив эмпирических данных обработан 
с помощью IBM SPSS Statistics V26 for Windows, 
использовались множественный регрессионный 
анализ (Backward stepwise), Н-критерий Краске-
ла — Уоллиса, U-критерий Манна —Уитни (для 
независимых выборок), корреляционный анализ 
по Спирмену. Так как сравнение показателей 
изучаемых феноменов проводилось в выборках, 
разделяемых по разным признакам, то распре-
деление данных в них по отдельным шкалам 
отличалось от нормального, что потребовало 
использование наряду с параметрическими 
и непараметрических методов. 

Результаты и их обсуждение
Жизнеспособность студенток (n = 59) и их 

матерей (n = 59) соответствует нормативному 
среднему уровню выраженности (64,4 % и 57,6 % 
соответственно), что подтверждается и другими 
исследованиями на выборке студентов (Куфтяк 
2018; Малова, Толстых 2023; Постылякова 2024; 
Рыльская, Мошкина 2021; Шерешкова 2023; 
Zarotti et al. 2020). Выявлено незначительное 
количество респондентов с низким уровнем 
жизнеспособности (по 5,64 % в каждой группе). 
Несмотря на то что средний показатель жизне-
способности студенток и их матерей имеет 
одинаковую выраженность, отсутствует полное 
соответствие уровней жизнеспособности: дети 
родителей с низкой жизнеспособностью обла-
дают средней жизнеспособностью, а у студенток 
с низкой жизнеспособностью матери со средней 
и высокой жизнеспособностью. Однако почти 
у половины студенток и их матерей (44,1 %) 
уровень жизнеспособности совпадает, что мож-
но объяснить, предположительно, влиянием 
близких отношений студенток с матерями,  
а, возможно, низкой сепарацией студенток. 

При этом имеются различия выраженности 
отдельных параметров жизнеспособности у сту-
денток и их матерей, что позволяет предположить 
наличие различных значимых компонентов 
жизнеспособности в разных поколениях. Вы-
явлена тенденция к высоким показателям па-
раметров «Семейные и социальные взаимосвя-
зи» как у студенток, так и их матерей, параметра 

«Самоэффективность» только у студенток. 
Иначе говоря, как для студенток, так и их мате-
рей, важны социальная поддержка при совла-
дании с трудностями, и они обращаются к ней, 
что подтверждает результаты другого исследо-
вания о значимости семейных ресурсов для 
студентов в контексте проблемы жизнеспособ-
ности (Постылякова 2024) и согласуется с по-
зицией А. В. Махнача о том, что этот компонент 
является наиболее важным в жизнеспособности 
человека (Махнач 2016). 

При этом у студенток, кроме самоэффектив-
ности (Uэ = 1255, р = 0,009), более выражены 
показатели настойчивости (Uэ = 1127,5, р = 0,001), 
совладания и адаптации (Uэ = 1308,5, р = 0,02), 
чем у их матерей, но ниже показатель духов-
ности (Uэ = 746,5, р = 0,000), что совпадает с ре-
зультатами исследователей о большей жизне-
стойкости молодого поколения, нежели 
зрелого (Сиврикова и др. 2019). Таким образом, 
студентки в большей степени, чем их матери, 
верят в свои возможности, проявляют упорство, 
жизнестойкость, активность в совладании с труд-
ностями, адаптации к ним. Матери студенток 
демонстрируют большую духовность и нрав-
ственность, по сравнению со своими детьми; 
они обращаются к трансцендентному, обще-
человеческим ценностям в трудных ситуациях, 
что объясняется возрастными особенностями 
стремления осмыслить/переосмыслить имею-
щийся жизненный опыт (рис. 1).

Жизнеспособность студенток определяется 
в равной степени всеми ее параметрами, за ис-
ключением духовности. Жизнеспособность 
матерей также определяется показателями со-
циальных и семейных связей, самоэффектив-
ности, внутреннего локуса контроля, и, кроме 
того, духовностью, что не характерно для сту-
денток. При этом совладание и настойчивость 
не имеют особого значения для жизнеспособ-
ности матерей. 

При сравнении профилей жизнеспособности 
у студенток и их матерей в зависимости от ин-
тегрального показателя жизнеспособности 
выявлено наличие различий по всем переменным 
(р ≤ 0,01), кроме духовности: духовность матерей 
с разным уровнем жизнеспособности не отли-
чается, однако у студенток с низкой жизнеспо-
собностью (n = 3) духовность ниже, чем у сту-
денток с высокой жизнеспособностью (n = 18) 
(Uэ = 114, р = 0,000).

Выявлено соответствие выраженности  
отдельных компонентов жизнеспособности  
у студенток ее уровню в целом (однородность  
компонентов жизнеспособности), что корре-
спондируется с данными других исследований 
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Рис. 1. Выраженность компонентов жизнеспособности у студенток и их матерей
Примечание: * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01, *** — р ≤ 0,001

Fig. 1. The scores of various resilience components in female students and their mothers  
(* р ≤ 0.05, ** р ≤ 0.01, *** р ≤ 0.001)
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(Махнач и др. 2022). Отметим только, что у сту-
денток с низким уровнем жизнеспособности 
имеется тенденция средней выраженности по-
казателей духовности. У родителей с высоким 
уровнем жизнеспособности (n = 22) более вы-
ражена неоднородность компонентов жизнеспо-
собности: настойчивость, совладание, духовность 
имеют средние значения. В целом показатели 
духовности у матерей (с низкой, средней, высо-
кой жизнеспособностью) соответствует средне-
му уровню. Важно отметить, что у матерей с низ-
кой жизнеспособностью (n = 3) только показатель 
духовности имеет среднюю выраженность, 
а остальные показатели — низкую, что подтверж-
дает способность духовности «обеспечить за-
щиту, адаптацию к стрессам в жизни человека» 
(Махнач 2016, 63).

Обратимся к личностным и внутрисемейным 
предикторам жизнеспособности студенток и их 
матерей. В качестве личностного предиктора 
жизнеспособности в исследовании рассматри-
вается личностная зрелость как интегративный 
показатель зрелых отношений с социумом и са-
мим собой, включающий в себя ключевые лич-
ностные характеристики.

У большинства студенток (52,5 %) и их мате-
рей (57,6 %) выявлен низкий уровень личностной 

зрелости, что сопоставимо с результатами 
других исследований (Габаева, Кожевникова 
2020). Испытуемых с высоким уровнем зрелости 
практически нет, что подтверждает отсутствие 
детерминированности личностной зрелости 
возрастом (Головей 2014). Анализ параметров 
личностной зрелости респондентов показыва-
ет также низкий уровень выраженности боль-
шинства переменных у студенток и их матерей 
(рис. 2). 

Мотивация достижения у респондентов вы-
ражена средне, что говорит об их стремлении 
к самореализации, достижению целей. У матерей 
почти все показатели личностной зрелости со-
ответствуют низкому уровню выраженности 
(кроме мотивации достижения), у их детей на 
среднем уровне находится параметр «Жизнен-
ные установки», что характеризует их склонность 
к рассудительности. При этом у студенток выше 
выраженность эмпатии (тенденция к средним 
показателям) (Uэ = 1255, р = 0,009) и мотивации 
достижений (тенденция к высоким показателям) 
(Uэ = 1362,5, р = 0,041), чем у их матерей. Также 
не наблюдается однозначного соответствия 
выраженности личностной зрелости у студенток 
и их матерей, как и в случае с жизнеспособно-
стью, однако более чем у трети студенток (39 %) 

Рис. 2. Выраженность компонентов личностной зрелости у студенток и их матерей 
Примечание: * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01
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Fig. 2. The scores of various components of personal maturity in students and their mothers  
(* р ≤ 0.05, ** р ≤ 0.01)

уровень личностной зрелости идентичен уров-
ню зрелости матери.

Корреляционный анализ выявил незначитель-
ное количество умеренных взаимосвязей лич-
ностной зрелости и жизнеспособности у студен-
ток и их матерей, что подтверждает полученные 
ранее данные о неоднозначном характере взаи-
мосвязи этих параметров (Анчукова, Демидов 
2022), причем именно параметр «Семейные 
и социальные взаимосвязи» имеет большее ко-
личество взаимосвязей с личностной зрелостью 
у студенток (р ≤ 0,05), у матерей с их зрелостью 
больше связан параметр «Духовность» (р ≤ 0,05).

Дадим краткую характеристику отношений 
в семьях студенток как предиктору жизнеспо-
собности. В целом по выборке выявлены высо-
кие показатели чрезмерного авторитета роди-
телей (7,88) при поддержании эмоционального 
контакта с ребенком (3,35), невмешательстве 
в мир ребенка (3,05) и низком доминировании 
матери (3,10) (табл. 1). 

При этом матери студенток не ограничивают 
себя только рамками семьи (2,88), что характер-
но для детско-родительских отношений в семьях 
со взрослым ребенком (Посохова, Диденко 2020).

Внутрисемейные отношения связаны с от-
дельными параметрами жизнеспособности 

и личностной зрелости студенток. Так, излиш-
няя концентрация на ребенке имеет обратную 
взаимосвязь с личностной зрелостью студенток: 
чем ниже стремление родителей ускорить раз-
витие ребенка, тем выше мотивация достижений 
(rs = –0,319, р = 0,014), способность к близости 
(rs = –0,267, р = 0,041), жизненная установка на 
понимание относительности всего сущего, вы-
раженность эмоциональной уравновешенности 
и рассудительности (rs = –0,368, р = 0,004); чем 
ниже опасение обидеть ребенка, тем выше чув-
ство гражданского долга (rs = –0,321, р = 0,013) 
и жизненная установка на понимание относи-
тельности всего сущего, выраженность эмоци-
ональной уравновешенности и рассудитель-
ности (rs = –0,264, р = 0,043). Также с жизненной 
установкой на понимание относительности 
всего сущего, выраженность эмоциональной 
уравновешенности и рассудительности связано 
подавление воли ребенка (rs = –0,265, р = 0,042). 
Жизнеспособность студенток (параметр «Духов-
ность») связана с неудовлетворенностью мате-
ри ролью хозяйки дома (rs = –0,263, р = 0,044).

Внутрисемейные отношения имеют большое 
количество взаимосвязей с жизнеспособностью 
и личностной зрелостью матерей. Так, чем выше 
оптимальный контакт с ребенком (уравнительные 
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Табл. 1. Показатели внутрисемейных отношений у респондентов (стены)

Переменные M SD

Отношение  
к семейной роли

Ограниченность интересов рамками семьи 2,88 2,31
Ощущение самопожертвования в роли матери 6,77 1,35

Семейные конфликты 5,11 1,82
Сверхавторитет родителей 7,88 1,34

Неудовлетворенность ролью хозяйки дома 3,77 1,8
Безучастность мужа 4,47 1,15

Доминирование матери 3,1 1,69
Несамостоятельность матери 7,4 1,46

Оптимальный  
эмоциональный  

контакт с ребенком

Побуждение словесных проявлений 7,0 2,42
Партнерские отношения 4,57 1,8

Развитие активности ребенка 6,79 1,32
Уравнительные отношения родителей и ребенка 7,49 1,68

Излишняя  
эмоциональная  

дистанция  
с ребенком

Раздражительность 6,49 1,9
Излишняя строгость с ребенком 3,79 1,8

Уклонение от контакта с ребенком 3,35 2,33

Излишняя  
концентрация  

на ребенке

Чрезмерная забота 4,22 2,14
Подавление воли 5,2 1,66

Создание безопасности, опасение обидеть 5,79 1,18
Исключение внесемейных влияний 6,4 2,18

Подавление агрессивности 4,79 1,51
Подавление сексуальности 4,4 3,08

Чрезмерное вмешательство в мир ребенка 3,05 2,64
Стремление ускорить развитие ребенка 4,88 2,07

Table 1. Indicators of intra-family relationships in respondents (stens)

Indicators M SD

Attitude to the role  
in the family

Interests are limited to the family 2.88 2.31
The sense of sacrifice as a mother 6.77 1.35

Family conflicts 5.11 1.82
Parental super-credibility 7.88 1.34

Dissatisfaction with the housewife role 3.77 1.8
Husband’s indifference 4.47 1.15
Maternal dominance 3.1 1.69
Maternal dependency 7.4 1.46

Optimal emotional 
contact with the child

Encouragement of verbal manifestations 7.0 2.42
Partnership 4.57 1.8

Encouragement of the child’s activity 6.79 1.32
The equalizing relationship of parents and children 7.49 1.68

Excessive emotional 
distance with the child

Irritability 6.49 1.9
Excessive strictness with the child 3.79 1.8

Avoidance of contact with the child 3.35 2.33

Excessive focus  
on the child

Excessive concern 4.22 2.14
Suppressing the will 5.2 1.66

Creating a safe environment, fear of offending 5.79 1.18
Exclusion of non-family influence 6.4 2.18

Suppression of aggression 4.79 1.51
Suppression of sexuality 4.4 3.08

Excessive interference in the child’s world 3.05 2.64
The desire to accelerate the child’s development 4.88 2.07
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отношения (rs = 0,397, р = 0,002), партнерские 
отношения (rs = 0,374, р = 0,004), побуждение 
словесных проявлений (rs = 0,297, р = 0,022), 
а также концентрация на ребенке (стремление 
ускорить развитие (rs = 0,664, р = 0,000), опасе-
ние обидеть (rs = 0,43, р = 0,001), чрезмерная 
забота (rs = 0,332, р = 0,01)), тем выше жизне-
способность матерей. Также высокая жизне-
способность связана со сверхавторитетом 
родителей (rs = 0,339, р = 0,009), отсутствием 
доминирования матери (rs = –0,272, р = 0,037) 
и ограниченности ее интересов рамками семьи 
(rs = –0,269, р = 0,039).

Чем выше личностная зрелость матерей, 
тем меньше они ограничивают внесемейные 
влияния (rs = –0,295, р = 0,024), подавляют 
сексуальность детей (rs = –0,304, р = 0,019), 
проявляют несамостоятельность (rs = –0,273, 
р = 0,037) и «жертвенность» в роли родителей 
(rs = –0,269, р = 0,039), но больше поддержива-
ют партнерские отношения (rs = 0,262, р = 0,045). 
Однако чем более выражены семейные кон-
фликты (rs = 0,359, р = 0,005) и неудовлетворен-
ность ролью хозяйки дома (rs = 0,324, р = 0,012), 
тем выше личностная зрелость матерей. В це-
лом полученные результаты не противоречат 
результатам исследований взаимовлияния 
родительской и детской систем отношений, 
полученным ранее (Посохова, Диденко 2020; 
Посохова и др. 2020). 

Для достижения поставленной цели проведен 
множественный регрессионный анализ (обрат-
ный пошаговый метод), с помощью которого 
определены предикторы жизнеспособности 
студенток и их матерей. 

На жизнеспособность студенток влияет их 
личностная зрелость и родительские установки, 
связанные с отношением к семейной роли и из-
лишней концентрацией на ребенке. Регресси-
онная модель статистически значима (F = 5,472, 
p = 0,000) (табл. 2). 

Жизнеспособность студенток тем выше, чем 
выше уровень их личностной зрелости (при 
невысоких показателях эмпатийности и отно-
шения к своему «Я») при склонности их матерей 
подавлять агрессию взрослеющих детей и по-
ощрять их независимость. Закономерно, что 
на жизнеспособность студенток больше влия-
ют личностные факторы, чем семейные. Поэто-
му жизнеспособность матерей не определяет 
жизнеспособность студенток. Полученные 
результаты вполне логичны и отражают соци-
альную ситуацию развития в юности. Они  
соответствуют результатам исследования 
А. И. Лактионовой, согласно которым, в воз-
расте 18–25 лет большее значение имеют ин-
дивидуальные ресурсы жизнеспособности  
(Лактионова 2022). Согласно полученной ре-
грессионной модели, мы предполагаем наличие 
большего количества предикторов жизнеспо-
собности студенток, скорее всего, связанных 
с их внесемейными отношениями (друзья, одно-
группники, соседи по общежитию, романти- 
ческие партнеры), что также подтверждает  
положение о нацеленности в юности на взаи-
модействие с представителями своего поколе-
ния (Микляева, Постникова 2019).

Предикторами жизнеспособности матерей 
выступают все группы родительских устано- 
вок, которые имеют высокие регрессионные  

Табл. 2. Личностные и внутрисемейные предикторы жизнеспособности студенток 

R R2 Независимые переменные b β p F p

0,583 0,34

Личностная зрелость 2,993 1,412 0,000

5,472 0,000
Отношение к своему «Я» –3,861 –1,037 0,000
Способность к близости –2,9 –0,405 0,022
Сверхавторитет родителей –6,482 –0,306 0,016
Подавление агрессивности 4,297 0,245 0,05

Table 2. Personal and family predictors of female students’ resilience 

R R2 Independent indicators b β p F p

0.583 0.34

Personal maturity 2.993 1.412 0.000

5.472 0.000
Self-concept –3.861 –1.037 0.000
Capacity for intimacy –2.9 –0.405 0.022
Parental super-credibility –6.482 –0.306 0.016
Suppression of aggression 4.297 0.245 0.05
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Табл. 3. Личностные и внутрисемейные предикторы жизнеспособности матерей студенток 

R R2 Независимые переменные b β p F p

0,975 0,95

Способность к близости (родители) –5,791 –0,845 0,000
Мотивация достижения (родители) 2,774 0,570 0,04

Отношение  
к семейной роли

Сверхавторитет родителей 12,997 0,744 0,000

31,362 0,000

Неудовлетворенность ролью хозяйки дома 11,690 1,128 0,000
Зависимость и несамостоятельность матери –9,480 –0,752 0,000
Семейные конфликты –7,690 –0,682 0,000
Безучастность мужа 2,930 0,143 0,000
Доминирование матери –2,003 –0,185 0,047

Оптимальный эмо-
циональный кон-
такт с ребенком

Партнерские отношения 10,554 0,751 0,000
Побуждение словесных проявлений –8,279 –0,904 0,000
Уравнительные отношения родителей  
и ребенка 5,755 0,447 0,000

Развитие активности ребенка –4,794 –0,293 0,001
Излишняя эмоцио-
нальная дистанция 
с ребенком

Излишняя строгость с ребенком 4,818 0,337 0,000

Уклонение от контакта с ребенком –3,209 –0,309 0,004

Излишняя концен-
трация на ребенке

Чрезмерная забота 12,640 1,185 0,000
Подавление сексуальности ребенка –12,618 –1,191 0,000
Подавление агрессивности –10,168 –0,703 0,000
Исключение внесемейных влияний –8,151 –0,863 0,000
Стремление ускорить развитие ребенка 6,197 0,568 0,000
Подавление воли 5,707 0,420 0,000
Чрезмерное вмешательство в мир ребенка 4,826 0,483 0,000

Личностная зрелость (студенты) 0,195 0,112 0,021

Table 3. Personal and family predictors of students’ mothers’ resilience 

R R2 Independent variables b β p F p

0.975 0.95

Capacity for intimacy (parents) –5.791 –0.845 0.000
Achievement motivation (parents) 2.774 0.570 0.04

Attitude to the role 
in the family

Parental super-credibility 12.997 0.744 0.000

31.362 0.000

Dissatisfaction with the housewife role 11.690 1.128 0.000
Maternal dependency –9.480 –0.752 0.000
Family conflicts –7.690 –0.682 0.000
Husband’s indifference 2.930 0.143 0.000
Maternal dominance –2.003 –0.185 0.047

Optimal emotional 
contact with the 
child

Partnership 10.554 0.751 0.000
Encouragement of verbal manifestations –8.279 –0.904 0.000
The equalizing relationship of parents and 
children 5.755 0.447 0.000

Development of the child’s activity –4.794 –0.293 0.001
Excessive emotional 
distance with the 
child

Excessive strictness with the child 4.818 0.337 0.000

Avoidance of contact with the child –3.209 –0.309 0.004

Excessive focus  
on the child

Excessive concern 12.640 1.185 0.000
Suppression of sexuality in the child –12.618 –1.191 0.000
Suppression of aggression –10.168 –0.703 0.000
Exclusion of non-family influence –8.151 –0.863 0.000
The desire to accelerate the child’s development 6.197 0.568 0.000
Suppressing of the will 5.707 0.420 0.000
Excessive interference in the child’s world 4.826 0.483 0.000

Personal maturity (students) 0.195 0.112 0.021
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коэффициенты. Модель статистически значима 
(F = 31,362, p = 0,000) (табл. 3). 

Согласно полученной регрессионной модели, 
предикторы предсказывают независимую пере-
менную на 95 %, что говорит о значимости для 
человека зрелого возраста его личностных 
и семейных характеристик и соответствует 
результатам исследований, согласно которым, 
в возрасте 46–65 лет ведущую роль для жизне-
способности играют индивидуальные и семей-
ные ресурсы (Лактионова 2022). На жизне-
способность матерей студенток примерно 
одинаковое влияние оказывают как личностные 
факторы (зрелость), так и семейные. Личност-
ная зрелость и жизнеспособность студенток 
практически не влияют на жизнеспособность 
их матерей (кроме уровня личностной зрелости 
студенток — самое слабое влияние, по сравне-
нию с остальными предикторами). У матерей 
личностная зрелость оказывает влияние на их 
жизнеспособность, но, в сравнении со студентка-
ми, компоненты различаются: высокие показа-
тели жизнеспособности матерей опосредованы 
невыраженными способностями к близости 
и мотивацией достижения.

