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Семья является первичным агентом социализации, выступая посредником между культурными ценностями и 
результатом межпоколенной трансмиссии. Ставится проблема о «вкладе» традиционных культурных 
и современных социальных ценностей в отношения между родителями и детьми в этнических семьях поли-
культурного социума. В исследовании участвовали 40 полных моноэтнических семей: 20 азербайджанских се-
мей из сельских районов (Пермский край), 20 русских семей из городской среды (г. Пермь) (всего 120 чел.), из 
них дети (всего 40 чел.) подросткового возраста 11–12 лет (M=11,6), родители (40 матерей и 40 отцов) в воз-
расте от 29 до 47 лет (M=38,7), постоянно проживающие в Пермском крае Российской Федерации. По результа-
там применения методов математической статистики устанавливается вертикальное межпоколенное взаимо-
действие от родителей к детям в семьях. Обнаружены межпоколенные различия ценностей в семьях с разной 
локацией проживания: в диаспоральных азербайджанских семьях из сельского региона – культурные ценности 
как значимые жизненные цели; в русских семьях, проживающих в урбанизированной среде, – ценности инфор-
мационного общества, глобального информационного пространства. Полученные данные об аксиологических 
основаниях отношений между подростками и родителями в современных этнических семьях могут использо-
ваться практическими психологами в работе по проблемам семейной миграции, касающимся аккультурации и 
социальной адаптации членов семьи к социокультурной среде, для интеграции их в новое сообщество. 
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Введение 
 

Современная семья претерпевает значительные изменения в связи с антропологическим пово-
ротом в культурном развитии общества [10]. Формируется иная структура семьи с тенденцией к нук-
леаризации с автономностью и самостоятельностью каждого из членов семьи, что связано с удовле-
творенностью жизнью [5]. Иерархическую систему ролевых предписаний в семье, в которой муж 
(отец) является главой, сменили эгалитарные отношения между супругами с одинаковой долей ответ-
ственности, что в свою очередь отразилось на взаимодействии с детьми, которые тоже претендуют на 
равноправные отношения с родителями. Сегодня наблюдается слабая фиксированность ролей и 
функций в семье, прослеживаются взаимозаменяемость, перераспределение обязанностей между 
членами семьи, сменившие взаимодополняемость с закреплением за каждым определенных функций. 
Речь уже не идет об эгалитаризме в семейных отношениях, в свое время ставшем альтернативой тра-
диционным гендерным отношениям, а отмечается синтез традиционного и современного, обозначае-
мый как «модернизированный семейный традиционализм» [7; 20]. 

В современный период известные варианты межпоколенной трансмиссии [4], определяющие 
вектор социализации, воспитания и обучения с освоением социальных норм, правил, культурных 
ценностей и моделей поведения [1], не могут в полной мере отразить специфику взаимодействия 
между представителями разных поколений [3]. Межпоколенные взаимодействия отличаются как 
жесткой, так и слишком мягкой трансляцией [12; 22; 24] в разных вариациях и сочетаниях: по верти-
кали (от родителей к детям) и горизонтали (от сверстника к сверстнику), по глубине (внешние и 
внутренние регуляторы) и времени (длительность взаимодействий). Устанавливаются сложные, зиг-
загообразные пути передачи опыта  без однонаправленных линеарных устремлений (см. [12]). Со-
гласно Т.Д. Марцинковской [3], это объясняется тем, что межпоколенная трансмиссия, например, в 
крупных городах, существенно отличается и по содержанию, и по формам с аналогичными процес-
сами в сельской местности. Очевидно, что в больших городах процессы обмена опытом, переходы от 
одной формы трансмиссии к другой существенно ускоряются по сравнению с традиционными сель-
скими регионами с гомогенным этническим составом населения (см. [16]). 

