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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Хотинец В.Ю. 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

Аннотация. В работе обсуждаются результаты исследования эффектов 

ценностей на взаимодействие родителей с детьми в семьях из разных 

этнокультурных групп, проживающих в деревнях вдали от крупных городов 

(удмурты, коми-пермяки) и селах вблизи с мегаполисом (русские). 

Эмпирически подтверждается социокультурный контекст взаимодействия 

родителей и детей. Установлено, что детско-родительские отношения 

обусловлены традиционными культурными ценностями, в которых 

воплощены наиболее эффективные и в то же время доступные для 

представителей этнокультурного сообщества оптимальные модели, образцы 

межличностного взаимодействия. 

Ключевые слова: межпоколенная трансмиссия; взаимодействие 

родителей с ребенком; ценности коллективизма и индивидуализма; 

представители разных этногрупп: удмурты, коми-пермяки, русские; сельское 

и городское население. 

 

В связи с антропологическим поворотом в культурном развитии 

общества проблема межпоколенной трансмиссии — фактора, определяющего 

социализацию подрастающего поколения как освоения и присвоения правил 

и норм, ценностей культуры и моделей поведения, требует научного 

переосмысления. В современный период трансформации межпоколенных 

взаимодействий происходят в разных вариациях и сочетаниях их параметров: 

вертикали (от родителей к детям), горизонтали (от сверстника к сверстнику), 

глубины (внешние и внутренние регуляторы) и времени (длительность 
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взаимодействий). Межпоколенные взаимодействия отличаются как жесткой, 

так и слишком мягкой трансляцией. Устанавливаются сложные, 

зигзагообразные пути процессов передачи опыта без однонаправленных 

линеарных устремлений по вертикали вниз или вверх (постфигуративные 

и префигуративные) и по горизонтали (конфигуративные) (Мид, 1988; 

Mavrokonstantis, 2015). По мнению Т. Д. Марцинковской (2016), это 

объясняется тем, что в мегаполисах и на периферии межпоколенная 

трансмиссия существенно отличается и по содержанию, и по формам. 

Очевидно, что в больших городах процессы обмена опытом, переходы 

от одной формы трансмиссии к другой существенно ускоряются 

по сравнению с традиционными сельскими регионами с гомогенным 

этническим составом населения. 

Определенного рода сложности претерпевает социализация детей 

в больших поликультурных городах и регионах, когда учащиеся 

в образовательных учреждениях подвергаются влиянию ценностей, 

несовместимых с ценностями, культивируемыми в их семье, что вызывает 

сопротивление. И наоборот, когда предписанные ценности доминантной 

культуры вторгаются в структуру мотивации учащихся и становятся 

личностными ценностями, минуя необходимые процессы трансформации 

(Хотинец, 2018). 

Значительные изменения претерпевает современная российская семья. 

Иерархическую систему ролевых предписаний в семье, в которой муж (отец) 

является главой для всех других, сменили эгалитарные отношения между 

супругами с одинаковой долей ответственности, что в свою очередь 

отражается на взаимодействии с детьми, требующими от родителей 

равноправных отношений с ними (Levy, 2002). Наблюдается слабая 

фиксированность ролей и функций в семье, взаимодополняемость, когда за 
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каждым жестко закреплены определенные функции, сменилась 

взаимозаменяемостью, перераспределением обязанностей между собой. 

Обращает на себя внимание «слабость связей» между членами семьи, 

торопливые, поверхностные взаимодействия между взрослыми и детьми. 

Явно ощутимы потери ответственности взрослого общества за детей, 

отсутствие общественного контроля и причастности Взрослого Мира 

к Детству. Разумеется, что с отстраненностью взрослого общества от Детства 

утрачивается устойчивость системного детско-родительского 

взаимодействия (Фельдштейн, 2013). Дети для взрослых сегодня становятся 

неким проектом, в который если вкладывать много финансов, усилий 

и времени, то можно в будущем получить определенного рода дивиденды. 