Ранжирование родительских установок по вы-
раженности стандартизированного коэффици-
ента регрессии (β) и определение среднего ран-
га каждой из групп установок показало, что 
наибольшее влияние на жизнеспособность 
матерей оказывают признаки излишней кон- 
центрации на ребенке (7,55), далее — признаки  
отношения к семейной роли (9) и признаки 
оптимального эмоционального контакта с ре-
бенком (10,25), меньшее влияние оказывают 
признаки излишней эмоциональной дистанции 
с ребенком (15,5). Высокая жизнеспособность 
матерей детерминирована выраженной само-
стоятельностью матери в воспитании ребенка, 
чрезмерной заботой и вмешательством в его 
жизнь. Также жизнеспособность опосредуется 
установкой на зависимость от матери, ускорен-
ное развитие ребенка, подавление его воли, что 
предполагает недопущение проявления актив-
ности, высказывания своих мыслей. Отмечает-
ся зависимость жизнеспособности матерей 
от одновременного наличия строгости и парт-
нерских отношений, контакта с ребенком и ши-
роких социальных взаимосвязей, отсутствия 
подавления агрессивности и сексуальности 
со стороны ребенка, бесконфликтной атмосфе-
ры в семье, а также неудовлетворенности ролью 
только хозяйки дома, невнимательности мужа. 
В целом можно сказать, что высокая жизнеспо-
собность матерей связана с отсутствием при-
верженности конкретному стилю воспитания, 

наличием отдельных признаков как демократи-
ческого, так и авторитарного и опекающего 
стиля, нежеланием ограничивать свою жизнь 
только семейными функциями, что было по-
казано в исследованиях детско-родительских 
отношений в юности ранее (Посохова, Диденко 
2020; Посохова и др. 2020).

Выводы
С помощью проведенного эмпирического 

исследования определены основные внутрисе-
мейные и личностные предикторы и их вклад 
в жизнеспособность студенток вуза и их матерей. 

Выявлен средний уровень жизнеспособ- 
ности студенток и их матерей, но у студенток  
и их матерей он определяется различной вы-
раженностью компонентов: у матерей выше 
показатели духовности, у студенток — пока-
затели самоэффективности, настойчивости,  
совладания. 

В качестве предикторов жизнеспособности 
в исследовании рассматривались личностная 
зрелость и внутрисемейные отношения.

Личностная зрелость респондентов соот-
ветствует низкому и среднему уровням раз-
вития, однако у студенток выше способность 
к близости и мотивация достижений, чем у их 
матерей.

Внутрисемейные отношения студенток и их 
матерей опосредуются детско-родительскими 
отношениями и восприятием родителями се-
мейной роли. В целом выражены признаки 
оптимального эмоционального контакта с ре-
бенком, отсутствие дистанцирования и концен-
трации на нем при желании сохранить зависи-
мость детей от родителей.

Предикторами жизнеспособности респон-
дентов являются личностная зрелость и вну-
трисемейные отношения, однако их вклад в жиз-
неспособность студенток и их матерей различен. 
Так, жизнеспособность матерей детерминиро-
вана личностной зрелостью и семейными от-
ношениями в равной степени, при этом спектр 
семейных предикторов широк. У студенток вуза 
вклад личностной зрелости в жизнеспособность 
больше, чем семейных отношений. При этом 
регрессионная модель позволяет предположить 
наличие дополнительных предикторов жизне-
способности студенток (предположительно, 
межличностные отношения вне семьи). 

В качестве ограничений исследования от-
метим исключительно женскую выборку, в свя-
зи с чем полученные результаты не могут быть 
экстраполированы на мужскую выборку студен-
тов вуза и не позволяют однозначно утверждать, 
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что выявленные особенности жизнеспособности 
и их предикторы характерны для студентов 
в целом, хотя в большинстве своем выводы со-
впадают с данными исследований на выборке 
студентов, включавших и женщин, и мужчин. 
Также в качестве ограничения назовем отсут-
ствие оценки детско-родительских отношений 
студентками. 

Вместе с тем данное исследование уточняет 
представление о предикторах жизнеспособно-
сти студенток в контексте внутрисемейных 
отношений, позволяет наметить перспективы 
изучения внесемейных взаимоотношений как 
предиктора жизнеспособности студенток.

В качестве перспектив исследования отметим 
изучение личностных и внутрисемейных пре-
дикторов жизнеспособности на мужской вы-
борке студентов и сравнение результатов с жен-
ской выборкой, определение характерных для 
студентов предикторов жизнеспособности и их 
особенностей. 
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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 
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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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Аннотация
Введение. Сегодня имеются неопровержимые данные о том, что между уровнем образования родителей 
и академическими достижениями их детей существуют прямые взаимосвязи. Однако психологические 
механизмы, лежащие в их основе, описаны довольно фрагментарно, несмотря на то, что их учет важен 
при планировании и реализации работы, направленной на повышение образовательного уровня 
родителей в контексте содействия академическим успехам их детей. В связи с этим целью представленного 
исследования стало обобщение сведений о факторах, которые могут определять вклад уровня 
образования родителей в академические успехи обучающихся.
Материалы и методы. Использовался метод систематического обзора литературы, отбор источников 
осуществлялся по ключевым словосочетаниям «образование родителей» и «академические достижения» / 
«академическая успеваемость» (“education of parents ” и “academic achievements” / “academic performance”) 
в библиографических базах еLibrary, Google Scholar и PubMed по следующим критериям: 1) наличие 
доступа к полнотекстовой версии статьи или развернутой аннотации; 2) представленность в тексте 
результатов эмпирических или вторичных (метааналитических) исследований; 3) изложение материалов 
исследования на русском или английском языке; 4) публикация материалов исследования в рецензируемом 
научном издании. Первоначально массив данных включал 452 статьи, из которых соответствовали 
указанным критериям 39 источников. Эти статьи и были включены в обзор.
Результаты. Выделены три группы факторов, которые определяют вклад образовательного уровня 
родительской семьи в академические успехи обучающихся: когнитивные и некогнитивные особенности 
обучающихся и их родителей (интеллектуальные, мотивационные, регуляторные, рефлексивные 
и др.), характеристики детско-родительских отношений (академическая вовлеченность родителей, 
их ожидания в отношении академических успехов детей и др.) и социальный статус семьи, отражающий 
ее положение в системе социальных отношений (уровень дохода, принадлежность к расовым/
этническим группам большинства/меньшинства и др.). 
Заключение. Перспективы исследования связаны с эмпирической проверкой гипотезы об опосредующем 
влиянии указанных факторов на взаимосвязи между уровнем образования родителей и академическими 
успехами их детей в контексте изучения траекторий образовательной социализации обучающихся 
на разных образовательных ступенях. Результаты представляются значимыми для повышения эффективности 
образовательной работы с родителями, направленной на содействие академическим успехам обучающихся.

Ключевые слова: академические достижения, дошкольники, школьники, студенты, образовательный 
уровень родителей, систематический обзор литературы
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Abstract
Introduction. Today, there is irrefutable evidence that there are direct correlations between the level of parents’ 
education and academic achievements of their children. However, the underlying psychological mechanisms 
are described fragmentally, despite their importance in terms of the efforts aimed at improving the educational 
level of parents in order to enhance academic achievements of their children. Our study seeks to summarize 
information about factors that determine the contribution of parents’ educational level to their children’s 
academic achievements.
Materials and Methods. The sources for systematic review were selected with the key phrases ‘education 
of parents’ and ‘academic achievements’ / ‘academic performance’ in the databases eLibrary, Google Scholar 
and PubMed according to the following criteria: 1) there is access to the full-text version or a detailed 
abstract; 2) the article contains results of an empirical or secondary (meta-analytical) study; 3) the language 
of publication is either Russian or English; and 4) the article is a peer-reviewed scientific publication. The 
initial data set contained 452 articles, but only 39 were included in the review.
Results. We identified three groups of factors that may determine the contribution of parents’ educational 
level to students’ academic achievements: cognitive and non-cognitive characteristics of students and their 
parents (intellectual, motivational, regulatory, reflective, etc.); characteristics of child-parent relations 
(academic involvement of parents, their expectations regarding the academic achievements of children, 
etc.); and the social status of the family, reflecting the family’s position in the system of social relations 
(income level, belonging to a racial or ethnic majority/minority, etc.). 
Conclusions. Future research could involve empirical verification of the hypothesis that these factors mediate 
the relationships between parents’ education and their children’s academic achievements in the context 
of studying the trajectories of educational socialization at different educational levels. The results of such 
verification will be significant for improving the effectiveness of educational work with parents aimed 
at promoting the academic achievements of students.

Keywords: academic achievements, preschoolers, school students, university students, educational level 
of parents, systematic literature review

Введение
Взаимосвязи между академическими дости-

жениями обучающихся и уровнем образования 
их родителей активно изучаются и обсуждают-
ся в психолого-педагогической литературе 
на протяжении нескольких последних десяти-
летий. Отмечается, что в каждом обществе, 
по которому к настоящему имеются эмпириче-
ские данные, образовательные достижения 

детей, подростков и молодых людей положи-
тельно коррелируют с образованием их роди-
телей, рассматриваемым в ряду параметров 
социально-экономического статуса семьи 
(Björklund, Salvanes 2011). Исследованиями, 
проведенными в разных странах мира, было 
показано, что уровень образования родителей — 
наиболее мощный (в сравнении с другими па-
раметрами социально-экономического статуса 
семьи) фактор, определяющий академические 
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результаты детей (Ardila et al. 2005; Waters et al. 
2021), в частности, он оказывается более значи-
мым, чем уровень дохода семьи (O’Connell 2019). 

В результате в большинстве стран уровень 
образования родителей сегодня рассматрива-
ется как ключевой компонент культурного ка-
питала семьи (Jæger 2011; Yang 2003). Справед-
ливо утверждается, что образовательный уровень 
родителей представляет собой одну из наиболее 
стабильных характеристик семейной образова-
тельной среды (Augustine 2017), существенно 
влияющую на качество условий для образова-
тельной активности, осуществляемой обучаю-
щимися дома, а также на уровень вовлеченности 
родителей в учебные дела своих детей. Дети 
высокообразованных родителей достоверно 
чаще демонстрируют более высокие образова-
тельные достижения, в сравнении со сверстни-
ками, родители которых имеют низкий или 
средний образовательный уровень, причем эта 
тенденция прослеживается на всех образова-
тельных ступенях: от начальных этапов обуче-
ния (Waters et al. 2021) и обучения в средней 
школе (Bakar et al. 2017) до обучения в колледжах 
(Assari 2019) и университетах (Rodríguez-Hernán-
dez et al. 2020).

Представление о важном вкладе уровня  
образования родителей в академические до-
стижения их детей сегодня определяет образо-
вательную политику многих стран, ориенти- 
рованных на содействие повышению образо- 
ванности родителей обучающихся, например,  
в различных форматах психолого-педагогиче-
ского просвещения и иных формах образова-
тельной активности (O’Connell 2019; Rodrí- 
guez-Hernández et al. 2020 и др.). Однако, как 
свидетельствуют результаты эмпирических 
исследований, проведенных в последнее деся-
тилетие, данные, характеризующие взаимосвя-
зи между академическими достижениями обу-
чающихся и уровнем образования их родителей, 
оказались значительно сложнее, чем это может 
показаться на первый взгляд, и потенциально 
существует большое количество опосредую- 
щих эти взаимосвязи факторов (Yang Hansen, 
Gustafsson 2016). Так, например, исследования 
с использованием данных PISA свидетельству-
ют о том, что показатели культурного капитала 
семьи обладают лишь скромной объяснительной 
силой, и позволяют предполагать, что влияние 
уровня образования родителей на академические 
достижения детей целесообразно интерпрети-
ровать как косвенное, опосредованное наличи-
ем причинно-следственных механизмов раз-
личной природы (Barone 2006). В связи с этим 
в нашем исследовании осуществлен системати-

ческий анализ эмпирических исследований, 
направленных на изучение взаимосвязей меж-
ду академическими достижениями обучающих-
ся на разных уровнях образования (школа, 
колледж, университет) и уровнем образования 
их родителей, с целью обобщения сведений 
о факторах, которые могут определять вклад 
уровня образования родителей в академические 
успехи их детей.

Материалы и методы
Исследование проводилось с использова-

нием метода систематического обзора лите-
ратуры, посвященной вопросам взаимосвязи 
между уровнем образования родителей и ака-
демическими достижениями их детей. В число 
публикаций, включенных в анализ, вошли на-
учные статьи, опубликованные в период с 2000 
по август 2024 гг. в рецензируемых научных 
изданиях, индексируемые в библиографические 
базы eLibrary, Google Scholar и PubMed, со-
держащие результаты эмпирических или вто-
ричных (метааналитических) исследований, 
которые представлены на русском или англий-
ском языке. Поисковый запрос содержал сло-
восочетания «образование родителей» и «ака-
демические достижения» / «академическая 
успеваемость» (“parental education” и “academic 
achievements” / “academic performance”), поиск 
осуществлялся с использованием поисковых 
операторов. Общий массив проанализирован-
ных публикаций включал 452 статьи. Крите-
риями отбора материалов для анализа стали 
наличие доступа к полнотекстовой версии 
статьи или развернутой аннотации, содержащей 
описание материалов и методологии описы-
ваемого исследования. В результате в систе-
матический обзор были включены 39 источ-
ников, соответствующих указанным выше 
критериям.

Результаты
В результате анализа литературы были вы-

делены три группы факторов, которые могут 
рассматриваться в качестве потенциальных 
модераторов взаимосвязей между уровнем об-
разования родителей и академическими дости-
жениями их детей: когнитивные и некогнитивные 
черты учащихся (индивидуальные переменные), 
особенности детско-родительских отношений 
(социально-психологические переменные) и иные 
(помимо образовательного уровня родителей) 
характеристики социального статуса семьи (со-
циальные переменные). 
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Когнитивные и некогнитивные 
особенности учащихся  

и их родителей
Академические достижения традиционно 

связываются с когнитивными способностями. 
Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что у детей из семей с высшим образованием 
в среднем отмечаются более высокие показа- 
тели по когнитивным тестам, в сравнении  
со сверстниками, родители которых не имеют 
высшего образования. Исследователи связыва-
ют эти различия с тем, что более образованные 
родители создают в большей степени благопри-
ятные условия для когнитивного развития детей 
благодаря высокой интенсивной когнитивной 
стимуляции (Conger et al. 2010), например, фор-
мируя у них широкий словарный запас и слож-
ные речевые конструкции (Duncan, Magnuson 
2012), используя больше абстрактных слов, 
более сложный синтаксис и побуждая своего 
ребенка к деконтекстуализированному дис-
курсу. В совокупности это составляет важней-
шие предпосылки для развития у детей интел-
лектуальных и речевых навыков (Gustafsson 
et al. 2013). Отмечается, что в основе вклада 
уровня образования родителей в академические 
достижения их детей могут лежать когнитивные 
способности самих родителей, которые, в свою 
очередь, выступают как значимые детерминан-
ты их образовательного уровня, поскольку 
показано, что вклад образования родителей 
существенно снижается при учете их способ-
ностей (Marks, O’Connell 2021). На примере 
лонгитюдного исследования, проведенного 
американскими учеными на материале анализа 
более 5000 случаев, было показано, что поло-
жительные взаимосвязи между когнитивными 
возможностями человека (в частности, харак-
теристиками речевых функций, исполнительных 
функций и, в меньшей степени, памяти) и уров-
нем образования его родителей сохраняются 
на протяжении всей жизни, хотя и несколько 
ослабевают по мере взросления, в отличие от 
других параметров социально-экономического 
статуса родительской семьи, вклад которых 
в когнитивные возможности человека в среднем 
возрасте становится уже статистически незна-
чимым (Greenfield, Moorman 2019). Более вы-
сокая чувствительность (в контексте уровня 
образования родителей) речевых функций детей, 
в сравнении с другими сторонами их когнитив-
ного потенциала, была отмечена и в результате 
исследования китайских ученых, проанализи-
ровавших данные более 200 тысяч учащихся 
из 78 независимых выборок (Liu et al. 2020).

Среди некогнитивных индивидуальных осо-
бенностей детей, которые могут рассматривать-
ся в качестве потенциальных модераторов  
взаимосвязей между уровнем образования их 
родителей и демонстрируемыми ими академи-
ческими достижениями, отмечаются характе-
ристики доминирующего эмоционального фона 
и различные аспекты самоэффективности. Так, 
показано, что среди родителей с высшим об-
разованием фиксируются более низкие показа-
тели депрессии (Conger et al. 2010), определяю-
щие более благоприятный эмоциональный фон 
в их семьях. Американскими исследователями 
было установлено, что образование родителей 
также связано и с более низкой вероятностью 
возникновения депрессивного фона у их детей 
(Assari et al. 2020). Помимо этого, имеются дан-
ные о том, что школьники, родители которых 
имеют высшее образование, ставят перед собой 
более амбициозные образовательные цели (Iwa-
niec 2018), а их представления о собственных 
академических возможностях и способностях 
управлять своей образовательной активностью 
носят более позитивных характер (Davis-Kean 
2005; Eccles 2005). 

Характеристики  
детско-родительских отношений 

(социально-психологические переменные)
Эмпирические данные свидетельствуют о том, 

что вклад образовательного уровня родителей 
в академические достижения детей может опос-
редоваться разницей в родительских ожидани-
ях относительно образовательных успехов детей 
и готовностью вовлекаться в их образовательную 
активность. 

Так, показано, что менее образованные ро-
дители с большей вероятностью имеют более 
низкие ожидания в отношении образования 
своих детей по сравнению с родителями с более 
высоким образовательным уровнем (Carolan, 
Wasserman 2015; Dubow et al. 2009; Eccles 2007; 
Gustafsson et al. 2013; Poon 2020). Кроме того, 
менее образованные родители в среднем с мень-
шей вероятностью принимают активное участие 
в учебных делах своих детей как дома, так 
и в школе (Cheadle, Amato 2011; Roksa, Potter 
2011), в то время как родители с более высоким 
уровнем образования, как правило, используют 
более эффективные практики поддержки об-
разовательной активности своих детей (Dumais 
et al. 2012; Englund et al. 2004; Fekonja-Peklaj et al. 
2010), способствующие более высокой успевае-
мости. К таким практикам относятся обсужде-
ние школьных вопросов, участие в управлении 
школой и в школьных мероприятиях, совместное 
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чтение с детьми, акцентирование важности об-
разования, поддержка в выполнении домашних 
заданий, общение родителей с преподавателями 
и др. (Tan et al. 2019).

Однако целый ряд исследований демонстри-
рует нелинейность указанных выше взаимо-
связей. 

Так, показано, что в период локдауна, свя-
занного с пандемией covid-19, образовательные 
результаты школьников определялись не уров-
нем образования их родителей, а количеством 
времени, которое родители (независимо от уров-
ня их образования) уделяли учебным делам 
детей, оказывая им помощь в выполнении за-
даний и планировании времени, а также обе-
спечивая им доступ в интернет (Bansak, Starr 
2021). В результате метаанализа исследований 
академической активности студентов-имми-
грантов было показано, что вовлеченность 
родителей в образовательный процесс оказы-
вает более сильное влияние на академические 
достижения детей, чем уровень образования 
родителей (Kim et al. 2020). В лонгитюдном ис-
следовании с участием 167 детей, академические 
достижения которых оценивались на этапах 
посещения ими детского сада и обучения в на-
чальной школе, было установлено, что вклад 
уровня образования матерей в академические 
результаты детей опосредуется материнской 
вовлеченностью в образовательную активность 
обучающихся: различия в успеваемости между 
детьми более и менее образованных матерей 
становилось значительно менее существенным, 
когда уровень вовлеченности матерей был вы-
соким. Было показано, что, хотя дети менее 
образованных матерей «на старте» (в детском 
саду) имеют менее выраженные академические 
достижения, чем дети родителей с более высо-
ким образовательным уровнем, эта разница 
со временем уменьшается, если семьи активно 
участвуют в  обучении (Dearing et al. 2004;  
Dearing et al. 2006). Эти данные подтверждают-
ся в эмпирическом исследовании с привлече-
нием более старших по возрасту респондентов 
(школьников), в котором было установлено, 
что модерационный вклад родительской во-
влеченности во взаимосвязи межу уровнем 
образования родителей и академическими до-
стижениями их детей наиболее ярко проявля-
ется у учащихся старших, но не младших клас-
сов (Roksa, Potter 2011).

Аналогичные результаты были получены 
в другом лонгитюдном исследовании, охватив-
шем более 15 000 учащихся старших классов 
американских школ, в котором было показано, 
что участие родителей в школьной жизни осо-

бенно полезно для молодежи из семей с низким 
уровнем образования. Родительская вовлечен-
ность в образовательную активность детей 
в меньшей степени опосредует академические 
достижения молодых людей из семей с высоким 
образовательным уровнем, в которых, соглас-
но мнению авторов исследования, изначально 
присутствуют более благоприятные условия 
для академической социализации (Benner et al. 
2016). Более выраженное положительное вли-
яние на академические достижения детей ак-
тивного участия их родителей в образователь-
ном процессе, характерное для семей с низким 
образовательным уровнем, зафиксировано 
и в других исследованиях (Kim, Schneider 2005; 
Benner et al. 2016). Имеются данные о том, что 
в группе родителей с более высоким уровнем 
образования академическая вовлеченность 
родителей связана с меньшим количеством 
поведенческих проблем их детей. В свою оче-
редь, они связаны с академическими достиже-
ниями, а затем с устремлениями, в то время 
как в группе родителей с более низким уровнем 
образования академическая вовлеченность 
родителей связана с устремлениями, но не 
с поведением или достижениями детей (Hill 
et al. 2004), что также может объяснять отме-
ченные выше различия.