Социализация детей в больших поликультурных городах и регионах претерпевает определенного 
рода сложности, когда дети сопротивляются ценностям, не совместимым с культивируемыми в их се-
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мье. И наоборот, когда предписанные ценности доминантной культуры, вторгаясь в структуру мотива-
ции обучающихся, становятся личностными ценностями, минуя необходимые процессы трансформа-
ции. В меньшей степени эти проблемы возникают в монокультурной среде, поскольку ценности, транс-
лируемые детям в социальных институтах, согласуются с семейными ценностями [9; 11; 13; 19; 23]. В 
исследованиях [2; 18; 19] показано, что эффективнее передаются ценности, отражающие культурную 
специфику среды и имеющие значение для семьи и ее членов. Установлено, что значимые личностные 
ценности родителей и ценности, транслируемые ребенку, коррелируют друг с другом.  

Пермский край является одним из крупнейших полиэтнических регионов Российской Федера-
ции. По данным Росстата 2023 года, на территории Пермского края проживает 2 508 352 человека, 
представляющих 125 этнокультурных групп с разным вероисповедованием. Среди мусульманских 
народов, исповедующих ислам, выделяется азербайджанская диаспора. Отмечается [6], что в поли-
культурном регионе Пермского края этнокультурное взаимодействие строится по принципу интегра-
ции [см. 14], когда каждая группа поддерживает и сохраняет собственную культуру и одновременно 
стремится поддерживать контакты с другой культурой, воспитывая и образовывая подрастающее по-
коление в едином культурно-образовательном пространстве. 

Нами была поставлена проблема: Каков «вклад» традиционных культурных и современных со-
циальных ценностей в отношения между родителями и детьми в современных этнических семьях 
поликультурного сообщества? 

Цель работы: изучение аксиологического основания взаимоотношений подростков и родите-
лей в азербайджанских и русских семьях Пермского края. 

Задачи:  
1. Выявить значимые различия по показателям детско-родительских отношений в русских и 

азербайджанских семьях. 
2. Установить связь между показателями ценностей и взаимоотношений между родителями и 

подростками в русских и азербайджанских семьях.  
Исследовательские вопросы: 
1. Различаются ли детско-родительские отношения в городских русских семьях 

и азербайджанских семьях из диаспорального сельского поселения одного региона? 
2. Отличается ли закономерности межпоколенной трансмиссии в городских семьях доминант-

ного народа и сельских семьях диаспорального поселения? 
Новизна и теоретическая значимость исследования. Объяснены особенности межпоколен-

ной трансмиссии в моноэтнических семьях из сельского диаспорального поселения и русских семьях, 
проживающих в городской среде. 

 
Методология исследования 
 

Теоретико-методологической основой исследования является теория культурной трансмиссии 
[12; 13; 21; 24; 25]. 

1. Организационные – сравнительный. 
2. Теоретические – анализ проблемы исследования, обобщение полученных данных.  
3. Эмпирические – психодиагностический (Методика «Взаимодействие родитель – ребенок» 

(ВРР) Марковской И.М. (вариант для подростков и родителей (матерей и отцов отдельно)); Методика 
«Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) П. Трояновской; Измерение ценностей на ин-
дивидуальном уровне Ш. Шварца). 

4. Методы обработки данных: методы математической статистики (описательная статистка,  
T-критерий Стьюдента, корреляционный анализ по Пирсону) c применением программного обеспе-
чения IBM SPSS Statistics V22.0 for Windows. 