Такое проектное отношение к ребенку лишает его всякой самостоятельности 

в конструировании собственного развития, ответственности за свои поступки 

и жизнь. 

Современные проблемы межпоколенной трансмиссии побуждают 

к разработке новых технологий присвоения социокультурного опыта 

растущим человеком, вооружающих гибкими стратегиями саморазвития 

личности, способами противостояния подавлению индивидуального развития 

с собственной уникальной траекторией (Гусельцева, 2016) с использованием 

доступных и надежных для представителей той или иной этнической 

общности «культурных средств» (Хотинец, 2011; 2018). В связи с этим встает 

проблема поиска как внешних, так и внутренних ресурсов межпоколенной 

трансмиссии, в частности взаимодействия детей и их родителей.  

Цель исследования — выявление эффекта культурных ценностей 

на особенности взаимодействия родителей с детьми в финно-угорских 

и русских семьях. 
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В исследовании приняли участие 280 чел. (140 матерей, 140 детей (56% 

женского пола)), среди них: 1) финно-угорская (уральская) группа ‒ удмурты 

(из деревень Можгинского района Удмуртской Республики вдали от крупных 

городов): матери (всего 47 чел., M=43,0; SD=5,89), дети (всего 47 чел., 

M=15,2; SD=1,03); коми-пермяки (из деревень Коми-пермяцкого округа 

Пермского края вдали от крупных городов): матери (всего 43 чел., M=40,4; 

SD=5,37), дети (всего 43 чел., M=14,2; SD=0,76); 2) русская этнокультурная 

группа (из села Усть-Качка Пермского края вблизи от г. Пермь): матери 

(всего 50 чел., M=39,8; SD=4,38), дети (всего 50 чел., M=14,8; SD=0,65). 

В ходе исследования применялись опросник измерения 

индивидуальных ценностей Ш. Шварца в адаптации Н.М. Лебедевой, 

опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» И.М. Марковской, 

представленный отдельно для подростков и их родителей. Основным 

статистическим методом анализа данных эмпирического исследование стало 

структурное моделирование (моделирование структурными уравнениями / 

structural equation modeling (SEM)). 

В результате эмпирического исследования установлено, что 

взаимодействие детей и родителей в финно-угорских семьях, проживающих 

в сельских поселениях с автохтонным населением, осуществляется с опорой 

на ценности коллективистской направленности Конформность 

(самосохранения и выживания, гармоничного взаимодействия с другими).   

Данные, полученные в русских семьях, демонстрируют эффект 

выраженной индивидуалистической ценности Самостоятельность 

(автономность и независимость поступков и мыслей) на показатели 

согласованности позиций в детско-родительском взаимодействии. Излишняя 

свобода в действиях и поведении ребенка в большом городе дает ему 

широкую возможность вольно осуществлять свою жизнедеятельность без 
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опеки со стороны своих родителей. Отношения взрослых к детям сегодня 

характеризуется некоторым безразличием, равнодушием, полным 

отсутствием потребности в покровительстве. В связи с чем у детей 

наблюдается недоверие к окружающему миру, сообществу взрослых, в среде 

которых пугающие масштабы получают различные формы насильственного 

отношения к детям. Как показали результаты эмпирического исследования, 

чтобы избежать опасности и рисков проживания вблизи мегаполисов, 

родители вынуждены контролировать своих детей с ожиданием от них 

ответственного поведения. 

Таким образом, установлено, что взаимодействие родителей с детьми 

осуществляется в социокультурном контексте в связи с территориальным 

размещением этнокультурных групп (в городской и сельской среде), что 

согласуется с результатами других исследований (Dubrov, 2018). Выявлено, 

что детско-родительские отношения обусловлены традиционными 

культурными ценностями, в которых воплощены наиболее эффективные 

и в тоже время доступные для представителей этнокультурного сообщества 

оптимальные модели, образцы межличностного взаимодействия (Хотинец, 

2011; 2018). 
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