Характеристики социального статуса 
семьи (социальные переменные)

Изучение уровня образования родителей 
в качестве фактора, определяющего академиче-
ские достижения их детей, в контексте анализа 
других параметров социально-экономического 
статуса показывает, что вклад образовательно-
го уровня родительской семьи может коррели-
ровать с уровнем дохода семьи, сопряженным 
с профессиональным статусом родителей, а так-
же принадлежностью к тем или иным расовым 
и этническим группам.

Так, результаты исследований свидетельству-
ют о том, что более высокий образовательный 
уровень родителей, как правило, ассоциируется 
с более высоким уровнем жизни семьи. Он мо-
жет опосредованно влиять на академические 
достижения детей в связи с тем, что финансовый 
стресс родителей негативно связан с показате-
лями когнитивного развития в детском возрас-
те (Conger et al. 2010). Кроме того, уровень 
жизни семьи положительно взаимосвязан с по-
казателями здоровья детей и отрицательно с их 
склонностью к употреблению психоактивных 
веществ, что также оказывает влияние на ака-
демические успехи на разных этапах обучения 
(Assari 2020; Gerra et al. 2020; Mikkonen et al. 
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2020). На материале анализа академических  
достижений учащихся четвертых классов из 
37 стран, которые участвовали в исследованиях 
PIRLS и TIMSS, было показано, что связь меж-
ду образованием родителей и успеваемостью 
учащихся изменяется в зависимости от уровня 
социально-экономического развития страны 
и является наиболее очевидной в странах с вы-
соким социально-экономическим уровнем (Yang 
Hansen, Gustafsson 2016). При этом установлено, 
что высокий и средний социально-экономиче-
ский уровень жизни семьи влияет на успеваемость 
детей в большей степени, чем низкий, причем 
в этом контексте образование родителей влия-
ет на успеваемость их детей в школе больше, 
чем их профессия (Farooq et al. 2011). 

Эмпирические исследования с привлечени-
ем детей разных расовых и этнических групп 
свидетельствуют о том, что социально-эконо-
мический статус семьи, в частности образова-
ние и доход родителей, влияет на академические 
достижения детей по-разному в зависимости 
от их расовой и этнической принадлежности 
(Davis-Kean 2005). Так, на материале американ-
ской выборки установлено, что доходы семьи 
и уровень образования родителей по-разному 
связаны с академическим развитием детей 
в зависимости от расовой принадлежности. 
Разрыв между афроамериканцами и европей-
цами сокращался (за счет более интенсивного 
развития навыков у афроамериканцев) при 
более высоком уровне доходов, но увеличивал-
ся (за счет более медленного развития навыков 
у афроамериканцев) при более высоком уров-
не образования родителей. В итоге, несмотря 
на преимущества в успеваемости при посту-
плении в детский сад, значительные различия 
в исходных показателях приводят к тому, что 
учащиеся-афроамериканцы из семей с более 
высоким доходом уступают своим сверстникам-
европейцам в средней школе, причем учащие-
ся-афроамериканцы с более образованными 
родителями неизменно отстают в развитии 
академических навыков от своих сверстников-
европейцев (Henry et al. 2020).

В исследовании, проведенном с привлечени-
ем студентов американских колледжей, показа-
но, что влияние уровня образования родителей 
на успеваемость учащихся опосредовано со-
циальным статусом этнических групп, к которым 
они принадлежат. В частности, уровень образо-
вания родителей оказывает меньшее положи-
тельное влияние на средний балл успеваемости 
у испаноязычной и чернокожей молодежи, чем 
у неиспаноязычной белой молодежи, а также 
у неиспаноязычных чернокожих студентов кол-

леджа, чем у неиспаноязычных белых студентов 
(Assari 2019; Assari et al. 2021). Таким образом, 
констатируется опосредование взаимосвязей 
между уровнем образования родителей и успе-
ваемостью их детей принадлежностью семей 
к этническому большинству или этническим 
меньшинствам, которое обозначается термином 
«снижение отдачи от родительского образова-
ния». Этот эффект фиксируется многими эм-
пирическими исследованиями (Boyce et al. 2020; 
Hosokawa, Katsura 2017; Hung et al. 2020). От-
мечается, что эффект снижения отдачи от об-
разования может быть обусловлен не только 
расовой/этнической принадлежностью, но и кон-
текстуальными факторами, которые обычно 
связаны с маргинализацией и бедностью (сегре-
гация, концентрация бедности, а также беспо-
рядки и низкий уровень безопасности по со-
седству) (Assari et al. 2020).

Обсуждение
Систематический обзор исследований, по-

священных вопросам взаимосвязи между уров-
нем образования родителей и академическими 
достижениями их детей, позволил выделить 
в качестве потенциальных модераторов этих 
взаимосвязей различные по своей природе 
факторы, объединенные нами в три группы: 
индивидуальные переменные, социально-пси-
хологические переменные и социальные пере-
менные. Результаты проведенного обзора по-
зволяют зафиксировать нелинейность связей 
между академическими успехами детей и об-
разовательным уровнем их родителей, которая, 
судя по всему, определяется когнитивными 
и некогнитивными особенностями детей, ха-
рактеристиками детско-родительских отноше-
ний, а также положением семьи в системе со-
циальных отношений. 

Представленные в статье данные указывают 
на то, что положительные корреляции между 
уровнем образования родителей и академиче-
ской успешностью детей не могут интерпрети-
роваться как доказательство того, что дети 
более образованных родителей в среднем учат-
ся несколько лучше, чем их сверстники из менее 
образованных семей, именно из-за более вы-
сокого образовательного уровня родителей. 
Образовательный уровень родительской семьи 
сопряжен с широким спектром психологических 
характеристик и, судя по всему, вносит вклад 
в академическую успешность не сам по себе, 
а посредством косвенной поддержки академи-
ческих успехов детей через родительские ожи-
дания в отношении академических достижений 
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детей, а также через когнитивную стимуляцию, 
которую родители обеспечивают им как в до-
машней обстановке, так и за ее пределами 
(Davis-Kean et al. 2021; Dearing et al. 2004; 2006; 
Englund et al. 2004; Fekonja-Peklaj et al. 2010). 
При этом родители с более высоким уровнем 
образования могут предоставить своим детям 
больше ресурсов, что также оказывает поло-
жительное влияние на их академические до-
стижения (Hosokawa, Katsura 2017). Это фик-
сируется как на уровне сравнения академических 
достижений детей из семей с разным социаль-
ным статусом внутри отдельных стран, так и при 
сравнении силы влияния образовательного 
уровня родителей на академические достижения 
детей в  странах, различающихся по уров- 
ню экономического развития (Yang Hansen, 
Gustafsson 2016). В этом контексте, помимо 
собственно экономических ресурсов, может 
играть существенную роль менее выраженный 
уровень финансового стресса родителей, кото-
рый позволяет им быть более вовлеченными 
в образовательную активность детей (Conger 
et al. 2010), а также более низкий уровень со-
циального стресса, минимизирующий вероят-
ность возникновения эффекта «снижения от-
дачи от родительского образования» (Assari 
et al. 2020; Hosokawa, Katsura 2017).

Представленное выше обобщение указыва-
ет на то, что индивидуальные, социально-пси-
хологические и социальные факторы, потен- 
циально модерирующие взаимосвязи между 
уровнем образования родителей и академиче-
скими достижениями их детей, вероятно, в свою 
очередь, тесно взаимосвязаны между собой. 
Они обеспечивают полидетерминированность 
реализуемых родителями моделей образова-
тельной социализации собственных детей. 
Можно предполагать, что разнообразные ха-
рактеристики родителей, такие как их собствен-
ные задатки и способности, образование, при-
надлежность к культурной группе, род занятий, 
доход и т. д., влияют на уровень образования 
их детей, в первую очередь, сказываясь на 
убеждениях и поведении самих родителей. 
Родители, в свою очередь, влияют на становле-
ние личности и академической субъектности 
детей, определяя их вовлечение в различные 
формы образовательной активности, которые 
со временем вносят вклад в образовательные 
результаты обучающихся, причем соотношение 
этих переменных на разных образовательных 
ступенях, скорее всего, довольно существенно 
различается. На это указывают интересные 
факты, полученные исследователями из Фин-
ляндии, которые установили, что влияние об-

разовательного уровня матерей на академиче-
ские успехи детей выше в раннем возрасте, 
тогда как образование отцов — в раннем взрос-
лом возрасте (Erola et al. 2016). Это предполо-
жение нуждается в тщательной эмпирической 
проверке, результаты которой будут крайне 
востребованы, в частности, в психолого-педа-
гогической работе, направленной на повышение 
эффективности образовательной работы с ро-
дителями, широко осуществляемой сегодня 
в контексте просветительских мероприятий 
и интегрированной во многие программы сред-
него, среднего профессионального и высшего 
образования. К сожалению, проведенный нами 
анализ не позволил обнаружить убедительных 
по своей методологии эмпирических исследо-
ваний, посвященных данной проблематике, 
которые были бы проведены на российских 
выборках. С учетом сведений о существенной 
социокультурной опосредованности взаимо-
связей между уровнем образования родителей 
и академическими достижениями их детей это 
позволяет применять охарактеризованные 
в данной статье тенденции к современной рос-
сийской образовательной действительности 
лишь с определенной долей осторожности. 

Представленные в литературе эмпирические 
данные позволяют спрогнозировать ряд труд-
ностей, с которыми может столкнуться опи-
санное выше эмпирическое исследование: это 
и разные подходы к оценке уровня образования 
родителей (от фиксации результатов в системе 
формального образования до учета разнооб-
разных форм неформальной и информальной 
образовательной активности родителей), и раз-
нообразие трактовок и критериев «академиче-
ских достижений» детей (от учета академической 
успеваемости до фиксации образовательной 
ступени, окончание которой знаменовало за-
вершение формального образования), и значи-
мость учета социокультурного контекста функ-
ционирования семей, привлекаемых в качестве 
респондентов, и необходимость вовлечения 
в такое исследование семьи в целом, а не толь-
ко матерей, которые, как правило, значительно 
чаще отцов и других родственников школьни-
ков и студентов откликаются на приглашение 
к участию в исследовании, и т. д. Однако, не-
смотря на это, исследования, проясняющие 
психологические механизмы, которые опосре-
дуют взаимосвязи между уровнем образования 
родителей и академической успешностью их 
детей, представляются весьма перспективными 
в контексте тех задач, которые ставит перед 
системой образования современное российское 
общество.
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Выводы
Проведенный систематический обзор публи-

каций, посвященных взаимосвязям уровня об-
разования родителей и академических дости-
жений их детей, позволил выделить три группы 
таких факторов: когнитивные и некогнитивные 
особенности обучающихся и их родителей, 
характеристики детско-родительских отношений 
и социальный статус семьи, отражающий ее 
положение в системе социальных отношений. 
Указанные факторы целесообразно учитывать 
при проведении исследований, направленных 
на изучение траекторий образовательной со-
циализации обучающихся на разных образова-
тельных ступенях в контексте анализа оценки 
родительского вклада в академические достиже-
ния детей, подростков и молодых людей.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии потенци-

ального или явного конфликта интересов.

Conflict of Interest
The authors declare that there is no conflict 

of interest, either existing or potential.

Вклад авторов
Авторы внесли равный вклад в подготовку 

рукописи статьи.

Author Contributions
The authors have made an equal contribution 

to the preparation of the manuscript of the article.

References
Ardila, A., Rosselli, M., Matute, E., Guajardo, S. (2005) The influence of the parents’ educational level on the 

development of executive functions. Developmental Neuropsychology, vol. 28, no. 1, pp. 539–560. https://doi.
org/10.1207/s15326942dn2801_5 (In English)

Assari, S. (2019) Parental educational attainment and academic performance of American college students; Blacks’ 
diminished returns. Journal of Health Economics and Development, vol. 1, no. 1, pp. 21–31. PMID: 31372601 
(In English)

Assari, S. (2020) Parental education and youth inhibitory control in the adolescent brain cognitive development 
(ABCD) study: Blacks’ diminished returns. Brain Sciences, vol. 10, no. 5, article 312. https://doi.org/10.3390/
brainsci10050312 (In English)

Assari, S., Boyce, Sh., Bazargan, M., Caldwell, C. H. (2020) African Americans’ diminished returns of parental 
education on adolescents’ depression and suicide in the adolescent brain cognitive development (ABCD) study. 
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, vol. 10, no. 2, pp. 656–668. https://doi.
org/10.3390/ejihpe10020048 (In English)

Assari, S., Boyce, Sh., Bazargan, M. et al. (2020) Place-based diminished returns of parental educational attainment 
on school performance of non-hispanic white youth. Frontiers in Education, vol. 5, article 30. https://doi.
org/10.3389/feduc.2020.00030 (In English)

Assari, S., Mardani, A., Maleki, M. et al. (2021) Black-white achievement gap: Role of race, school urbanity, and 
parental education. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics, vol. 12, pp. 1–11. https://doi.org/10.2147/
PHMT.S238877 (In English)

Augustine, J. M. (2017) Increased educational attainment among U. S. mothers and their children’s academic 
expectations. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 52, pp. 15–25. https://doi.org/10.1016/j.
rssm.2017.08.001 (In English)

Bakar, N. A., Mamat, I., Ibrahim, M. (2017) Influence of parental education on academic performance of secondary 
school students in Kuala-Terengganu. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 
vol. 7, no. 8, pp. 296–304. https://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i8/3230 (In English)

Bansak, C., Starr, M. (2021) Covid-19 shocks to education supply: How 200,000 U.S. households dealt with the 
sudden shift to distance learning. Review of Economics of the Household, vol. 19, pp. 63–90. https://doi.org/10.1007/
s11150-020-09540-9 (In English)

Barone, C. (2006) Cultural capital, ambition and the explanation of inequalities in learning outcomes: A comparative 
analysis. Sociology, vol. 40, no. 6, pp. 1039–1058. https://doi.org/10.1177/0038038506069843 (In English)

Benner, A. D., Boyle, A. E. Sadler, S. (2016) Parental involvement and adolescents’ educational success: The roles 
of prior achievement and socioeconomic status. Journal of Youth and Adolescence, vol. 45, pp. 1053–1064. 
https://doi.org/10.1007/s10964-016-0431-4 (In English)

Björklund, A., Salvanes, K. G. (2011) Education and family background: Mechanisms and policies. Handbook  
of the Economics of Education, vol. 3, pp. 201–247. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53429-3.00003-X 
(In English)

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-523-533
https://doi.org/10.1207/s15326942dn2801_5
https://doi.org/10.1207/s15326942dn2801_5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31372601/
https://doi.org/10.3390/brainsci10050312
https://doi.org/10.3390/brainsci10050312
https://doi.org/10.3390/ejihpe10020048
https://doi.org/10.3390/ejihpe10020048
https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00030
https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00030
https://doi.org/10.2147/PHMT.S238877
https://doi.org/10.2147/PHMT.S238877
https://doi.org/10.1016/j.rssm.2017.08.001
https://doi.org/10.1016/j.rssm.2017.08.001
https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i8/3230
https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i8/3230
https://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i8/3230
https://doi.org/10.1007/s11150-020-09540-9
https://doi.org/10.1007/s11150-020-09540-9
https://doi.org/10.1177/0038038506069843
https://doi.org/10.1007/s10964-016-0431-4
file:///D:/%d0%a0%d0%93%d0%9f%d0%a3/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a2.6.%20%e2%84%964/%d0%9f%d0%b2%d0%9e_%d1%82.%206%2c%20%e2%84%96%204_%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8/../../Users/veras/Downloads/vol.�3
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53429-3.00003-X


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 4 531

В. Н. Панферов, Л. А. Цветкова

Boyce, S., Bazargan, M., Caldwell, C. H. et al. (2020) Parental educational attainment and social environment 
of urban public schools in the U.S.: Blacks’ diminished returns. Children, vol. 7, no. 5, article 44. https://doi.
org/10.3390/children7050044 (In English)

Carolan, B. V., Wasserman, S. J. (2015) Does parenting style matter? Concerted cultivation, educational expectations, 
and the transmission of educational advantage. Sociological Perspectives, vol. 58, no. 2, pp. 168–186. https://
doi.org/10.1177/0731121414562967 (In English)

Cheadle, J. E., Amato, P. R. (2011) A quantitative assessment of Lareau’s qualitative conclusions about class, race, 
and parenting. Journal of Family Issues, vol. 32, no. 5, pp. 679–706. https://doi.org/10.1177/0192513X10386305 
(In English)

Conger, R. D., Conger, K. J., Martin, M. J. (2010) Socioeconomic status, family processes, and individual development. 
Journal of Marriage and Family, vol. 72, no. 3, pp. 685–704. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00725.x 
(In English)

Davis-Kean, P. E. (2005) The influence of parent education and family income on child achievement: The indirect 
role of parental expectations and the home environment. Journal of Family Psychology, vol. 19, no. 2, pp. 294–
304. https://doi.org/10.1037/0893-3200.19.2.294 (In English)

Davis-Kean, P. E., Tighe, L. A., Waters, N. E. (2021) The role of parent educational attainment in parenting and 
children’s development. Current Directions in Psychological Science, vol. 30, no. 2, pp. 186–192. https://doi.
org/10.1177/0963721421993116 (In English)

Dearing, E., Kreider, H., Simpkins, S., Weiss, H. B. (2006) Family involvement in school and low-income children’s 
literacy: Longitudinal association between and within families. Journal of Educational Psychology, vol. 98, no. 4, 
pp. 653–664. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.98.4.653 (In English)

Dearing, E., McCartney, K., Weiss, H. B. et al. (2004) The promotive effects of family educational involvement for 
low-income children’s literacy. Journal of School Psychology, vol. 42, no. 6, pp. 445–460. https://doi.org/10.1016/j.
jsp.2004.07.002 (In English)

Dubow, E. F., Boxer, P., Huesmann, L. R. (2009) Long-term effects of parents’ education on children’s educational 
and occupational success: Mediation by family interactions, child aggression, and teenage aspirations. Merrill-
Palmer Quarterly, vol. 55, no. 3, pp. 224–249. https://doi.org/10.1353/mpq.0.0030 (In English)

Dumais, S. A., Kessinger, R. J., Ghosh, B. (2012) Concerted cultivation and teachers’ evaluations of students: 
Exploring the intersection of race and parents’ educational attainment. Sociological Perspectives, vol. 55, no. 1, 
pp. 17–42. https://doi.org/10.1525/sop.2012.55.1.17 (In English)

Duncan, G. J., Magnuson, K. (2012) Socioeconomic status and cognitive functioning: Moving from correlation 
to causation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, vol. 3, no. 3, pp. 377–386. https://doi.org/10.1002/
wcs.1176 (In English)

Eccles, J. S. (2005) Influences of parents’ education on their children’s educational attainments: The role of parent 
and child perceptions. London Review of Education, vol. 3, no. 3, pp. 191–204. https://doi.org/10.1080/ 
14748460500372309 (In English)

Eccles, J. S. (2007) Families, schools, and developing achievement-related motivations and engagement. In: 
J. E. Grusec, P. D. Hastings (eds.). Handbook of socialization: Theory and research. New York: Guilford Press, 
pp. 665–691. (In English)

Englund, M. M., Luckner, A. E., Whaley, G. J. L., Egeland, B. (2004) Children’s achievement in early elementary 
school: Longitudinal effects of parental involvement, expectations, and quality of assistance. Journal of Educational 
Psychology, vol. 96, no. 4, pp. 723–730. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.4.723 (In English)

Erola, J., Jalonen, S., Lehti, H. (2016) Parental education, class and income over early life course and children’s 
achievement. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 44, pp. 33–43. https://doi.org/10.1016/j.
rssm.2016.01.003 (In English)

Farooq, M. S., Chaudhry, A. H., Shafiq, M., Berhanu, G. (2011) Factors affecting students’ quality of academic 
performance: A case of secondary school level. Journal of Quality and Technology Management, vol. 7, no. 2, 
pp. 1–14. (In English) 

Fekonja-Peklaj, U., Ljubica Marjanovič-Umek, L., Kranjc, S. (2010) Children’s storytelling: The effect of preschool 
and family environment. European Early Childhood Education Research Journal, vol. 18, no. 1, pp. 55–73. 
https://doi.org/10.1080/13502930903520058 (In English)

Gerra, G., Benedetti, E., Resce, G. et al. (2020) Socioeconomic status, parental education, school connectedness 
and individual socio-cultural resources in vulnerability for drug use among students. International Journal 
of Environmental Research and Public Health, vol. 17, no. 4, article 1306. https://doi.org/10.3390/ijerph17041306 
(In English)

Greenfield, E. A., Moorman, S. M. (2019) Childhood socioeconomic status and later life cognition: Evidence from 
the Wisconsin longitudinal study. Journal of Aging and Health, vol. 31, no. 9, pp. 1589–1615. https://doi.
org/10.1177/0898264318783489 (In English)