В исследовании на добровольной основе участвовали 40 полных моноэтнических семей: 20 
азербайджанских семей из сельских районов (Пермский край), 20 русских семей из городской среды 
(г. Пермь) (всего 120 чел.), из них дети (всего 40 чел.) подросткового возраста 11-12 лет, обучающие-
ся в пятых классах в МАОУ СОШ № 136 им. Я.А. Вагина, МАОУ Култаевской СОШ, МАОУ Кон-
дратовской СОШ Пермского края; родители (40 матерей и 40 отцов) в возрасте от 29 до 47 лет. По-
стоянное место жительства детей и родителей – Пермский край Российской Федерации; предпочита-
емые языки в общении: русский (всего 113 чел.), азербайджанский (всего 7 чел.). Этническая иден-
тичность определялась с учетом языка первичной социализации.  
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Результаты и их обсуждение 
 

Особенности взаимоотношений между родителями и подростками в русских и азербай-
джанских семьях 

Для выявления значимых различий по показателям детско-родительских отношений был при-
менен T-критерий Стьюдента (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Статистически значимые различия по показателям детско-родительских отношений  

в группах русских и азербайджанцев 
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Показатели 

Среднее значение T-
критерий 

Стьюдента 

p- 
уровень 

значимости 
Русская 
группа 

Азербайджанская 
группа 

Нетребовательность-
требовательность (М) 

12,15 15,3 -2,72 0,001 

Нетребовательность-
требовательность (О) 

12,6 15,90 -2,83 0,001 

Автономность-контроль (О) 27,4 32,0 -2,69 0,01 
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Автономность-контроль (М) 32,95 36,2 -2,54 0,01 

Сотрудничество-отсутствие 
сотрудничества (М) 

20,35 18,05 2,13 0,03 

Нетребовательность-
требовательность (О) 

14,2 15,95 -2,30 0,01 

Автономность-контроль (О) 
 

33,0 37,75 -2,82 0,001 

Сотрудничество-отсутствие 
сотрудничества (О) 

19,05 15,55 3,26 0,001 
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Конфликтность (М) 19,65 22,95 -2,48 0,01 

Авторитарность (О) 14,4 18,4 2,38 0,02 

 

Примечание. Приводятся только значимые результаты по показателям взаимоотношений с отцом (О), 
матерью (М). 

 
Установлены значимые различия по показателям «Автономность-контроль» (t=-2,54; p=0,01) и 

«Сотрудничество-отсутствие сотрудничества» (t=2,13; p=0,03) в группах матерей и «Нетребова-
тельность-требовательность» (t=-2,30; p=0,001), «Автономность-контроль» (t=-2,82; p=0,001), 
«Сотрудничество-отсутствие сотрудничества» (t=3,26; p=0,001) в группах отцов, где данные пока-
затели значимо выше в азербайджанских семьях. 

При этом выявлены аналогичные значимые различия в группах подростков по показателям 
«Нетребовательность-требовательность» в отношениях с матерью (t=-2,72; p=0,001) и в отноше-
ниях с отцами (t=-2,83; p=0,001), «Автономность-контроль» (t=-2,72; p=0,001) в отношениях с отца-
ми в сторону повышения показателей у азербайджанских родителей. К тому же значимо отличились 
показатели «Конфликтность» (t=-2,48; p=0,01) в отношениях с матерью и «Авторитарность» (t=-
2,38; p=0,02) в отношениях с отцами. 

Принципиально роль матери в азербайджанских семьях заключается в воспитании детей, фор-
мировании культурных ценностей, что эффективнее всего достигается в сотрудничестве с детьми при 
высоком контроле со стороны главенствующего в семье отца. Для азербайджанского отца строгость, 
сдержанность, требовательность во взаимодействии с ребенком является важным в воспитательном 
процессе. Азербайджанские родители склонны к чрезмерному вниманию к интересам и потребностям 
ребенка, вплоть до вмешательства в жизнь ребенка под предлогом заботы, с высоким стремлением к 
ограничению влияния деструктивных факторов на жизнедеятельность семьи [см. 15].  
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Тем самым, решена первая эмпирическая задача и получен ответ на первый исследовательский 
вопрос. 
 

Связи между показателями ценностей и взаимоотношений подростков с матерями в 
азербайджанских семьях 

На рис. 1 схематично отражены статистически значимые связи показателей ценностей с пока-
зателями отношений подростков с матерями в азербайджанских семьях. 