Gustafsson, J.-E., Yang Hansen, K., Rosén, M. (2013) Effects of home background on student achievement in reading, 
mathematics, and science at the fourth grade. In: M. O. Martin, I. V. S. Mullis (eds.). TIMSS and PIRLS 2011: 
Relationships among reading, mathematics, and science achievement at the fourth grade—implications for early 

https://doi.org/10.3390/children7050044
https://doi.org/10.3390/children7050044
https://doi.org/10.1177/0731121414562967
https://doi.org/10.1177/0731121414562967
https://doi.org/10.1177/0192513X10386305
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00725.x
https://doi.org/10.1037/0893-3200.19.2.294
https://doi.org/10.1177/0963721421993116
https://doi.org/10.1177/0963721421993116
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.98.4.653
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2004.07.002
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2004.07.002
https://doi.org/10.1353/mpq.0.0030
https://doi.org/10.1525/sop.2012.55.1.17
https://doi.org/10.1002/wcs.1176
https://doi.org/10.1002/wcs.1176
https://doi.org/10.1080/14748460500372309
https://doi.org/10.1080/14748460500372309
https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.4.723
https://doi.org/10.1016/j.rssm.2016.01.003
https://doi.org/10.1016/j.rssm.2016.01.003
https://doi.org/10.1080/13502930903520058
https://doi.org/10.3390/ijerph17041306
https://doi.org/10.1177/0898264318783489
https://doi.org/10.1177/0898264318783489


532 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-523-533

Уровень образования родителей как фактор академических достижений обучающихся…

learning. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center Publ.; Boston College Publ., pp. 183–289. 
(In English)

Henry, D. A., Betancur Cortés, L., Votruba-Drzal, E. (2020) Black–White achievement gaps differ by family 
socioeconomic status from early childhood through early adolescence. Journal of Educational Psychology, 
vol. 112, no. 8, pp. 1471–1489. https://doi.org/10.1037/edu0000439 (In English)

Hill, N. E., Castellino, D. R., Lansford, J. E. et al. (2004) Parent academic involvement as related to school behavior, 
achievement, and aspirations: Demographic variations across adolescence. Child Development, vol. 75, no. 5, 
pp. 1491–1509. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00753.x (In English)

Hosokawa, R, Katsura, T. (2017) A longitudinal study of socioeconomic status, family processes, and child adjustment 
from preschool until early elementary school: The role of social competence. Child and Adolescent Psychiatry 
and Mental Health, vol. 11, article 62. https://doi.org/10.1186/s13034-017-0206-z (In English)

Hung, M., Smith, W. A., Voss, M. W. et al. (2020) Exploring student achievement gaps in school districts across 
the United States. Education and Urban Society, vol. 52, no. 2, pp. 175–193. https://doi.org/10.1177/0013124519833442 
(In English)

Iwaniec, J. (2018) The effects of parental education level and school location on language learning motivation. The 
Language Learning Journal, vol. 48, no. 4, pp. 427–441. https://doi.org/10.1080/09571736.2017.1422137 
(In English)

Jæger, M. M. (2011) Does cultural capital really affect academic achievement? New evidence from combined sibling 
and panel data. Sociology of Education, vol. 84, no. 4, pp. 281–298. https://doi.org/10.1177/0038040711417010 
(In English)

Kim, D. H., Schneider, B. (2005) Social capital in action: Alignment of parental support in adolescents’ transition 
to postsecondary education. Social Forces, vol. 84, no. 2, pp. 1181–1206. https://doi.org/10.1353/sof.2006.0012 
(In English)

Kim, Y., Mok, S. Y., Seidel, T. (2020) Parental influences on immigrant students’ achievement-related motivation 
and achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, vol. 30, article 100327. https://doi.org/10.1016/j.
edurev.2020.100327 (In English)

Liu, J., Peng, P., Luo, L. (2020) The relation between family socioeconomic status and academic achievement 
in China: A meta-analysis. Educational Psychology Review, vol. 32, pp. 49–76. https://doi.org/10.1007/s10648-
019-09494-0 (In English)

Marks, G. N., O’Connell, M. (2021) Inadequacies in the SES–Achievement model: Evidence from PISA and other 
studies. Review of Education, vol. 9, no. 3, article e3293. https://doi.org/10.1002/rev3.3293 (In English)

Mikkonen, J., Remes, H., Moustgaard, H., Martikainen, P. (2020) Evaluating the role of parental education and 
adolescent health problems in educational attainment. Demography, vol. 57, no. 6, pp. 2245–2267. https://doi.
org/10.1007/s13524-020-00919-y (In English)

O’Connell, M. (2019) Is the impact of SES on educational performance overestimated? Evidence from the PISA 
survey. Intelligence, vol. 75, pp. 41–47 https://doi.org/10.1016/j.intell.2019.04.005 (In English)

Poon, K. (2020) The impact of socioeconomic status on parental factors in promoting academic achievement 
in Chinese children. International Journal of Educational Development, vol. 75, article 102175. https://doi.
org/10.1016/j.ijedudev.2020.102175 (In English)

Rodríguez-Hernández, C. F., Cascallar, E., Kyndt, E. (2020) Socio-economic status and academic performance 
in higher education: A systematic review. Educational Research Review, vol. 29, article 100305. https://doi.
org/10.1016/j.edurev.2019.100305 (In English)

Roksa, J., Potter, D. (2011) Parenting and academic achievement: Intergenerational transmission of educational 
advantage. Sociology of Education, vol. 84, no. 4, pp. 299–321. https://doi.org/10.1177/0038040711417013 
(In English)

Tan, C. Y., Lyu, M., Peng, B. (2019) Academic benefits from parental involvement are stratified by parental socioeconomic 
status: A meta-analysis. Parenting, vol. 20, no. 4, pp. 241–287. https://doi.org/10.1080/15295192.2019.1694836 
(In English)

Waters, N. E., Ahmed, S. F., Tang, S. et al. (2021) Pathways from socioeconomic status to early academic achievement: 
The role of specific executive functions. Early Childhood Research Quarterly, vol. 54, pp. 321–331. https://doi.
org/10.1016/j.ecresq.2020.09.008 (In English)

Yang Hansen, K., Gustafsson, J. E. (2016) Determinants of country differences in effects of parental education 
on children’s academic achievement. Large-scale Assessments in Education, vol. 4, article 11. https://doi.
org/10.1186/s40536-016-0027-1 (In English)

Yang, Y. (2003) Measuring socio-economic status and its effects on individual and collective levels: A cross-country 
comparison. Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis Publ., 129 p. http://dx.doi.org/10.13140/
RG.2.1.3875.5441 (In English)

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-523-533
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/edu0000439
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00753.x
https://doi.org/10.1186/s13034-017-0206-z
https://doi.org/10.1177/0013124519833442
https://doi.org/10.1080/09571736.2017.1422137
https://doi.org/10.1177/0038040711417010
https://doi.org/10.1353/sof.2006.0012
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100327
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100327
https://doi.org/10.1007/s10648-019-09494-0
https://doi.org/10.1007/s10648-019-09494-0
https://doi.org/10.1002/rev3.3293
file:///D:/%d0%a0%d0%93%d0%9f%d0%a3/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a2.6.%20%e2%84%964/%d0%9f%d0%b2%d0%9e_%d1%82.%206%2c%20%e2%84%96%204_%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8/javascript:;
file:///D:/%d0%a0%d0%93%d0%9f%d0%a3/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a2.6.%20%e2%84%964/%d0%9f%d0%b2%d0%9e_%d1%82.%206%2c%20%e2%84%96%204_%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8/javascript:;
file:///D:/%d0%a0%d0%93%d0%9f%d0%a3/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a2.6.%20%e2%84%964/%d0%9f%d0%b2%d0%9e_%d1%82.%206%2c%20%e2%84%96%204_%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8/javascript:;
https://doi.org/10.1007/s13524-020-00919-y
https://doi.org/10.1007/s13524-020-00919-y
https://www.sciencedirect.com/journal/intelligence
file:///D:/%d0%a0%d0%93%d0%9f%d0%a3/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a2.6.%20%e2%84%964/%d0%9f%d0%b2%d0%9e_%d1%82.%206%2c%20%e2%84%96%204_%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8/../../Users/veras/Downloads/vol.�75
https://doi.org/10.1016/j.intell.2019.04.005
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-educational-development
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102175
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102175
https://www.sciencedirect.com/journal/educational-research-review
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100305
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100305
https://doi.org/10.1177/0038040711417013
https://doi.org/10.1080/15295192.2019.1694836
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.09.008
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.09.008
https://doi.org/10.1186/s40536-016-0027-1
https://doi.org/10.1186/s40536-016-0027-1
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3875.5441
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3875.5441


Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 4 533

В. Н. Панферов, Л. А. Цветкова

Сведения об авторах
Владимир Николаевич Панферов, доктор психологических наук, профессор кафедры общей и социальной 
психологии, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
SPIN-код: 1910-5422, Scopus AuthorID: 57128097400, ResearcherID: F-8321-2019, ORCID: 0000-0002-3528-3122,  
e-mail: v-panferov@mail.ru
Лариса Александровна Цветкова, академик Российской академии образования, доктор психологических наук, 
профессор, и. о. вице-президента Российской академии образования, ведущий научный сотрудник института 
психологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, заместитель  
директора по научной деятельности НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 
SPIN-код: 2815-8700, Scopus AuthorID: 7006374015, ResearcherID: J-4513-2013, ORCID: 0000-0002-4080-7103,  
e-mail: larac@mail.ru

Authors
Vladimir N. Panferov, Doctor of Sciences (Psychology), Professor of the Department of General and Social Psychology, 
Herzen State Pedagogical University of Russia 
SPIN: 1910-5422, Scopus Author ID: 57128097400, Researcher ID: F-8321-2019, ORCID: 0000-0002-3528-3122,  
e-mail: v-panferov@mail.ru
Larisa A. Tsvetkova, Full Member of the Russian Academy of Education, Doctor of Sciences (Psychology),  
Professor, Acting Vice-President of the Russian Academy of Education, Senior Researcher  
at the Institute of Psychology at Herzen State Pedagogical University of Russia, Deputy Director for Research  
at Higher School of Economics in Saint Petersburg 
SPIN: 2815-8700, Scopus AuthorID: 7006374015, ResearcherID: J-4513-2013, ORCID: 0000-0002-4080-7103,  
e-mail: larac@mail.ru

https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=71896
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57128097400
https://www.webofscience.com/wos/author/record/841601
https://orcid.org/0000-0002-3528-3122
mailto:v-panferov@mail.ru
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=137372
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006374015
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1222354
https://orcid.org/0000-0002-4080-7103
mailto:larac@mail.ru
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=71896
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57128097400
https://www.webofscience.com/wos/author/record/841601
https://orcid.org/0000-0002-3528-3122
mailto:v-panferov@mail.ru
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=137372
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006374015
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1222354
https://orcid.org/0000-0002-4080-7103
mailto:larac@mail.ru


534

Психология человека в образовании, 2024, т. 6, № 4 
Psychology in Education, 2024, vol. 6, no. 4  

www.psychinedu.ru

УДК 159.9.618.89 EDN WIWYNL
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-534-542

Научная статья

Роль фигуры отца ребенка при формировании материнского 
отношения к новорожденному с заболеванием

И. А. Золотова 1, 2

1 Ярославский государственный медицинский университет,  
150000, Россия, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 5

2 Московский Институт Психоанализа, 121170, Россия, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 14

Клинические, образовательные  
и социальные аспекты психологии здоровья

Для цитирования: Золотова, И. А. (2024) Роль фигуры отца ребенка при формировании материнского отношения 
к новорожденному с заболеванием. Психология человека в образовании, т. 6, № 4, с. 534–542. https://www.doi.
org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-534-542 EDN WIWYNL
Получена 8 августа 2024; прошла рецензирование 12 сентября 2024; принята 22 октября 2024.
Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки.
Права: © И. А. Золотова (2024). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом 
им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

Аннотация
Введение. Концепция о формирующем влиянии со стороны отца на психическое здоровье и когнитивное 
развитие детей в разные возрастные периоды получила широкое признание. Однако остается 
неизученной роль фигуры отца ребенка при формировании материнского отношения к новорожденному 
с заболеванием. Цель исследования сосредоточена на изучении субъективных представлений женщины 
об отношении к ней отца ребенка и о его влиянии на эмоциональное состояние и отношение 
к новорожденному с заболеванием в раннем послеродовом периоде. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в раннем послеродовом периоде. Основная группа 
представлена женщинами, беременность которых завершилась рождением ребенка с заболеванием 
в количестве 126 человек, пребывающими в отделении патологии новорожденных. Контрольная 
группа включает женщин со здоровым новорожденным — 80 человек, которые находятся в условиях 
родильного дома. Применялись метод полуструктурированного интервью, Тест отношений беременной 
И. В. Добрякова, модифицированная версия, Клинический опросник невротических состояний. 
Результаты исследования. У женщин при рождении ребенка с заболеванием превалирует выраженность 
эйфорического (U = 268; p < 0,001) и тревожного (U = 245,5; p = 0,007) компонентов в структуре 
субъективной оценки отношения отца ребенка. Эйфорический компонент коррелирует с показателями 
по шкале «истерического типа реагирования» (r = 0,65; р < 0,001). Тревожный компонент находится 
в положительной корреляции с показателями по шкале «невротическая депрессия» (r = 0,63;  
р < 0,001). Субъективное представление женщины может носить иррациональный характер 
и неблагоприятно отражаться на формировании триады «мать — отец — дитя».
Заключение. Исследование дополняет научные знания о роли фигуры отца при формировании 
отношения к новорожденному, а также имеет практико-ориентированную направленность и подтверждает 
значимость психологического сопровождения не только женщины, но и триады «мать — отец — дитя» 
в раннем послеродовом периоде. 

Ключевые слова: роль фигуры отца ребенка, отношение к новорожденному, триада «мать — отец — 
дитя», эйфорический компонент, истерический тип реагирования, невротическая депрессия, астения
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Abstract
Introduction. The father’s formative influence on the mental health and cognitive development of children 
has been widely recognized in respect of different age ranges. However, there are no studies focusing on the 
figure of the child’s father in the development of maternal attitude to a newborn with a disease. This study 
investigates a woman’s subjective perception of the attitude of the child’s father towards her and the impact 
of such perception on the woman’s emotional state and her attitude to a newborn with a disease in the early 
postpartum period.
Materials and Methods. The study was conducted in the early postpartum period. The main group included 
126 women whose pregnancy ended with the birth of a child with a disease. All the women in the main 
group were receiving hospital care at a neonatal pathology department. The control group included 80 women 
with a healthy newborn. All the women in the control group were staying at a maternity hospital. The 
following methods were used: semi-structured interviews; Pregnant Woman’s Attitudes Test by I. V. Dobryakov 
(modified version), and the Clinical Questionnaire of Neurotic States.
Results. In women who gave birth to a child with a disease, the non-optimal components prevail in the 
structure of the ‘attitude of the child’s father’ indicator — specifically, the euphoric component (U = 268; 
p = 0.001) and the anxiety component (U = 245.5; p = 0.007). The euphoric component correlates with the 
indicators of the scale ‘hysterical type of reaction’ (r = 0.65; p < 0.001). The anxiety component positively 
correlates with the indicators of the scale ‘neurotic depression’ of the Clinical Questionnaire of Neurotic 
States (r = 0.63; p < 0.001). A woman’s subjective perception may be irrational and adversely affect the 
development of the ‘mother-father-child’ triad.
Conclusions. The study complements scientific knowledge about the role of the father figure in the development 
of the mother’s attitudes towards the newborn. The findings also have a practical significance and confirm 
the importance of psychological support not only for women, but specifically for the entire ‘mother-father-
child’ triad in the early postpartum period.

Keywords: role of father figure, attitude to newborn, triad ‘mother-father-child’, euphoric component, 
hysterical type of reaction, neurotic depression, asthenia

Введение
В современных условиях возрастает интерес 

к исследованиям психологии отцовства в раз-
личных направлениях (Хоффман 2022). Много-
гранность феномена отцовства позволяет рас-
сматривать его как с точки зрения реализации 
гендерно-ролевой составляющей (Архиреева 
2013), так и с точки зрения непосредственного 
влияния отца на становление ребенка в различ-
ные возрастные периоды. Зарубежные исследо-
ватели указывают на влияние участия отца, как 

биологического, так и проживающего совмест-
но, при становлении когнитивных навыков детей 
в раннем и среднем детстве (Rollè et al. 2019). 
Отечественными учеными описан вклад отца 
не  только в  физическое развитие ребенка, 
но и в психическое (Калина, Холмогорова 2019). 
Изучается отцовская вовлеченность на стадии 
перехода к родительству (Одинцова, Мисиюк 
2022). Среди зарубежных и отечественных ис-
следований набирает популярность изучение 
отцовской привязанности в пренатальный и пост-
натальный периоды (Савенышева, Савина 2018; 
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Condon et al. 2013). Являясь сторонником теории 
привязанности Дж. Боулби, Д. Пакетт рассма-
тривает эффективную привязанность отца к ре-
бенку только в контексте эмоциональной связи 
между ними, подчеркивая, что она может сфор-
мироваться и реализоваться посредством «игро-
вой деятельности» в постнатальном периоде 
(Paquette 2004). Часть ученых ставят развитие 
пренатальной привязанности со стороны отца 
под сомнение по причине неравнозначной цен-
ности ребенка для будущих родителей, опреде-
ляющейся доминантой зачатия как значимого 
компонента материнской доминанты. «И среди 
мужчин, ожидающих рождения ребенка, и среди 
отцов младенцев присутствуют мужчины, кото-
рые практически не ориентируются на ценность 
ребенка в организации своей жизни» (Захарова 
2017, 278). Как среди женщин, так и «среди муж-
чин, ожидающих рождения ребенка, ценностно-
смысловая сфера может быть представлена 
приоритетной профессиональной деятельностью, 
ценностью реализации личных достижений 
и карьерной реализации, а также определяться 
особенностями межличностных взаимоотноше-
ний будущих родителей. По результатам ранее 
проведенных исследований, зарубежные психо-
логи уточняют: отцы транслируют «привязанность 
к ребенку», когда они сами имеют эмоциональ-
ное благополучие, определяющееся качествен-
ными, доверительными отношениями с матерью 
ребенка (Condon et al. 2013). Были представлены 
результаты о том, что «отношение к новорож-
денному соотносится с отношением к отцу ре-
бенка» со стороны женщины (Золотова 2013, 
131). На современном этапе обращают на себя 
внимание многочисленные исследования роди-
тельского стресса, связанного с госпитализаци-
ей младенцев. Но опыт и роль отцов, как прави-
ло, изучены недостаточно по сравнению с опытом 
матерей (Hendy et al. 2024). Несмотря на наличие 
разносторонних концептуальных направлений 
исследований отцовства, дефицитными остают-
ся знания о влиянии роли «фигуры» отца ребен-
ка «в раннем послеродовом периоде женщины» 
(Золотова 2024, 47). 

В результате анализа отечественных и за-
рубежных исследований, с учетом возрастаю-
щего интереса со стороны психологического 
сообщества, была определена цель нашего ис-
следования: изучение субъективных представ-
лений женщины об отношении к ней отца ре-
бенка, как при нормативном родоразрешении, 
так и при «рождении ребенка с заболеванием» 
(Золотова 2024, 46). 

Рождение ребенка с особенностями развития 
и адаптации — это сильнейший стрессовый 

фактор нарушения оптимального функциональ-
ного эмоционального состояния женщины, 
граничащего в раннем послеродовом периоде 
с разным уровнем невротизации. Субъективное 
знание об особенностях отношения к ней отца 
ребенка может либо усиливать беспокойство, 
либо нивелировать его в разной степени. В эм-
пирическом исследовании проверялась гипо-
теза о том, что субъективное представление 
женщины об отношении к ней отца ребенка 
взаимосвязано с ее отношением к новорожден-
ному и актуальным психоэмоциональным со-
стоянием в раннем послеродовом периоде при 
рождении ребенка с заболеванием. 

Материалы и методы
В исследовании участвовали 206 женщин. 

У 126 представительниц основной группы со-
стояние детей требовало длительного лечения. 
По этой причине мама с ребенком были пере-
ведены в другое медицинское учреждение на вто-
рой лечебно-реабилитационный этап. 80 женщин, 
представляющих контрольную группу, находи-
лись в условиях родильного дома. Их беремен-
ность завершилась срочными родами и рожде-
нием здорового ребенка.

Этиопатогенез заболеваний периода ново-
рожденности многофакторен и определяется 
не только структурными, но и выраженными 
функциональными изменениями систем жиз-
необеспечения (дыхательной, сердечно-сосуди-
стой, центральной нервной системы), а также 
аномалиями развития. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были 
использованы метод полуструктурированного 
интервью в авторской версии и клинический 
опросник для выявления и оценки невротических 
состояний (Яхин, Менделевич 1998). По при-
чине недостаточности валидных методик, на-
правленных на изучение особенностей отноше-
ния к новорожденному и отцу ребенка у женщин 
в раннем послеродовом периоде применялся 
Тест отношений беременной И. В. Добрякова 
в модификации (Добряков 2015; Золотова 2024).

Методы математической статистики: корре-
ляционный анализ с применением коэффици-
ента ранговой корреляции Спирмена и непара-
метрический U-критерий Манна — Уитни. 

Результаты исследования
1. Данные полуструктурированного интервью. 

Отвечая на вопрос о том, что является для них 
самым сложным в раннем послеродовом перио-
де, 83 % представительниц основной группы, 
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беременность которых завершилась рождением 
ребенка с заболеванием, акцентировали свое 
внимание на «качестве» общения с отцом ре-
бенка и охарактеризовали это общение как 
«недостаточное и неполноценное». Подобным 
образом на аналогичный вопрос ответили  
22 % женщин при нормативном родоразрешении 
и рождении здорового ребенка.

2. С помощью непараметрического U-критерия 
Манна — Уитни было установлено, что субъ-
ективное представление об отношении отца 
ребенка к женщине чаще характеризуется эйфо-
рическим (U = 268; p < 0,001) и тревожным  
(U = 245,5; p = 0,007) компонентами и харак-
терно в ситуации рождения ребенка с заболе-
ванием. У женщин при рождении здорового 
ребенка превалирует выраженность оптималь-
ного компонента (U = 364; p < 0,001) в струк-
туре субъективно оцениваемого отношения 
отца ребенка.

3. Результаты корреляционного анализа с при-
менением коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена в основной группе женщин, беремен-
ность которых завершилась рождением ребен-
ка с заболеванием, представлены в таблице. 

В результате исследования описаны значимые 
взаимосвязи между субъективным представле-
нием женщины об отношении к ней отца ребен-
ка и ее отношением к новорожденному. Обра-
щают на себя внимание статистически значимые 
корреляции между гипогестогнозическим ком-
понентом, отражающим субъективное восприя-
тие отношения отца ребенка к женщине и соб-
ственным депрессивным отношением к ребенку 
с заболеванием (r = 0,68; p < 0,001). 

Установлена статистически значимая прямая 
корреляция между депрессивным отношением 
к новорожденному и высокими значениями 
по шкалам «невротическая депрессия» и «асте-
ния» (r = 0,39; p < 0,05) клинического опросни-
ка невротических состояний.

Обсуждение результатов 
исследования

1. Рождение ребенка — обычно приятное 
радостное событие. Ситуация рождения ре-
бенка в тяжелом состоянии не всегда ожидаема 
для родителей и отражается на их взаимодей-
ствии, поскольку сопряжена с медицинскими  

Табл. Результаты корреляционного анализа шкал Теста отношений беременной  (в модификации)  
и шкал «Клинического опросника для выявления невротических состояний» в основной группе женщин  

(указаны только достоверные корреляции)

Показатели
Шкала  

«истерического типа 
реагирования»

Шкала  
«невротической  

депрессии»
Шкала «астении»

Субъективное представление женщины 
об отношении к ней отца ребенка  
(эйфорическое)

r = 0,65*** – –

Субъективное представление женщины 
об отношении к ней отца ребенка  
(тревожное)

– r = 0,63*** –

Отношение к новорожденному  
(депрессивное)

– r = 0,39* r = 0,39*

Примечание: 
* — корреляция на уровне значимости p < 0,05
** — корреляция на уровне значимости p < 0,01
*** — корреляция на уровне значимости p < 0,001

Table. Results of correlation analysis of the scales of the Pregnant Woman’s Attitudes Test (modified version)  
and the scales of the Clinical Questionnaire of Neurotic States in the main group of women

Indicators  Scale ‘Hysterical Type 
of Reaction’

Scale ‘Neurotic  
Depression’ Scale ‘Asthenia’ 

A woman’s subjective perception of the 
child’s father’s attitude to her (euphoric)

r = 0.65*** – –

A woman’s subjective perception of the 
child’s father’s attitude to her (anxious)

– r = 0.63*** –

Attitude to the newborn (depressive) – r = 0.39* r = 0.39*

Note: * the level of significance at p < 0.05; ** the level of significance at p < 0.01; *** the level of significance at p < 0.001.
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ограничениями. Стресс, связанный с ухудшени-
ем здоровья новорожденного, поддерживает 
нестабильное психоэмоциональное состояние 
матери (Swanson et al. 2022). Зарубежные ис-
следователи также обращают внимание на то, 
что родители сталкиваются с трудностями и по-
вышенным риском психологического стресса 
при нахождении ребенка в отделении интенсив-
ной терапии (Hartzell et al. 2023; Hendy et al. 2024), 
и указывают на недостаточность исследований, 
касающихся профилактических мер, которые 
могут быть реализованы (Kleine et al. 2020).

В большинстве случаев общение женщины 
с отцом ребенка осуществляется исключитель-
но в online-пространстве и, по данным полу-
структурированного интервью, «не являет- 
ся поддерживающим или успокаивающим».  
85 % представительниц основной группы опи-
сывают результат общения следующим образом: 
«…сложно было описать состояние новорож-
денного и правильно оценивать реакцию отца 
ребенка. Многое приходилось “додумывать”». 
«Остаться непонятой» — именно это воспри-
нимается женщинами как одна из главных труд-
ностей данного периода.

Нестабильное, чаще тяжелое состояние но-
ворожденного сопровождается фрустрацией 
женщины по поводу отношения к ней отца 
ребенка и значимых близких. Согласно данным 
полуструктурированного интервью, одна часть 
женщин (63 %) тревожится за возможную реак-
цию в виде непринятия больного ребенка  
со стороны отца, заранее обвиняя его в недо-
статочном внимании. Другая часть женщин, 
напротив, пребывает в состоянии эйфории (37 %) 
и абсолютной уверенности, что отец ребенка 
возьмет всю ответственность за происходящее 
на себя, и отстраняется от ситуации, транслируя 
эйфорическое отношение к новорожденному, 
к себе-матери и к образу жизни в сочетании 
с «истерическим типом реагирования» на про-
исходящее, вероятно, выступающем в качестве 
варианта психологической защиты, нивелиру-
ющегой травматичный фактор — рождение 
ребенка с заболеванием. Такое предположение 
обусловили выявленные взаимосвязи между 
тревожным компонентом, характеризующим 
субъективное представление женщины об от-
ношении к ней отца ребенка, и высокими зна-
чениями по шкале «невротическая депрессия» 
(r = 0,63; р < 0,001), а также корреляции между 
эйфорическим типом отношения с показателя-
ми по шкале «истерического типа реагирования» 
(r = 0,65; р < 0,001),. 

Описанные позиции женщин потенциально 
не способствуют гармонизации в триаде «мать — 

отец — дитя» и могут привести к ухудшению 
отношений с отцом ребенка.

3. Недостаточная заинтересованность со сто-
роны мужа, согласно представлениям женщины, 
обусловленная нарушениями здоровья ново-
рожденного, поддерживает у нее тревогу в ре-
альной жизненной ситуации неопределенности. 
Ранний послеродовый период характеризуется 
гормональной перестройкой организма и явля-
ется уязвимым для развития депрессивных 
состояний. Замена «образа здорового ребенка», 
формирующегося в течение беременности, 
и принятие «образа младенца с заболеванием» — 
одна из форм перинатальных потерь, может 
оказывать влияние на психоэмоциональное 
состояние женщины. 

4. Астеническое состояние женщины харак-
теризуется эмоциональным истощением пси-
хических ресурсов. Что первично в этой ситуа-
ции: депрессивность как симптом астении или 
астеничность как симптом депрессии — опре-
делить не представляется возможным и не было 
целью исследования.

«Анализ публикаций последних десятилетий 
показал, что в большей мере исследователи об-
ращали внимание на проблему влияния состоя-
ния и стресса женщины в период беременности» 
(Савенышева, Савина 2018, 2). Материнская 
тревожность изучалась как фактор, способству-
ющий преждевременным родам, а также как 
следствие преждевременных родов (Kleine et al. 
2020). «Согласно данным литературы, положи-
тельные эффекты со снижением родительской 
тревожности и депрессии и улучшением состо-
яния детей наблюдаются в парах, вовлеченных 
в терапевтическую программу» (Андрущенко 
и др. 2021, 127). Социальная поддержка в целом 
выступает критически важным ресурсом, кото-
рый предотвращает влияние родительского 
стресса на возникновение депрессии у матерей 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (Park, Lee 2022; Zhao et al. 2021). «Значимость 
ценности ребенка для большинства отцов, так 
же высока, как и для матерей» (Захарова 2017, 
255). Но в субъективном понимании женщины 
эта информация может искажаться при отсут-
ствии прямого непосредственного контакта 
с отцом ребенка.

Устойчивые положительные корреляции, 
описанные по результатам данного исследования, 
подтверждают выдвинутую гипотезу о роли 
фигуры отца при формировании отношения 
к новорожденному и выраженности невроти-
ческих состояний матери в ситуации рождения 
ребенка с заболеванием. А именно, субъектив-
ное представление женщины об отношении 
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к ней отца ребенка взаимосвязано с ее отно-
шением к новорожденному и актуальным пси-
хоэмоциональным состоянием в раннем по-
слеродовом периоде при рождении ребенка 
с заболеванием. 

Выводы
1. Рождение ребенка с заболеванием являет-

ся стрессовой ситуацией для супружеской (пар-
тнерской) диады. Мы предполагаем, что высокие 
показатели по шкалам «истерического типа 
реагирования», «астении» и «невротической 
депрессии» у женщины влияют на формирова-
ние отношений и становление триады «мать — 
отец — дитя». 

Изучение психоэмоционального статуса отца 
ребенка не входило в задачи нашего исследова-
ния. Но, безусловно, исследование уровня стрес-
са у отцов — одно из перспективных направле-
ний (Hendy et al. 2024).

2. Субъективное знание женщины об особен-
ностях отношения к ней со стороны отца ребен-
ка взаимосвязано с формированием отношения 
к новорожденному и может быть иррациональ-
ным. Причины формирования иррационально-
го суждения многофакторны. К ним относятся: 
принятие роли матери ребенка с заболеванием 
в условиях стационара; вынужденное дистан-
цирование от значимых близких по причине 
тяжести состояния новорожденного, особен-
ности ценностно-смысловой сферы женщины, 
а также гормональная перестройка организма, 
усугубляющая уровень невротических состояний.

3. Проведенное исследование имеет прак-
тико-ориентированное значение и подтверж-
дает значимость психологического сопрово-
ждения не только женщины, но и  триады 
«мать — отец — дитя», начиная с раннего 
после родового периода. 

Важно создавать условия для присутствия 
отца ребенка рядом с женщиной в условиях 
длительного стационарного пребывания. Это 

способствует уменьшению уровня стресса, 
нормализации психоэмоционального состояния 
женщины, формированию гармоничных отно-
шений в триаде «мать — отец — ребенок» и сни-
жает вероятность развития послеродовой де-
прессивной симптоматики у матерей.
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Аннотация
Введение. В статье представлены результаты психометрического исследования, направленного на создание 
оригинальной диагностической методики «Шкала ценностного отношения к детям». Теоретико-
методологические основания исследования составила психологическая концепция личностного смысла 
ребенка. Методика операционализирует ценностное отношение в качестве одного из психологических 
типов личностного смысла ребенка для взрослого, а именно как позитивный терминальный смысл.
Материалы и методы. Пилотажная версия методики представляла собой опросник с 20 пунктами 
и шестиразрядной шкалой ответов ликертовского типа. Эмпирическая апробация методики 
осуществлялась на белорусской популяционной выборке взрослых (половозрелых) людей (N = 1920). 
Психометрическая разработка, валидизация и стандартизация методики производились в русле 
комбинированного подхода, объединяющего технологии классической (CTT) и стохастической (IRT) 
теории теста. Из двух конкурирующих IRT-моделей для методик с политомической шкалой ответов — 
модели рейтинговой шкалы (RSM) и модели частичных кредитов (PCM) — последняя показала лучшее 
соответствие эмпирическим данным и была положена в основу калибровки пунктов и общей шкалы. 
В процессе конструирования методики оценивались парциальные измерительные свойства, 
характеризующие отдельные пункты (дискриминативность, трудность, дифференциальное 
функционирование, пороговая статистика, критериальная и конструктная валидность) и интегральные 
измерительные свойства, характеризующие шкалу в целом (содержательная, очевидная, структурная, 
критериальная, конвергентная и дискриминатная валидность, а также консистентная и ретестовая 
надежность). В целях валидизации методики использовались различные методы и процедуры 
(независимые экспертные оценки, когнитивное интервью и т. д.). 
Результаты исследования. В завершенном виде «Шкала ценностного отношения к детям» представляет 
собой одномерный стандартизированный опросник, который позволяет диагностировать индивидуальную 
выраженность позитивного терминального смысла ребенка (детей) для испытуемого. По своим 
измерительным свойствам методика полностью соответствует конвенциональным психометрическим 
стандартам, может применяться в рамках выборочного научно-психологического исследования 
и индивидуального психодиагностического обследования. Целевой диагностический контингент 
составляют взрослые люди, причем методика демонстрирует одинаково высокую экологическую 
валидность в отношении испытуемых как в актуальном, так и в потенциальном родительском статусе. 
Заключение. Ближайшая перспектива психометрической проработки методики связана с определением 
ее устойчивости к действию фактора социальной желательности, поскольку в условиях политики 
пронатализма ценностное отношение к детям является социально одобряемым индивидуально-
психологическим свойством взрослого человека.

Ключевые слова: личностный смысл ребенка, ценностное отношение к детям, психодиагностика, 
стандартизированный личностный опросник, валидность, надежность
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Abstract
Introduction. The article presents a psychometric study aimed at creating the Value of Children Scale, 
an original measurement method. The study is grounded in the socio-psychological concept of the personal 
meaning of a child. The method operationalizes the value of children as a psychological type of personal 
meaning — namely, as a positive terminal meaning of a child for an adult.
Materials and Methods. The pilot version included 20 items and a six-item Likert-type scale. Its empirical 
testing was carried out on a Belarusian population sample of adults (sexually mature people), N = 1920. 
Psychometric development, validation and standardization of the instrument were carried out in line with 
a combined approach that joins the technologies of the CTT and IRT test theories. Of the two competing 
IRT models for polytomous response scale — i. e., the Rating Scale Model (RSM) and the Partial Credit 
Model (PCM) — it is the PCM that showed the best fit to the empirical data and was used as the basis for 
item calibration and overall scale calibration. Item-level measurement properties (discriminativity, difficulty, 
differential functioning, threshold statistics, criterial and construct validity), scale-level measurement 
properties (content, face, structural, criterial, convergent and discriminant validity), consistency and test-
retest reliability were assessed. 
Results. The final version of the Value of Children Scale is a unidimensional standardized questionnaire that 
makes it possible to measure the subject’s individual level of positive terminal meaning of a child. The 
instrument fully complies with conventional psychometric standards and can be used for sample psychological 
research and individual psychodiagnostic examination. The target population includes adults, and the 
instrument demonstrates equally high ecological validity for respondents with different parental status.
Conclusions. Future research may focus on determining the instrument’s resistance to the influence of social 
desirability, since the value of children is a socially approved individual trait in adults.

Keywords: personal meaning of child, value of children, psychodiagnostics, standardized personality 
questionnaire, validity, reliability

Введение
Ценностное отношение к детям  
как диагностический конструкт

С позиций многих современных наук по-
требностную доминанту и ценностный приори-
тет жизнедеятельности взрослого должен со-
ставлять ребенок. В эволюционной биологии, 
антропологии и психологии филогенетически 
выработанная потребность в потомстве счи-
тается вершиной «пирамиды» врожденных 
биологических нужд и мотиваций (Aunger, 
Curtis 2013; Bernard et al. 2005; Kenrick et al. 
2010). В разных отраслях обществоведения 

и человекознания — истории, демографии, со-
циологии, этнографии, культурологии, фу- 
турологии, репродуктивистике и других —  
отмечается прогрессивное нарастание обще-
ственной потребности в детях и неуклонное 
историческое возвышение социальной цен-
ности детей (Бесчасная 2018; Илышев, Багиро-
ва 2021; Капица 2010; Кон 2003; Тендрякова 
2022). По логике наук, вследствие совместного 
действия механизмов биологической и соци-
альной детерминации, дети — их рождение 
и воспитание — должны приобретать предель-
ную личностную ценность и превращаться 
в главный источник смысла жизни для очень 
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многих, если не для всех половозрелых соци-
ализированных людей. 

Однако результаты психологических иссле-
дований, социологических и демографических 
опросов, проведенных в разных странах и в раз-
ное время на репрезентативных национальных 
выборках, свидетельствуют, что смысл жизни 
с детьми ассоциирует далеко не каждый взрос-
лый (Arnold et al. 1975; Trommsdorff, Nauck 2005). 
Согласно данным недавних исследований на бе-
лорусских популяционных выборках, смысл 
жизни в рождении и воспитании детей черпают 
от 53 до 83 % взрослых (Карпинский 2021; 2023). 
Факты указывают на то, что вопреки филогене-
тически сформированной биологической по-
требности и исторически сложившейся соци-
альной ценности детей, в индивидуальной 
жизнедеятельности конкретного взрослого 
ребенок может наделяться весьма разным лич-
ностным смыслом.

В рамках методологии культурно-историче-
ского и деятельностно-смыслового подходов 
личностный смысл ребенка для взрослого по-
нимается как высшая по регуляторному рангу 
и культурная по происхождению психическая 
функция, становление которой приводит к ослаб-
лению и замещению низших (натуральных) 
психических функций, отвечающих за регуляцию 
взаимодействия взрослого с ребенком, в первую 
очередь, в контексте репродуктивного и роди-
тельского поведения. Являясь механизмом 
более позднего генеза и более высокой регуля-
торной силы, личностный смысл ребенка от-
меняет жесткую зависимость человеческого 
поведения от биологического мотивационного 
императива размножения. Будучи индивидуа-
лизированным значением, складывающимся 
в личном жизненном опыте на основе индиви-
дуальных потребностей, ценностей и мотивов, 
личностный смысл ребенка обеспечивает эман-
сипацию взрослого человека от социальной 
ценности и конвенционального значения детей, 
освобождает его от давления социальных норм, 
экспектаций и других социокультурных регуля-
торов репродукции и родительства. Общим 
итогом функционального преодоления биоло-
гических и социальных регуляторов на уровне 
личностного смысла ребенка выступает репро-
дуктивная свобода человека: если другие живые 
существа не могут не размножаться, люди спо-
собны как рожать, так и не рожать детей (Кар-
пинский 2019; 2023). 

В предложенной концепции личностного 
смысла ребенка выделяются следующие психо-
логические типы смысла: 

1) позитивный терминальный смысл, при 
котором ребенок осмысливается взрослым как 
самостоятельная жизненная ценность; 

2) позитивный прагматический (инстру-
ментальный, или ресурсный) смысл, при котором 
ребенок осмысливается как: а) средство, ин-
струмент, ресурс — условие, способствующее 
реализации жизненных ценностей; б) помощник, 
соратник, партнер — субъект, содействующий 
реализации жизненных ценностей взрослого; 

3) негативный терминальный смысл, при 
котором ребенок осмысливается как антицен-
ность в жизни взрослого; 

4) негативный прагматический (преградный, 
или барьерный) смысл, при котором ребенок 
осмысливается как: а) преграда, помеха, барьер — 
условие, препятствующее реализации жизненных 
ценностей; б) противник, конкурент, соперник — 
субъект, противодействующий реализации 
жизненных ценностей взрослого. 

Наконец, возможно смысловое отчуждение 
ребенка, при котором он представляет чуждое, 
лишнее и безразличное — словом, абсолютно 
бессмысленное — обстоятельство жизни взрос-
лого (Карпинский 2023; 2024a; 2024b). 

Каждый тип личностно-смыслового отно- 
шения характеризуется специфическими онто-
логическими, феноменологическими, струк- 
турно-субстратными и  регуляторными  
особенностями. Под онтологией понимается 
характеристика объективного места и роли ре-
бенка в контексте жизненного мира и жизнен-
ного пути взрослого; под феноменологией — 
характеристика субъективного восприятия, 
понимания и переживания ребенка в плоскости 
индивидуального сознания взрослого; под суб-
стратностью — характеристика личностных 
структур, выступающих субстратом личностно-
го смысла ребенка, и их соотношения с другими 
смысловыми структурами в строении смысловой 
сферы личности взрослого, в первую очередь, 
в его индивидуальной мотивационно-смысловой 
иерархии; под регуляторикой — характеристика 
функций, выполняемых личностным смыслом 
ребенка в системе психической регуляции от-
дельных форм поведения, видов деятельности 
и целостной жизнедеятельности взрослого.

Описание того или иного типа личностного 
смысла ребенка для взрослого в единстве онто-
логического, фенологического, субстратно-
структурного и функционально-регуляторного 
аспектов составляет его целостную психологи-
ческую характеристику (Карпинский 2022а). 
В этом контексте проанализируем специфику 
позитивного терминального смысла, который 
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соответствует ценностному отношению взрос-
лого к конкретному ребенку и детям вообще. 

В онтологическом аспекте этому типу лич-
ностного смысла отвечает детоцентрическая 
организация жизненного мира и детономическая 
направленность жизненного пути взрослого. 
Это значит, что ребенок составляет условный 
«центр» жизненного мира и системообразующий 
«узел» всех жизненных отношений взрослого. 
К ребенку сходится большинство жизненных 
отношений и реализующих их видов деятель-
ности, вокруг него выстраивается и «вращается» 
повседневная жизнь взрослого. При такой ор-
ганизации остальные сферы жизненных отно-
шений (профессия и карьера, досуг и рекреация 
и т. д.) локализованы на периферии жизненно-
го мира взрослого. Детоцентризм как особен-
ность устройства жизненного мира сочетается 
с детономизмом как особенностью протекания 
жизненного пути взрослого. Последняя выра-
жается в том, что ребенок устойчиво задает 
общую логику и сквозную направленность 
жизнедеятельности взрослого в долгосрочной 
(в пределе — биографической) перспективе. 
Свои решения и поступки, дела и занятия,  
слагающие индивидуальную жизнедеятель- 
ность, взрослый ориентирует преимуществен-
но на ребенка, и большую часть фундаменталь-
ных жизненных ресурсов — времени, физических 
сил, ментальной энергии (внимания), финансо-
вых средств и т. п. — также расходует именно 
на него. 

В феноменологическом аспекте ценностному 
отношению соответствует понимание и пере-
живание взрослым чрезвычайной субъективной 
значимости ребенка, который воспринимается 
как любимый, идеальный и сверхзначимый (био-
графически значимый) другой. Феноменологи-
ческими индикаторами такого отношения вы-
ступают позитивная валентность и предельная 
интенсивность представлений и переживаний, 
адресованных детям, что принимает формы 
идеализации детей и детолюбия. Любовь к опре-
деленному ребенку и к детям вообще считается 
характерной эмоциональной модальностью 
ценностного отношения к ним со стороны взрос-
лого. В свое время С. Л. Рубинштейн обосновал 
единство ценностного отношения человека 
к человеку и любви как специфического выра-
жения этого отношения: «Любовь в ее “онтоло-
гическом” содержании — это процесс вычлене-
ния из сплетения целей и средств особого, 
неповторимого существа данного человека <…> 
В настоящей любви другой человек существует 
для меня не как “маска”, т. е. носитель опреде-
ленной функции, который может быть исполь-

зован соответствующим образом как средство 
по своему назначению, а как человек в полноте 
своего бытия» (Рубинштейн 1973, 373).

Эта идея созвучна современным концепциям 
в области психологии мотивации и эмоций, 
которые постулируют однозначно-однозначные 
соответствия между, с одной стороны, содер-
жательно определенной и функционально спе-
циализированной мотивацией и, с другой сто-
роны, качественно специфической эмоцией или 
чувством, которое выступает феноменологиче-
ским маркером мотивации*. Применяя эту идею 
к концепции личностного смысла ребенка, 
можно утверждать, что подлинная любовь про-
израстает на основе именно ценностного от-
ношения (позитивного терминального смысла), 
но не инструментального отношения (позитив-
ного прагматического смысла). Хотя инстру-
ментальный смысл ребенка также переживает-
ся в широкой палитре положительных эмоций 
и чувств (прежде всего, уважения), он не по-
рождает чувства любви — беспричинной, бес-
корыстной и неутилитарной радости взрослого 
по поводу самого факта присутствия или самой 
возможности существования этого ребенка в его 
жизни. Как справедливо отмечал С. Л. Рубин-
штейн, «для нелюбящих в ходе жизни человек 
выступает по преимуществу в своей функции, 
которого соответственно ей используют по свое-
му назначению как средство» (Рубинштейн  
1973, 375).

Однако из тезиса об однозначности и специ-
фичности связи между ценностным отношени-
ем к ребенку и чувством любви к нему не сле-
дует выводить поспешные следствия. Отсюда, 
в частности, не следует, что при ценностном 
отношении к ребенку взрослый способен ис-
пытывать только чувство безусловной любви, 
тогда как весь остальной спектр человеческих 
эмоций и чувств оказывается не востребован-
ным. Рассматривая взаимосвязи мотивационно-
смысловых отношений и эмоциональных пере-
живаний человека, невозможно игнорировать 
процессы «ситуативного развития мотивации» 
(Вилюнас 1990, 41), или «малой динамики смыс-
ловых образований личности» (Асмолов и др. 
1979, 39–40). Эти процессы приводят к тому, 
что при взаимодействии человека с одним и тем 

* Так, в концепции поведенческой иммунной системы 
(behavioral immune system, BIS) утверждается релевантность 
чувства отвращения (feeling of disgust) протективной моти-
вации, направленной на сохранение здоровья и избегание 
заражения и болезни (Schaller 2006); в концепции мотивации 
родительского ухода (parental care motivation) постулируется 
прямая связь с чувством нежности по отношению к детям 
(feeling of tenderness) (Buckles et al. 2015).
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же объектом в разных жизненных ситуациях 
его устойчивое смысловое отношение к данно-
му объекту каждый раз трансформируется: 
генерализуется и конкретизируется — как бы 
заново «опредмечивается» с учетом текущих 
условий взаимодействия. Это, в свою очередь, 
порождает широкую гамму конкретных эмоций 
и чувств, проистекающих из основного обоб-
щенного чувства к объекту. 

Ситуативная динамика любви человека к че-
ловеку, за которой скрывается обусловленность 
ценностного отношения изменениями жизнен-
ного контекста, замечательно описана С. Л. Ру-
бинштейном: «Чувство любви к другому чело-
веку — это чувство радости от общения с ним, 
восхищения, от того образа человеческого, 
который при таком общении с ним выявляется, 
связанной с этим нежности к нему, заботы о нем, 
как только ему начинает что-то угрожать, огор-
чения, когда он терпит неудачи или подверга-
ется страданиям, возмущения, когда по отно-
шению к нему совершается несправедливость, 
гордости, когда в трудных ситуациях он оказы-
вается на высоте — все эти чувства выражают 
применительно к разным обстоятельствам, их 
вызывающим, одно и то же отношение к чело-
веку» (Рубинштейн 1959, 262). И хотя детолюбие 
является специфической феноменологической 
«сигнатурой», эмоциональной «сигнализацией» 
ценностного отношения к ребенку, это не ис-
ключает возможность переживания взрослым 
широкой палитры ситуативно вызванных эмо-
ций и чувств по поводу этого ребенка и других 
детей.

В структурно-субстратном аспекте цен-
ностное отношение к детям характеризуется 
особой формой его структурной фиксации 
и особым способом иерархического построения 
смысловой сферы личности взрослого. С по-
зиций деятельностно-смыслового подхода 
субстратом ценностного отношения человека 
к чему бы то ни было выступает личностная 
ценность (Братусь 1988; Карпинский 2021; 
Леонтьев 1999; Салихова 2010). Личностная 
ценность — это мотив, который под влиянием 
средовой и субъектной детерминации (внеш-
него мотивационного обусловливания и опос-
редования, а также собственных выборов  
и поступков человека) поднялся на вершину 
индивидуальной мотивационной иерархии, 
приобрел чрезвычайную субъективную значи-
мость и трансситуативную устойчивость, рас-
пространил свои регулирующие функции 
за пределы исходно породившей его частной 
деятельности на индивидуальную жизнедея-
тельность в целом. 

Соответственно, при ценностном отношении 
к детям вершину индивидуальной мотивационной 
иерархии взрослого составляет ребенок, а осталь-
ным мотивам отведено подчиненное положение. 
При таком строении ребенок соответствует 
статусу личностной ценности — супермотива, 
который побуждает, направляет и смыслообра-
зует уже не какую-то парциальную деятельность 
в ситуативном масштабе, а целостную жизнеде-
ятельность взрослого в биографическом масшта-
бе, т. е. всю совокупность прижизненно освоенных 
и повседневно практикуемых им видов деятель-
ности. По сути, в этом случае ребенок выступает 
для взрослого источником смысла жизни. 

Наряду с базовыми и универсальными функ-
циями побудительной регуляции, присущими 
всем психическим структурам мотивационно-
смысловой природы, личностные ценности 
обладают рядом дополнительных уникальных 
функций, которые обусловливают специфику 
ценностного отношения к детям в регуляторном 
аспекте. При таком отношении дети начинают 
выполнять важные функции в контурах психи-
ческой регуляции индивидуальной жизнедея-
тельности и личностного развития взрослого: 

— субординационную (ребенок составляет 
высшую ценность, которая подчиняет себе 
и доминирует над альтернативными тер-
минальными ценностями); 

— смыслообразующую (ребенок пережива-
ется как источник смысла и залог осмыс-
ленной жизни); 

— идентификационную (ребенок и роди-
тельство конституируют Я-концепцию, 
социальную и личностную идентичность 
взрослого); 

— гедонистическую (ребенок и родительство 
включаются в субъективный стандарт 
«хорошей жизни», служат «драйверами» 
позитивного аффекта и удовлетворен-
ности жизнью); 

— эвдемоническую (рождение и воспитание 
детей образует первостепенный субъек-
тивный критерий жизненного успеха, 
непреложное условие полноценной жизни, 
продуктивной самореализации и счастья); 

— развивающую (рождение и воспитание 
детей полагается в качестве одной из ве-
дущих жизненных задач, без которой не-
мыслимо достижение взрослости и об-
ретение зрелости);

— самотрансценденции и персонализации 
(рождение и воспитание детей определя-
ет стратегию планирования жизненной 
перспективы, способ самотрансценденции 
и персонализации).
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В общем, приобретая в жизни взрослого по-
зитивный терминальный смысл, ребенок стано-
вится для него высшим ценностным приорите-
том, источником смысла жизни, критерием 
самореализации, мерилом жизненного успеха, 
основанием личностной идентичности, инди-
катором подлинной зрелости/взрослости, усло-
вием гедонии и эвдемонии, средством конструи-
рования жизненной стратегии и перспективы, 
предпосылкой персонализации и самотрансцен-
денции (Карпинский 2022b; 2023).

Таким образом, ценностное отношение про-
является в особой картине субъективных пред-
ставлений, переживаний и побуждений взрос-
лого по поводу детей, а также в характерном 
рисунке общения и обращения с ними. Описан-
ные феноменологические и поведенческие при-
знаки обладают высокой специфичностью и ин-
формативностью в контексте эмпирического 
изучения ценностного отношения к детям как 
латентного психологического конструкта. Их 
учет весьма важен при конструировании диа-
гностической методики, прежде всего, при 
проектировании ее стимульного материала. 
В целях обеспечения содержательной, очевидной 
и конструктной валидности методики эти осо-
бенности были заложены в содержание стимуль-
ного материала в качестве эмпирических инди-
каторов ценностного отношения к детям.

Материалы и методы
Отталкиваясь от изложенных концептуаль-

ных представлений, было сформулировано 
20 пунктов (12 прямых и 8 обратных), составив-
ших стимульный материал будущего опросника. 
Все пункты имели форму суждений, денотатом 
которых выступают «ребенок», «дети», «по-
томство». Чтобы обеспечить пригодность ме-
тодики для диагностики не только родителей, 
но и людей, которые еще или уже не имеют 
детей, эти ключевые слова употреблялись без 
притяжательных местоимений («мой», «мои», 
«свой», «свои» и т. д.). Согласно прилагаемой 
инструкции, испытуемый должен оценить каж-
дое утверждение на предмет соответствия лич-
ному опыту, руководствуясь политомической 
шкалой ответов ликертовского типа. Шкала 
предоставляет опции ответа от «1 — совершен-
но неверно» до «6 — совершенно верно», явля-
ется симметричной (предусматривает по три 
градации согласия и несогласия) и не включает 
нейтральной категории ответа. 

Пилотажная версия методики апробировалась 
на белорусской популяционной гетерохронной 
выборке с остаточной численностью 1920 чело-

век: 1376 женщин и 544 мужчины в возрасте 
от 18 до 68 лет (M = 35,88, SD = 9,09). Репрезен-
тативность выборки обеспечивалась гетероген-
ностью состава испытуемых по признакам, 
прежде всего, семейного положения, родитель-
ского статуса, стажа родительства и характера 
профессиональной деятельности. Данные со-
бирались в формате бланкового обследования 
на условиях добровольного информированного 
согласия и безвозмездного участия. С учетом 
корреляционного дизайна и планируемых ста-
тистических процедур исследования, а также 
размеров эффекта, принятых в качестве поро-
говых значений различных психометрических 
показателей, в нашем случае минимально необ-
ходимый объем выборки — N = 319 при вероят-
ности ошибки I рода α = 0,05 и статистической 
мощности (1-β) = 0,95 (согласно расчетам в про-
грамме G*Power 3.1). Поскольку обследованная 
совокупность испытуемых отвечала требова-
ниям репрезентативности и статистической 
мощности, она послужила выборкой не только 
апробации и валидизации, но также стандарти-
зации методики.

В комплекте с пилотажной версией шкалы 
предлагались критериальные методики, диа-
гностирующие индивидуально-психологические 
особенности испытуемых как субъектов репро-
дуктивного и родительского поведения, а так-
же профессиональной педономической деятель-
ности. 

Результаты и их обсуждение 
Содержательная и очевидная 

валидность методики
В целях обеспечения содержательной валид-

ности применялась процедура независимой 
экспертной оценки. Роль экспертов выполняли 
два специалиста в области психодиагностики 
и психометрии, предварительно ознакомленные 
с теоретической трактовкой диагностического 
конструкта и общим замыслом методики. Каж-
дое из 20 стимульных утверждений они оцени-
вали в двух аспектах: 
1. Содержательная релевантность («Насколько 

содержание пункта отражает психологические 
или поведенческие проявления, характерные 
для ценностного отношения к детям?»). При 
этом применялась рейтинговая шкала от 0 до 
5 баллов, где оценка «0» означала полное со-
держательное несоответствие, а оценка «5» — 
полное содержательное соответствие пункта. 

2. Содержательная направленность («Каким 
пунктом в составе методики — прямым или 
обратным — является данное утверждение?»). 
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При решении задачи эксперты классифици-
ровали пункты на две соответствующие ка-
тегории.
По первому критерию пункты методики были 

оценены как релевантные диагностическому 
конструкту: 15 пунктов — единогласно на 5 бал-
лов, один пункт — единодушно на 4 балла, 
а в отношении четырех пунктов экспертные 
мнения не совпали, но укладывались в диапазон 
от 3 до 5 баллов. Статистика индивидуальных 
оценок первого (M = 4,7, SD = 0,57) и второго 
(M = 4,9, SD = 0,30) экспертов указывает на то, 
что исходный массив пунктов достаточно пол-
но отражает картину психологических и пове-
денческих проявлений ценностного отношения 
к ребенку. Коэффициент конкордации Кендал-
ла для экспертных оценок составил W = 0,79.

По результатам классификации 19 из 20 сти-
мульных утверждений были однозначно рас-
познаны как прямые или обратные пункты. 
Экспертная оценка при этом совпала с дизайном, 
который изначально задан этим пунктам при 
разработке стимульного материала. О согласо-
ванности экспертных классификаций свиде-
тельствует значение коэффициента каппа Коэ-
на (Cohen`s k = 0,90). 

По итогам совещания с экспертами пункты, 
вызвавшие разногласия, были подвергнуты со-
держательной и стилистической ревизии. 

В целях проверки очевидной (лицевой) валид-
ности использовалась технология когнитивно-
го интервью. Фокус-группу составили 10 чело-
век — трое мужчин и семь женщин в возрасте 
от 20 до 50 лет (из них 4 — не имеющие детей, 
6 — воспитывающие детей). Процедура когни-
тивного интервью с каждым из них включала 
два последовательных этапа: конкурентное 
интервью (вербальный самоотчет испытуемого 
непосредственно в процессе работы с методикой 
с использованием метода рассуждения вслух) 
и ретроспективное интервью (анкетная оценка 
методики сразу по окончанию тестирования). 

На первой стадии когнитивного интервью 
были выявлены 4 пункта, которые оказались 
затруднительными и неоднозначными для по-
нимания испытуемых. Снижение когнитивной 
доступности было обусловлено сравнительно 
редкими для обыденной речи словами и обо-
ротами, а также формулировкой пунктов в виде 
сложносочиненных и сложноподчиненных пред-
ложений. Исходные формулировки этих пунктов 
корректировались в сторону упрощения упо-
требляемой лексики и облегчения грамматиче-
ской конструкции. 

Результаты второй стадии когнитивного 
интервью показали, что на основании ознаком-

ления с инструкцией и стимульными утвержде-
ниями испытуемые правильно ориентируются 
в предмете и целях диагностики (они иденти-
фицировали их в таких терминах, как «отноше-
ние к ребенку», «восприятие детей», «личное 
мнение о детях и родительстве», «готовность 
стать родителем», «желание иметь детей», «от-
ношения родителей и детей» и т. п.). Анкетиро-
вание не выявило пунктов, которые были бы 
деструкторами и демотиваторами работы с ме-
тодикой, т. е. вызывали у испытуемого выражен-
ное затруднение с ответом и, как следствие, 
желание пропустить пункт или вообще отка-
заться от дальнейшего обследования. Стандарт-
ная шкала ответов также не вызвала нареканий 
со стороны испытуемых.

Судя по ретроспективным баллированным 
(от 0 до 10 баллов) ответам испытуемых на во-
просы анкеты, работа с методикой: 

— не порождает у испытуемых выраженно-
го внутреннего дискомфорта в виде на-
стороженности, опасений, тревоги, вины 
или каких-то других неприятных ощуще-
ний (M = 0,4, SD = 0,69, Min = 0, Max = 2); 

— возбуждает выраженный субъективный 
интерес (M = 8,6, SD = 1,26, Min = 6,  
Max = 10); 

— не вызывает утомления (M = 1,1, SD = 1,72, 
Min = 0, Max = 5). 

Расчет ранговых корреляции t-Кендалла 
свидетельствует, что такие параметры субъек-
тивного опыта испытуемого при работе с ме-
тодикой, как дискомфорт, интерес и утомление, 
тесно связаны между собой. Интерес к содер-
жанию и увлекательность процесса диагно- 
стики в значительной мере предотвращает  
развитие у испытуемого эмоционального на-
пряжения (t = –0,70) и функционального утом-
ления (t = –0,74). Отсюда следует, что наиболее 
высокую очевидную валидность методика 
будет демонстрировать при обследовании 
людей, для которых рождение и воспитание 
детей представляет актуальную жизненную 
задачу или животрепещущую личностную про-
блему. 

Таким образом, в аспекте основных разновид-
ностей априорной валидности — содержательной 
и очевидной — методика удовлетворяет совре-
менным стандартам психодиагностики. Даль-
нейший анализ ее психометрических свойств, 
в том числе ключевых видов апостериорной 
(структурной, критериальной и конструктной) 
валидности, производился на эмпирическом 
материале выборки апробации и стандартизации. 
При этом использовался комбинированный под-
ход, сочетающий психометрические процедуры 
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и технологии как классической (CTT), так и сто-
хастической (IRT) теории теста.

Структурная валидность методики
Психометрическое изучение внутренней 

структуры исходного массива пунктов осущест-
влялось эксплораторным (EFA) и конфирматор-
ным (CFA) факторным анализом. Показания 
тестов адекватности Кайзера — Мейера — Ол-
кина и сферичности Бартлетта подтвердили 
пригодность матрицы интеркорреляций пунктов 
для факторно-аналитической стратегии разра-
ботки опросника (KMO = 0,953, c2 = 17604,  
df = 190, p < 0,001). Перебор различных методов 
разведочного анализа (главных осей, максималь-
ного правдоподобия, минимальных остатков) 

в сочетании с косоугольным и ортогональным 
вращением (Varimax и Oblimin) позволил выч-
ленить в стимульном материале методики от од-
ного до четырех факторов (при пороговом аб-
солютном значении факторной нагрузки ≥ 0,4). 
По совокупности статистических (доля объяс-
нимой дисперсии, число включенных пунктов 
со значимыми нагрузками, отсутствие кросс-
нагрузок) и психологических (содержательная 
интерпретируемость на основе теории) призна-
ков оптимальным было признано двухфакторное 
решение. Оно суммарно объясняет 44,5 % дис-
персии ответов и интегрирует 16 (75 % от ис-
ходного массива) пунктов со значимыми фак-
торными нагрузками на один из факторов и без 
перекрестных нагрузок на другой (табл. 1). 

Табл. 1. Результаты эксплораторного факторного анализа 
(метод экстракции — Principal Axis, метод ротации — Oblimin)

Стимульные суждения
Факторы 

I II

8. Наличие детей — обязательное условие жизненного успеха взрослого человека 0,82 –0,07
6. Человек не может достичь полной самореализации без опыта материнства или  
отцовства 0,81 –0,11

5. Жизнь без детей лишена смысла 0,77 0,01
3. Чтобы стать по–настоящему зрелым, человек должен вырастить ребенка 0,76 –0,04
18. Тот, кто не оставил после себя потомство, прожил свою жизнь зря 0,73 –0,01
15. Только с появлением собственных детей человек становится по-настоящему  
состоятельным и преуспевающим в жизни 0,73 0,03

20. Отказаться от рождения детей — значит лишить себя жизненной перспективы 0,72 0,04
13. Рождение и воспитание детей — это самая важная жизненная задача взрослого 0,64 0,17
11. Ничто не приносит столько удовольствия и счастья, как материнство или отцовство 0,54 0,25
1. Дети — это главная ценность в жизни взрослого человека 0,50 0,28
16. Во взрослой жизни полно более интересных и значимых дел, чем рождение детей  
и забота о них (R) 0,06 0,69

7. В жизни есть задачи поважнее, чем рождение и воспитание детей (R) 0,11 0,63
4. У бездетных людей больше возможностей достичь успеха и наслаждаться жизнью, 
чем у имеющих детей (R) –0,26 0,56

12. Ради ребенка и родительства не стоит отказываться от профессиональной карьеры (R) 0,00 0,48
14. Даже взрослому человеку не следует торопиться с рождением детей (R)  0,08 0,48
10. Неразумно ставить детей превыше всего остального в своей жизни (R) 0,13 0,45
9. Если бы пришлось выбирать между собственным здоровьем и наличием детей,  
то я бы, скорее всего, пожертвовал(а) здоровьем 0,38 0,25

19. Отсутствие детей — не помеха для продуктивной и осмысленной жизни (R) 0,36 0,29
17. Радость родительства перевешивает все трудности и ограничения, связанные  
с наличием детей 0,35 0,21

2. Отсутствие детей не мешает полноценной, насыщенной жизни (R) 0,31 0,37
Собственное значение фактора 6,08 2,81

% объясняемой дисперсии 30,4 14,1
Примечания: нумерация пунктов соответствует пилотажной версии методики; пункты в таблице отсортирова-
ны по убыванию факторной нагрузки; полужирным начертанием выделены факторные нагрузки ≥ 0,40; (R) — 
обратный (реверсный) пункт методики.  
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Визуальная инспекция факторной структуры 
приводит к выводу, что раскладка пунктов 
по факторам имеет под собой скорее формаль-
ное, чем содержательное основание. Первый 
фактор объединяет прямые суждения, тогда как 
второй — обратные утверждения. Если бы ин-
версные пункты отражали качественные особен-
ности негативного терминального смысла (ан-
тиценности) детей (к примеру, категорическое 
неприятие деторождения и родительства, дето-
ненавистничество, антигуманные предубежде-
ния в отношении детей и т. п.), то второй фактор 
можно было бы рассматривать в качестве само-
стоятельной субшкалы, измеряющей психоло-
гический антипод позитивного терминального 
смысла (ценности) детей. Однако в нашем слу-
чае обратные суждения сформулированы как 
отрицание тех проявлений, которые свойствен-
ны ценностному отношению к детям, и по этой 

причине могут трактоваться лишь как индика-
торы низкого уровня выраженности этого от-
ношения.

Конфирматорному факторному анализу были 
подвергнуты две альтернативные измерительные 
модели: 1) однофакторная модель, в которой 
десять прямых пунктов нагружают единый фак-
тор ценностного отношения к детям; 2) двух-
факторная модель, в которой добавляется вто-
рой фактор, интегрирующий инверсные пункты. 
С учетом того, что ликертовская шкала ответов 
является порядковой, для моделирования вну-
тренней структуры методики использовался 
метод DWLS (Diagonally Weighted Least Squares) 
(Li 2016). На основании полученных данных 
можно заключить, что однофакторная модель 
измерения ценностного отношения к детям пре-
восходит двухфакторную по всем показателям 
структурного соответствия (табл. 2). 

Table 1. Exploratory factor analysis results (extraction method — Principal Axis, rotation method — Oblimin)

Items
Factors 

I II

8. Having children is a necessary component of an adult’s life success 0 .82 –0.07
6. An adult is unable to fully fulfil him– or herself without the experience of parenthood 0 .81 –0.11
5. Life without children is meaningless 0 .77 0.01
3. To become a really mature person, one needs to raise a child 0 .76 –0.04
18. One who did not leave any children after himself (herself ), has lived his (her) life in vain 0 .73 –0.01
15. Only with having own children, one becomes prospering and flourishing 0 .73 0.03
20. To refuse to have children means to deprive oneself of a life perspective 0 .72 0.04
13. Bearing and rearing children is the main life task and challenge for an adult 0 .64 0.17
11. Nothing brings as much joy and satisfaction as being a parent 0 .54 0.25
1. Children are an utmost value for adults 0 .50 0.28
16. In adult life, there are plenty more interesting and fulfilling things than bearing and rearing 
children (R) 0.06 0 .69

7. There are life goals of higher significance than childbearing and parenting (R) 0.11 0 .63
4. People with no children have higher chances for pleasant and successful life in comparison 
with parents (R) –0.26 0 .56

12. Children and parenthood are not worth abandoning a carrier (R) 0.00 0 .48
14. Even in the mature age one should not hurry to become a parent (R)  0.08 0 .48
10. It is not reasonable to place children before any other values and opportunities (R) 0.13 0 .45
9. If I had to choose between my own health and having children, I would rather sacrifice my 
health 0.38 0.25

19. Childlessness is not a barrier for meaningful and fulfilling life (R) 0.36 0.29
17. Joys of being a parent outweigh all difficulties and shortcomings associated with having 
children 0.35 0.21

2. Childlessness does not harm fulfilled and exciting life (R) 0.31 0.37
Eigenvalue 6.08 2.81

% variance explained 30.4 14.1
Notes: item numbering corresponds to the pilot version of the questionnaire; the items in the table are ranked by decreasing 
factor loadings; factor loadings ≥ 0.40 are boldfaced; (R) — reverse items.  
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Табл. 2. Показатели структурного соответствия  
альтернативных измерительных моделей 

Измерительные 
модели

Критерий хи-квадрат RMSEA
SRMR CFI TLI NNFI

c2 df p CMIN Point 95 % CI

1-факторная 159 35 0,001 4,54 0,043 [0,036; 0,050] 0,039 0,995 0,993 0,995
2-факторная 442 89 0,001 4,97 0,046 [0,041; 0,050] 0,046 0,987 0,985 0,985

Примечания: c2 — многомерный критерий хи-квадрат Пирсона; df — число степеней свободы; p — уровень 
статистической значимости; CMIN — отношение c2/df; RMSEA — корень среднеквадратиче-
ской ошибки аппроксимации; 95 % CI — границы 95 % доверительного интервала для RMSEA; 
SRMR — стандартизированный корень среднеквадратического остатка; CFI — сравнительный 
индекс согласия Бентлера; TLI — индекс Такера — Льюиса; NNFI — ненормированный индекс 
согласия Бентлера — Бонетта.

Table 2. Structural goodness-of-fit indexes for alternative measurement models 

Measurement  
model

Chi-square RMSEA
SRMR CFI TLI NNFI

c2 df p CMIN Point 95 % CI

1-factor 159 35 0.001 4.54 0.043 [0.036; 0.050] 0.039 0.995 0.993 0.995
2-factor 442 89 0.001 4.97 0.046 [0.041; 0.050] 0.046 0.987 0.985 0.985

Notes: c2 — Pearson’s chi-square; df — degrees of freedom; p — significance level; CMIN — c2/df ratio; 
RMSEA — root mean square error of approximation; 95 % CI — 95 % confidential interval bounds; 
SRMR — standardized root mean square residual; CFI — comparative fit index; TLI — Taker-Louse 
index; NNFI — non-normed fit index.

Более того, согласно различным психометри-
ческим подходам к оценке дискриминантной 
валидности, второй фактор по своему конструкт-
ному содержанию не отличается от первого 
фактора настолько, чтобы считаться независи-
мым измерением ценностного отношения к де-
тям и отдельной субшкалой методики. По кри-
терию Форнелла — Ларкера (Fornell, Larcker 
1981), квадратный корень средней извлеченной 
дисперсии субшкалы (average variance extracted) 
должен превышать ее корреляцию с конкурент-
ной субшкалой методики, чего не наблюдается 
в нашем случае (AVE = 0,32, , в то 
время как r = 0,69). По критерию «гетерочерта — 
моночерта» («heterotrait — monotrait ratio of 
correlation») (Henseler et al. 2015) для констата-
ции дискриминантной валидности двух субшкал 
значение HTMT должно быть ниже 0,90 (не-
которые исследователи в качестве минимально 
приемлемого порога указывают значение 0,85, 
а в качестве строгого психометрического стан-
дарта — 0,50 и ниже). В нашем случае второй 
фактор со значением HTMT = 0,66 не выдержи-
вает этого требования, что ставит под сомнение 
его дискриминантную валидность. 

В общем, двухфакторная структура пило-
тажной версии методики репрезентирует ско-
рее смешанный состав и различия во фразиро-
вании пунктов, чем латентное строение такой 
психической реальности, как ценностное от-

ношение к детям. По параметрам структурной 
и дискриминатной валидности оптимальное 
психометрическое решение — разработка одно-
мерного опросника, включающего 10 прямых 
пунктов и измеряющего индивидуальную вы-
раженность ценностного отношения к детям 
в виде общего (композитного) диагностическо-
го показателя. Структурная диаграмма, отра-
жающая состав и структуру опросника, изо-
бражена на рисунке 1.

Измерительные свойства пунктов 
методики 

С позиций классической теории теста (СTT) 
анализировались следующие психометрические 
свойства пунктов (табл. 3): 

1. Критериальная валидность оценивалась 
путем сопоставления баллов, начисленных 
за ответ на пункт, с прямой оценкой субъек-
тивной значимости ценностной категории 
«Дети» (по шкале от 0 до 3 баллов), полученной 
при работе испытуемого с методикой «Смыс-
лометрический анализ ребенка» (Карпинский 
2023). Показателем критериальной валидности 
пункта выступало значение коэффициента 
корреляции Пирсона.

2. В отношении дискриминативности пока-
зателем служило значение коэффициента кор-
реляции «пункт — шкала», где шкала была пред-
ставлена линейной суммой баллов по остальным 
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9 пунктам. Нижнее пороговое значение коэф-
фициента дискриминативности обычно уста-
навливается на уровне 0,20, но мы ориентиро-
вались на более высокий психометрический 
стандарт — 0,60. 

3. Трудность оценивалась на основании вы-
борочных частот встречаемости различных 
вариантов ответа на пункт. Для этого шестираз-
рядная шкала ответов была искусственно дихо-
томизирована до двух категорий: несогласие 
(варианты ответа «совершенно неверно», «не-
верно», «скорее неверно») и согласие (варианты 
ответа «скорее верно», «верно», «совершенно 
верно»). Оптимальным по трудности призна-
вался пункт, для которого соотношение выбо-
рочных частот ответов, выражающих несогласие 
и согласие, приближалось к 50 %. Приемлемыми 
по трудности считались пункты, для которых 
выборочная доля «ключевых» (выражающих 
согласие) ответов попадала в диапазон от 20 до 
80 % (значение индекса трудности [0,2; 0,8]). 

Десять пунктов, отобранных в ходе модели-
рования внутренней структуры опросника, 

оказались эффективными по комплексу из-
мерительных свойств. Данный набор также 
отличается оптимальной содержательной одно-
родностью-разнородностью, о чем свиде- 
тельствует коэффициент психометрической 
консистентности (средняя интеркорреляция 
пунктов r = 0,55). Это значит, что они высвечи-
вают качественно различные, но при этом 
тесно взаимосвязанные проявления ценност-
ного отношения к детям.

Вторым этапом психометрической оценки 
пунктов стал IRT-анализ. Из множества моде-
лей, предназначенных для калибровки мето- 
дик с политомическими шкалами ответов, 
в качестве конкурирующих альтернатив рас-
сматривались модель рейтинговой шкалы 
(Rating Scale Model) и модель частичных кре-
дитов (Partial Credits Model). Эмпирическое 
сравнение качества подгонки данных к альтер-
нативным IRT-моделям показывает, что модель 
частичных кредитов более предпочтительна 
для калибровки отдельных пунктов и всей 
шкалы (табл. 4). 

Рис. 1. Измерительная модель ценностного отношения к детям
Примечание: VOC (value of children) — ценностное отношение к детям; Item 1…20 — пункт № 1…20; нумерация пунктов 
соответствует пилотажной версии методики; в качестве показателей структурных путей «шкала → пункт» приведены 
стандартизированные регрессионные коэффициенты (β) 

Fig. 1. The measurment model of value attitude towards children
Note: VOC (value of children) — value attitude towards children; item numbering corresponds to the pilot version of the instru-
ment; standardized regression coefficients (β) are given as indicators of structural pathways ‘scale → item’
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Табл. 3. Психометрические свойства пунктов методики в контексте CTT

Номер 
пункта

Измерительные свойства
Критериальная валидность Дискриминативность Трудность

1 0,52 0,68 0,80
2 0,30 0,66 0,58
3 0,35 0,71 0,51
4 0,29 0,65 0,46
5 0,32 0,70 0,50
6 0,48 0,69 0,73
7 0,44 0,72 0,65
8 0,31 0,69 0,52
9 0,29 0,65 0,47

10 0,33 0,69 0,44
Примечание: нумерация пунктов соответствует окончательной версии методики (см. в приложении к статье)

Table 3. Items psychometric properties within the CTT approach

Item No
Psychometric properties

Criterial validity Item-total correlation Difficulty
1 0.52 0.68 0.80
2 0.30 0.66 0.58
3 0.35 0.71 0.51
4 0.29 0.65 0.46
5 0.32 0.70 0.50
6 0.48 0.69 0.73
7 0.44 0.72 0.65
8 0.31 0.69 0.52
9 0.29 0.65 0.47

10 0.33 0.69 0.44
Note: items numbering corresponds to the final version of the questionnaire (see the appendix to the article)

Табл. 4. Показатели соответствия эмпирических данных IRT-моделям

Модель Log-likelihood G2 AIC BIC CAIC Likelihood ratio test

PCM –27931 55862 55972 56278 56333 χ² = 312, df = 39,
p < 0,001RSM –28087 56174 56206 56295 56311

Примечания: Log-likelihood — логарифмическая функция правдоподобия, G2 — показатель отклонения данных 
от модели, AIC — информационный критерий Акаике, BIC — байесовский информационный критерий, Likelihood 
ratio test — тест сравнительного соответствия альтернативных моделей.

Table 4. Polytomous IRT models fit statistics

Model Log-likelihood G2 AIC BIC CAIC Likelihood ratio test

PCM –27931 55862 55972 56278 56333 χ² = 312, df = 39,
p < 0.001RSM –28087 56174 56206 56295 56311

Notes: Log-likelihood — logarithmic likelihood function, G2 — indicator of data deviation from the model, AIC — Akaike 
information criterion, BIC — Bayesian information criterion, Likelihood ratio test — test of comparative conformity 
of alternative models.
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В процессе калибровки пунктов методики 
в модели PCM определялись следующие психо-
метрические свойства (табл. 5). 

1. Конструктная валидность выражена в по-
казателях WMS (Infit) и UMS (Outfit). Диагно-
стически ценными признаются пункты с индек-
сами конструктной валидности в диапазоне 
[0,50; 1,50], однако наиболее эффективными 
считаются пункты, локализующиеся в интерва-
ле от 0,8 до 1,2.

2. Дифференциальное функционирование 
(DIF-эффект) проявляется в том, что пункт 

предоставляет неравные шансы получения 
определенных категорий ответа от испытуемых, 
принадлежащих к разным группам. DIF-эффектом 
обременены пункты, которые параллельно с це-
левым конструктом измеряют какие-либо по-
бочные конструкты, в силу чего данный эффект 
можно рассматривать как изъян конструктной 
валидности пункта. В нашем случае размер DIF-
эффекта пунктов изучался в группах людей 
с разным родительским статусом. При этом не 
имеющие детей испытуемые трактовались как 
фокальная группа, а воспитывающие детей — 

Табл. 5. Психометрические свойства пунктов методики в контексте IRT

Номер 
пункта

Измерительные свойства
Валидность Общая и пороговая трудность DIF-эффект

WMS UMS b b1 b2 b3 b4 b5 CMH c2 E. S. ETS 
1 1,12 1,13 –0,86 –1,62 –0,75 –0,33 1,03 1,68 2,63 –0,14 AA
2 1,02 1,09 0,04 –1,56 –0,64 0,03 0,53 1,65 6,93 0,24 AA
3 0,91 0,91 0,17 –1,43 –0,89 0,31 0,64 1,36 1,65     –0,10 AA
4 1,02 1,04 0,37 –1,73 –0,84 0,31 0,52 1,74 0,17 0,04 AA
5 0,86 0,88 0,28 –1,95 –0,89 0,12 0,72 2,00 7,16 0,20 AA
6 1,10 1,13 –0,57 –1,71 –0,92 –0,16 1,00 1,79 19,2 –0,40 ВВ-
7 0,93 0,93 –0,37 –2,31 –0,97 0,10 1,04 2,14 0,04     0,03 AA
8 0,96 0,97 0,14 –2,20 –0,96 0,22 0,81 2,14 7,62 0,22 AA
9 1,10 1,10 0,39 –1,45 –0,76 0,23 0,51 1,47 0,43 –0,06 AA

10 1,00 1,03 0,42 –1,83 –0,82 0,28 0,66 1,71 0,05 –0,03 AA
Примечания: нумерация пунктов соответствует окончательной версии методики (см. в приложении к статье); 
b — общий индекс трудности пункта; b1–5 — индексы пороговой трудности для различных категорий шкалы 
ответов; CMH c2 — значение статистики Кохрана — Мантеля — Хензеля; E. S. — размер эффекта; ETS — класс 
пункта по признаку выраженности размера эффекта дифференциального функционирования.

Table 5. Items’ psychometric properties within the IRT approach

Item 
No

Psychometric properties
Validity Difficulty and threshold parameters Differential functioning

WMS UMS b b1 b2 b3 b4 b5 CMH c2 E. S. ETS 
1 1.12 1.13 –0.86 –1.62 –0.75 –0.33 1.03 1.68 2.63 –0.14 AA
2 1.02 1.09 0.04 –1.56 –0.64 0.03 0.53 1.65 6.93 0.24 AA
3 0.91 0.91 0.17 –1.43 –0.89 0.31 0.64 1.36 1.65     –0.10 AA
4 1.02 1.04 0.37 –1.73 –0.84 0.31 0.52 1.74 0.17 0.04 AA
5 0.86 0.88 0.28 –1.95 –0.89 0.12 0.72 2.00 7.16 0.20 AA
6 1.10 1.13 –0.57 –1.71 –0.92 –0.16 1.00 1.79 19.2 –0.40 ВВ–
7 0.93 0.93 –0.37 –2.31 –0.97 0.10 1.04 2.14 0.04     0.03 AA
8 0.96 0.97 0.14 –2.20 –0.96 0.22 0.81 2.14 7.62 0.22 AA
9 1.10 1.10 0.39 –1.45 –0.76 0.23 0.51 1.47 0.43 –0.06 AA

10 1.00 1.03 0.42 –1.83 –0.82 0.28 0.66 1.71 0.05 –0.03 AA
Notes: the numbering of items corresponds to the final version of the methodology (see the appendix to the article); 
b — the general index of difficulty of the item; b1–5 — threshold difficulty indices for various categories of the response 
scale; CMH c2 — the value of the Cochrane-Mantel-Hensel statistics; E. S. — the size of the effect; ETS — the class 
of the item based on the severity of the size of the effect of differential functioning.
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как референтная группа. Использовался метод 
Кохрана — Мантеля — Хензеля (CMH) c рас-
четом размера эффекта (E. S.) и последующей 
классификацией пунктов по правилам ETS 
(«AA» — относительно свободные от DIF-
эффекта; «ВВ» — подозрительные; «СС» — отя-
гощенные DIF-эффектом).

3. Трудность пункта (b-параметр) с позиций 
IRT-подхода отражает количественную выражен-
ность ценностного отношения к детям, при 
которой соотношение шансов несогласия/со-
гласия испытуемого со стимульным суждением 
составляет 50/50. Преимуществом модели PCM 
выступает возможность расчета не только обще-
го, но и парциальных уровней трудности пункта 
(пороговых статистик) для каждой градации 
шкалы ответов. С учетом шестиразрядной шка-
лы ответов в нашем случае для каждого пункта 
вычислялись пять порогов трудности: от b1 
(значение индивидуальной выраженности цен-
ности детей, при которой шансы выбора ответа 
«1 — совершенно неверно» в соотношении 
с шансами выбора остальных пяти категорий 
ответа составляют 50/50) до b5 (значение инди-
видуальной выраженности ценности детей, при 
которой шансы выбора ответа «6 — совершенно 
верно» в соотношении с шансами выбора осталь-
ных пяти категорий ответа составляют 50/50). 

На основании расчетов можно констатиро-
вать, что все десять пунктов методики облада-
ют отличной конструктной валидностью в рам-
ках модели PCM. В своем большинстве они 
лишены DIF-эффекта и классифицированы как 
«АА» при тестировании испытуемых с разным 
родительским статусом. Умеренный размер 
DIF-эффекта выявлен лишь для пункта № 6 
«Ничто не приносит столько удовольствия 
и счастья, как материнство или отцовство», 
который был классифицирован как «BB». Это 
означает, что стимульное суждение несколько 
фаворизирует — дает более высокие шансы на 
согласие и получение более высоких баллов — 
референтную группу, т. е. людей с реальным 
опытом рождения и воспитания детей. Бездет-
ные испытуемые, за неимением такого опыта, 
менее склонны соглашаться с данным утверж-
дением. По параметру общей трудности пункты 
методики характеризуются достаточно широким 
разбросом — от –0,86 до 0,42 логитов. При ана-
лизе пороговых параметров обращает на себя 
внимание отсутствие «реверсий» — нарушений 
возрастающего порядка значений коэффициен-
та трудности b, соответствующих последова-
тельности категорий шкалы ответов (b1 < b2 <  
< b3 < b4 < b5). Это означает, что для выбора 
каждой последующей категории ответа на пункт 

методики от испытуемого требуется более вы-
сокая выраженность ценностного отношения 
к детям. Судя по размаху пороговой статистики, 
наивысшая диагностическая эффективность 
методики достигается в пределах от –2,31 до 
2,14 логитов, т. е. простирается на континуум 
индивидуальных различий ценностного отно-
шения к детям от низкого до высокого уровней.

Надежность методики
Анализ точности и устойчивости измерений 

производился в аспекте синхронной (конси-
стентной) и диахронной (ретестовой) надеж-
ности. Значения коэффициентов синхронной 
надежности удостоверяют высокую измеритель-
ную точность методики: α-Кронбаха = 0,922, 
ω-МакДональда = 0,923. Высокая степень по-
стоянства ценностного отношения к детям (как 
индивидуально-психологического свойства 
личностно-смысловой природы) дает возмож-
ность оценки диахронной надежности создава-
емой методики. По итогам двукратного тести-
рования 96 испытуемых в интервале от трех до 
шести недель значение коэффициента ретесто-
вой надежности для отдельных пунктов соста-
вило rtt = 0,81–0,97 (M = 0,90, SD = 0,04), а для 
композитного показателя — rtt = 0,93.

В методологии IRT диагностическая надеж-
ность и эффективность методики оценивалась 
по таким показателям, как индекс сепарации 
(отражает способность методики дифференци-
ровать испытуемых по уровню выраженности 
ценностного отношения к детям, нормативное 
пороговое значение ≥ 2,0); индекс количества 
слоев (отражает способность методики страти-
фицировать испытуемых по определенному 
числу статистически значимых уровней выра-
женности ценностного отношения к детям, 
нормативное пороговое значение ≥ 2,0); индекс 
надежности (отражает способность методики 
точно диагностировать ценностное отношения 
к детям на всех уровнях выраженности данной 
латентной черты, нормативное пороговое зна-
чение ≥ 0,80). Для разрабатываемой шкалы 
значения данных статистик составили 3,29, 4,72 
и 0,92 соответственно, что указывает на высокую 
различительную силу и точность измерений. 
Методика позволяет различать от 3 до 5 стати-
стически значимых уровней выраженности 
ценностного отношения к детям. 

На рисунке 2 изображена карта таргетиро-
вания пунктов в соотнесении с частотным вы-
борочным распределением испытуемых по 
выраженности ценностного отношения к детям 
(слева), а также информационная кривая (спра-
ва), отражающая область наибольшей диагно-
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стической эффективности методики (TIF) и наи-
меньшей стандартной ошибки измерения (TSE). 
Следует обратить внимание, что по параметру 
трудности пункты опросника (с учетом значений 
порогов) охватывают диапазон выраженности 
ценностного отношения к детям от –3,56 (ниж-
няя категория ответа пункта 1) до 2,89 (верхняя 
категория пункта 5) логитов, в котором сосре-
доточена наибольшая часть испытуемых в об-
следованной выборке. В этом диапазоне мето-
дика достигает максимума информативности 
и минимума погрешности измерений. В регио-
нах крайне низкой и крайне высокой выражен-
ности ценностного отношения к детям диагно-
стические возможности опросника снижаются, 
но и выборочная частота встречаемости испы-
туемых с резко акцентуированным ценностным 
отношением к детям крайне мала. В выборке 

из 1920 человек лишь у 8 испытуемых (0,42 %) 
зафиксирован экстремально низкий уровень 
(–5,42 логита) и только у 28 испытуемых (1,46 %) — 
экстремально высокий уровень (5,35 логита) 
ценностного отношения к детям. С учетом от-
носительно высокой ошибки измерения диа-
гностические показатели методики для этого 
узкого круга испытуемых должны интерпрети-
роваться с осторожностью. 

Критериальная и конструктная 
валидность методики

Критерием для валидизации методики вы-
ступали результаты прямого оценивания  
субъективной значимости категории «Дети»,  
полученные при выполнении испытуемыми 
смыслометрического анализа (Карпинский  
2023). Эта оценка, по условиям смыслометрии,  

Рис. 2. Карта таргетирования пунктов и информационная кривая методики

Fig. 2. The item targeting map and the information curve of the instrument
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производилась в виде баллированного ответа 
на вопрос: «В какой степени данная ценность 
важна для Вас?» с вариантами ответа: «0 —  
не имеет значения в моей жизни», «1 — имеет 
малое значение в моей жизни», «2 — имеет 
среднее значение в моей жизни», «3 — имеет 
большое значение в моей жизни». Корреляция 
диагностического показателя «Шкалы ценност-
ного отношения к детям» с критерием позволя-
ет констатировать критериальную валидность 
методики (r = 0,47, N = 1041, p < 0,000).

Конструктная валидность проверялась в аспек-
те способности методики дифференцировать 
межгрупповые (половые, возрастные, статусные) 
различия (так называемая «known-groups validi-
ty»), а также конвергентной и дискриминатной 
валидности. При оценке валидности по группо-
вой дифференциации установлено, что: 

— половые (гендерные) различия в ценност-
ном отношении к детям отсутствуют  
(t (1918) = 0,07, p = 0,94); 

— ценностное отношение к детям положи-
тельно коррелирует с возрастом (r = 0,21, 
p = 0,000) и стажем родительства (r = 0,21, 
p = 0,000). При ближайшем рассмотрении 
выясняется, что связь стажа родительства 
с ценностью детей опосредуется возрас-
том как переменной-медиатором (их част-
ная корреляция при статистическом кон-
троле переменной «возраст» снижается 
до r = –0,05); 

— положительным коррелятом ценностного 
отношения к детям является религиоз-
ность, определяемая на основе прямого 

баллированного самоотчета испытуемого 
(r = 0,33, p = 0,000); 

— семейные люди (M = 28,21, SD = 11,28) 
превосходят холостых (M = 21,61, SD = 
= 11,48) по уровню ценностного отноше- 
ния к детям (t (1677) = 7,17, p = 0,000,  
d = 58); 

— бездетные люди (M = 20,63, SD = 11,57) 
достоверно уступают малодетным (M =  
= 27,38, SD = 11,14), а те, в свою очередь, — 
многодетным (M = 31,54, SD = 10,66)  
по степени сформированности ценност-
ного отношения к детям (F (2,1917) = 45,51, 
p < 0,000, d = 0,98).

Конвергентная и дискриминатная валидность 
определялась путем выявления наличия, силы 
и направленности корреляционных связей 
между диагностическим показателем методики 
и индивидуально-психологическими особен-
ностями испытуемых как субъектов репродук-
ции, родительства и профессионального педо-
номического труда (Карпинский 2023; 2024а; 
2024b; Салмина и др. 2024). Все эти особенности 
функционируют в качестве психических регу-
ляторов различных видов поведения и деятель-
ности взрослого, объектом которых выступают 
дети, и в этой связи могут считаться валидизи-
рующими переменными для диагностического 
показателя создаваемой методики. Выявленные 
паттерны корреляций доказывают конструктную 
валидность и убеждают в том, что ценностное 
отношение к детям действительно образует 
скрытый диагностический конструкт методики 
(табл. 6). 

Табл. 6. Результаты проверки конвергентной и дискриминантной валидности методики

Критериальная методика Валидизирующая переменная Корреляция

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО КАК СУБЪЕКТА РЕПРОДУКЦИИ
Репродуктивные установки, или субъективные нормы детности (reproductive attitudes)

Планируемое число детей, N = 3 312 0,28***
Желаемое число детей, N = 3 312 0,29***
Идеальное число детей, N = 3 312 0,22***

Репродуктивный успех (reproductive success)
Объективный репродуктивный успех (фактическое число детей), N = 3 312 0,39***
Субъективный репродуктивный успех (удовлетворенность рожденным числом детей) 0,02

Субъективное репродуктивное расписание (timing of parenthood)
Оптимальный возраст рождения первого ребенка, N = 3 312 –0,18***
Оптимальный возраст рождения последнего ребенка, N = 3 312 0,04
Оптимальный интервал между рождением 1-го и 2-го ребенка, N = 3 312 –0,16***

Субъективная оценка репродуктивно значимых условий 
Оценка благоприятности природно-географических условий для деторождения 0,23***
Оценка благоприятности социально-экономических условий для деторождения 0,17***
Оценка благоприятности материальных и жилищно-бытовых условий для деторождения 0,05
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Критериальная методика Валидизирующая переменная Корреляция

Оценка благоприятности нематериальных условий для деторождения 0,15***
Общая оценка благоприятности жизненной ситуации для деторождения, N = 3 312 0,17***

Совладающее поведение в ситуации бесплодия (coping with infertility)
Шкала совладания с бесплодием К. В. Карпин-
ского, А. В. Салминой и С. Л. Бойко, N = 165

Ассимилятивный копинг 0,55***
Смысложизненный кризис 0,62***
Аккомодативный копинг –0,47***

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО КАК СУБЪЕКТА РОДИТЕЛЬСТВА
Родительские установки (parental attitudes)

Тест-опросник родительского отношения 
(ОРО) А. Я. Варга и В. В. Столина, N = 342

Принятие — отвержение 0,08
Кооперация 0,06

Симбиоз 0,25***
Авторитарная гиперсоциализация 0,40***

Инфантилизация 0,20***

Опросник установок на интенсивное роди-
тельство (IPAQ) в адаптации Ю. В. Мисиюк, 
А. И. Прихидько, П. С. Рогачевой, N = 204

Эссенциализм 0,30***
Удовлетворенность 0,56***

Стимуляция 0,49***
Трудности 0,59***

Детоцентризм 0,42***
Гедонистическое и эвдемоническое родительское благополучие (parental well-being)  

на доменном и глобальном уровнях
Родительская удовлетворенность (детьми), N = 903 0,30***
Шкала позитивного и негативного аффекта 
(ШПАНА) (с контекстуализаций для домена 
родительства), N = 903 

Позитивный родительский аффект 0,31***
Негативный родительский аффект –0,20***

Шкала родительского стресса (PSS) в адапта-
ции Ю. В. Мисиюк и И. В. Тихоновой, N = 172

Родительские стрессоры 0,00
Родительское вознаграждение –0,34***

Потеря контроля –0,06
Неудовлетворенность –0,13

Общий родительский стресс 0,00

Опросник родительского выгорания И. Н. Ефи-
мовой, N = 90

Эмоциональное истощение –0,44***
Деперсонализация –0,07

Редукция родительских достижений 0,16
Родительское самоотношение, N = 142 0,32***
Родительская интернальность, N = 142  0,28***

Опросник переживаний в деятельности (ОПД) 
Д. А. Леонтьева (с контекстуализаций для до-
мена родительства), N = 450

Переживание удовольствия 0,33***
Переживание смысла 0,28***
Переживание усилия –0,08

Переживание пустоты –0,21**
Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (SWLS) в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина, 
N = 903 0,47***

Шкала субъективного счастья С. Любомирски (SHS) в адаптации Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева, 
N = 903 0,37***

Опросник смысложизненного кризиса 
(СЖК-К) К. В. Карпинского, N = 101

Десубъектизация –0,28***
Дезинтеграция –0,30***

Смысловая дизрегуляция –0,45***
Смысложизненный кризис –0,43***

Родительское восприятие и понимание личности ребенка (parental perception)

Личностный семантический дифференциал 
на основе пятифакторной модели личности 
и Опросника национального характера (NCS) 
в адаптации Б. Г. Мещерякова и Ю. Аллика, 
N = 192

Нейротизм (N) –0,06
Экстраверсия (Е) 0,05

Открытость опыту (О) 0,18**
Доброжелательность (А) 0,27***

Добросовестность (С) 0,29***

Табл. 6. Продолжение
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Родительское поведение (parental behavior)

Алабамский опросник методов воспитания 
(APQ-BF) в адаптации С. В. Логиновой, 
Е. Р. Слободской, Н. А. Федоровой, Е. А. Козло-
вой, N = 250

Позитивное воспитание 0,29***
Вовлеченность 0,02

Телесные наказания –0,03
Недостаточный присмотр –0,12

Непоследовательная дисциплина –0,07

Анализ семейных взаимоотношений (АСВ) 
Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса, N = 210

Гиперпротекция 0,57***
Гипопротекция –0,07

Потворствование 0,31***
Игнорирование потребностей –0,02

Чрезмерность требований 0,23***
Недостаточность требований –0,01

Чрезмерность запретов 0,04
Недостаточность запретов 0,02

Чрезмерность санкций 0,25***
Минимальность санкций 0,08

Неустойчивость стиля воспитания 0,21**
Предпочтение детских качеств 0,24***

Воспитательная неуверенность родителя 0,14*
Фобия утраты ребенка 0,13*

Неразвитость родительских чувств 0,09
Проекция на ребенка нежелательных качеств 0,03

Вынесение конфликта в сферу воспитания 0,12
Предпочтение женских качеств 0,23**
Предпочтение мужских качеств 0,19**

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО  
КАК СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Опросник профессиональной мотивации 
Е. Н. Осина и соавторов, N = 240

Внутренняя мотивация 0,26***
Интегрированная мотивация 0,25***

Идентифицированная мотивация 0,11
Интроецированная мотивация 0,06

Экстернальная мотивация 0,02
Амотивация –0,09

Автономная мотивация 0,24***
Контролируемая мотивация –0,01

Индекс относительной автономии 0,19**

Опросник «Диагностика переживаний в про-
фессиональной деятельности» Е. Н. Осина 
и Д. А. Леонтьева, N = 240

Переживание удовольствия 0,31***
Переживание смысла 0,23***
Переживание усилия –0,26***

Переживание пустоты –0,29***

Утрехтская шкала увлеченности работой 
(UWES) В. Шауфели в адаптации Д. А. Кутузо-
вой, N = 240

Энергичность 0,30***
Энтузиазм 0,18**

Поглощенность деятельностью 0,22***
Шкала удовлетворенности карьерой К. В. Карпинского и Т. В. Гижук, N = 240 0,39***
Примечания: * р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001.

Табл. 6. Продолжение
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Table 6. Convergent and discriminant validity 

Criterion scale Validating variable Correlation
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN REPRODUCTION DOMAIN 

Reproductive attitudes
Planned number of children, N = 3 312 0.28***
Desired number of children, N = 3 312 0.29***
Ideal number of children, N = 3 312 0.22***

Reproductive success
Extrinsic reproductive success (actual number of children), N = 3 312 0.39***
Intrinsic reproductive success (reproductive satisfaction) 0.02

Timing of parenthood
Optimal term for bearing first child, N = 3 312 –0.18***
Optimal term for bearing last child, N = 3 312 0.04
Optimal interval between bearing first and second child, N = 3 312 –0.16***

Evaluation of conditions for reproduction
Natural environment, ecology and geographical location 0.23***
Social and economic conditions 0.17***

Living conditions and household income 0.05
Interpersonal relations with spouse (partner) 0.15***
Total living circumstances evaluation, N = 3 312 0.17***

Coping with infertility
Coping with Infertility Scale, N = 165 Assimilative strategy 0.55***

Meaning-of-life crisis 0.62***
Accommodative strategy –0.47***

INDIVIDUAL DIFFERENCES IN PARENTHOOD DOMAIN
Parental attitudes

Test of Parental Attitude, N = 342

Acceptation-rejection 0.08
Cooperation 0.06

Symbiosis 0.25***
Authoritarian hyper-socialization 0.40***

Infantilization 0.20***

Intensive Parenting Attitudes Questionnaire,  
N = 204

Essentialism 0.30***
Satisfaction 0.56***
Stimulation 0.49***
Difficulties 0.59***

Child-Centrism 0.42***
Hedonic and eudaimonic parental and global well-being 

Parental satisfaction and pride (with children), N = 903 0.30***
Positive Affect and Negative Affect Scale  
(contextualized), N = 903 

Positive parental affect 0.31***
Negative parental affect –0.20***

Parental Stress Scale, N = 172

Parental stressors 0.00
Parental gains –0.34***
Loss of control –0.06
Dissatisfaction –0.13

Total parental stress 0.00

Parental Burnout Scale, N = 90
Emotional exhaustion –0.44***

Depersonalization –0.07
Reduction of parental achievements 0.16

Parental self-esteem, N = 142 0.32***
Parental internal LOC, N = 142  0.28***
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Criterion scale Validating variable Correlation

Experiences in Activity Questionnaire  
(contextualized), N = 450

Pleasure 0.33***
Meaning 0.28***

Effort –0.08
Emptiness –0.21**

Satisfaction with Life Scale, N = 903 0.47***
Subjective Happiness Scale, N = 903 0.37***

Meaning-of-Life Crisis Questionnaire, N = 101

Sense of agency loss –0.28***
Disintegration –0.30***
Dysregulation –0.45***
Overall crisis –0.43***

Parental social perception

Semantic differential based upon Five-Factor 
Personality Model and National Character 
Stereotypes Scale, N = 192

Neuroticism (N) –0.06
Extraversion (Е) 0.05

Openness to experience (О) 0.18**
Agreeableness (А) 0.27***

Conscientiousness (С) 0.29***
Parental behavior

Alabama Parenting Questionnaire (APO-BF),  
N = 250

Positive involvement with children 0.29***
Supervision and monitoring 0.02
Use of corporal punishments –0.03

Lack of control –0.12
Inconsistent discipline –0.07

Family Relations Analysis, N = 210

Hyperprotection 0.57***
Hypoprotection –0.07
Need satisfying 0.31***
Need ignorance –0.02

Overwhelming demands 0.23***
Insufficient demands –0.01

Overwhelming restrictions 0.04
Insufficient restrictions 0.02

Overwhelming sanctions 0.25***
Insufficient sanctions 0.08

Inconsistency of parenting style 0.21**
Infantile traits preference 0.24***
Parental non-confidence 0.14*

Child loss phobia 0.13*
Lack of parental warmth 0.09

Undesirable traits projection 0.03
Spousal conflict irradiation 0.12

Femininity preference 0.23**
Masculinity preference 0.19**

INDIVIDUAL DIFFERENCES IN PEDONOMIC OCCUPATION AND CAREER DOMAIN

Vocational Motivation Questionnaire, N = 240

Internal motivation 0.26***
Integrated motivation 0.25***
Identified motivation 0.11

Introjected motivation 0.06
External motivation 0.02

Amotivation –0.09
Autonomous motivation 0.24***
Controlled motivation –0.01

Relative autonomy index 0.19**

Table 6. Completion
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Criterion scale Validating variable Correlation

Experiences in Vocational Activity Questionnaire, 
N = 240

Pleasure 0.31***
Meaning 0.23***

Effort –0.26***
Emptiness –0.29***

Utrecht Work Engagement Scale, N = 240
Vigor 0.30***

Dedication 0.18**
Exhaustion 0.22***

Satisfaction with Career Scale, N = 240 0.39***
Notes: * р ≤ 0.05, ** р ≤ 0.01, *** р ≤ 0.001.  

Стандартизация  
и диагностические нормы

Окончательная версия методики содержит 
10 прямых пунктов. Начисление баллов за стан-
дартные варианты ответа производится сле- 
дующим образом: «совершенно неверно» —  
0 баллов, «неверно» — 1 балл, «скорее невер-
но» — 2 балла, «скорее верно» — 3 балла, «вер-
но» — 4 балла, «совершенно верно» — 5 баллов. 
Индивидуальный диагностический показатель 
рассчитывается путем суммирования баллов по 
всем пунктам и может варьировать от 0 до 50 
баллов. Эмпирическое распределение диагно-
стических результатов в выборке стандартиза-
ции методики (N = 1920) носит нормальный 
характер. Оно описывается параметрами, пред-
ставленными в таблице 7. Средний уровень 
выраженности ценностного отношения к детям 
ограничивается интервалом 16–39, низкий 
уровень — 0–15, высокий — 40–50 «сырых» 
баллов. Стандартная ошибка измерения для 95 % 
доверительного интервала, вычисленная на 
основании коэффициента консистентной на-
дежности, равняется 3 баллам.

Заключение
Итогом проведенного психометрического 

исследования стала оригинальная методика 
диагностики ценностного отношения к детям. 
По формату она является одномерным стан-
дартизированным опросником и обладает 
надлежащими измерительными свойствами. 
Перспективы ее дальнейшей психометрической 
проработки видятся в оценке влияния факто-
ра социальной желательности на диагностиче-
ский результат. Такая необходимость связана 
с тем, что в Беларуси, России и ряде других 
государств активно проводится демографиче-
ская политика пронатализма, в свете которой 
рождение и воспитание детей считается со-
циально одобряемым жизненным выбором. 
В условиях социального давления пронатальных 
норм, ожиданий и идеалов методики психоди-
агностики личностного смысла ребенка долж-
ны обладать способностью к распознанию 
истинной (реально действующей) и деклари-
руемой (знаемой) ценности детей для испы-
туемого.

Табл. 7. Описательные статистики распределения диагностических результатов в выборке стандартизации

Показатель опросника M σ Me Mo Ac/SE Экс/SE

Ценностное отношение к детям 27,54 11,36 28 27 –0,18 / 0,05 –0,58 / 0,11
Примечания: М — среднее арифметическое; s — стандартное отклонение; Ме — медиана; Мо  — мода; Ac — 
асимметрия; Экс — эксцесс; SE — стандартная ошибка.

Table 7. Descriptive statistics of the Value of Children Scale in standardization sample

Scale results M σ Me Mo Sk/SE Ku/SE

The Value-of-Children level 27.54 11.36 28 27 –0.18 / 0.05 –0.58 / 0.11
Notes: М — mean; s — standard deviation; Ме — median; Мо — mode; Sk — skewness; Ku — kurtosis; SE — standard 
error.

Table 6. Completion
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Приложение
Шкала ценностного отношения к детям

Инструкция: Ниже приведен ряд суждений, касающихся места и роли ребенка (детей) в жизни 
взрослого человека. Необходимо оценить, в какой степени каждое из этих суждений соответствует 
Вашему личному опыту и представлениям. Степень своего согласия либо несогласия с каждым 
утверждением следует выразить с помощью одного из предложенных вариантов ответа:

1 2 3 4 5 6
совершенно  

неверно неверно скорее  
неверно

скорее  
верно верно совершенно 

верно

1. Дети — это главная ценность в жизни взрослого человека 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
2. Чтобы стать по-настоящему зрелым, человек должен вырастить ребенка 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
3. Жизнь без детей лишена смысла 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
4. Человек не может достичь полной самореализации без опыта материнства или  
отцовства

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

5. Наличие детей — обязательное условие жизненного успеха для взрослого человека 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
6. Ничто не приносит столько удовольствия и счастья, как материнство или отцовство 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
7. Рождение и воспитание детей — это самая важная жизненная задача взрослого 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
8. Только с появлением собственных детей человек становится по-настоящему  
состоятельным и преуспевающим в жизни

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

9. Тот, кто не оставил после себя потомство, прожил свою жизнь зря 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
10. Отказаться от рождения детей — значит лишить себя жизненной перспективы 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Дешифратор: все пункты являются прямыми; конвертация номера ответа в количество баллов 
производится по схеме: ответ «1 — совершенно неверно» = 0 баллов … ответ «6 — совершенно 
верно» = 5 баллов; индивидуальный показатель ценностного отношения к детям подсчитывается 
в виде суммы баллов по пунктам № 1–10.
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