 

 
 

Рис. 1. Схема связей показателей ценностей и взаимоотношений между подростками и матерями  
в азербайджанских семьях 

 
Связи между показателями ценностей и взаимоотношений между подростками и отцами 

в азербайджанских семьях 
На рис. 2 схематично отражены статистически значимые связи показателей ценностей и взаи-

моотношений между подростками и отцами в азербайджанских семьях. 
 

 
 

Рис. 2. Схема связей показателей ценностей и взаимоотношений между подростками и отцами  
в азербайджанских семьях 

 
По результатам анализа корреляционных связей ценностей с отношениями подростков 

с родителями в азербайджанских семьях установлено, что азербайджанские матери воспитывают 
своих детей в большей мере с опорой на ценности Конформизма и Безопасности, азербайджанские 
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отцы – Власти и Достижения. Мать, отвечающая за воспитание детей в семье, удовлетворена отно-
шениями с ними только тогда, когда в семье избегают действий, разрушающих гармонию и порядок. 
Отец как глава семьи ориентирует детей на достижение социального статуса и успеха в рамках разде-
ляемых культурных стандартов [см. 17]. 

 

Связь между показателями ценностей и взаимоотношений подростков с матерями в рус-
ских семьях 

На рис. 3 схематично изображены значимые связи между показателями ценностей и взаимоот-
ношений подростков с матерями в русских семьях. 

 

 
 

Рис. 3. Схема связей показателей ценностей и взаимоотношений между подростками и матерями  
в русских семьях 

 

 
 

Рис. 4. Схема связей показателей ценностей и взаимоотношений между подростками и отцами  
в русских семьях 
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Связи между показателями ценностей и взаимоотношений между подростками и отцами 
в русских семьях 

На рис. 4 схематично отражены статистически значимые связи показателей ценностей с показа-
телями взаимоотношений между подростками и отцами в русских семьях. 

По результатам анализа корреляционных связей показателей ценностей с показателями отно-
шений подростков с родителями в русских семьях установлено, что взаимодействие подростков с ма-
терями строятся в большей мере на основе ценностей Универсализма, Безопасности и Доброты, то-
гда как в отношениях с отцами – ценностей Гедонизма, Универсализма, Стимуляции. Если для рус-
ской матери главное во взаимодействии с детьми – это благожелательное и терпимое отношение к 
ним с высоким стремлением к достижению их безопасности [см. 8], то для русского отца удовлетво-
ренность детско-родительскими отношениями проявляется через удовлетворение потребностей детей 
и достижение полноты их жизни. 

Таким образом, решена вторая эмпирическая задача и получен ответ на второй исследователь-
ский вопрос. 

 
Заключение 
 

По результатам применения U-критерия Манна-Уитни установлены отличительные особенно-
сти во взаимоотношениях родителей с подростками в азербайджанских и русских семьях, прожива-
ющих на территории Пермского края. Главной функцией матери в азербайджанских семьях является 
воспитательная, направленная на формирование культурных ценностей и поддержание этнического 
менталитета, что эффективнее всего достигается в сотрудничестве с детьми при высоком контроле со 
стороны отца. Строгость, сдержанность и требовательность азербайджанского отца во взаимодей-
ствии с ребенком является значимым аспектом в воспитательном процессе. Азербайджанские роди-
тели склонны учитывать интересы и потребности своих детей, вплоть до активной включенности в 
жизнь ребенка под предлогом заботы, с высоким стремлением к ограничению влияния деструктив-
ных факторов на жизнедеятельность семьи.  

По результатам корреляционного анализа установлено, что азербайджанские матери воспиты-
вают своих детей с опорой на ценности Конформизма и Безопасности, азербайджанские отцы – Вла-
сти и Достижения. Матери удовлетворены детско-родительскими отношениями тогда, когда в семье 
установлены гармония и порядок, стабильность и безопасность. Отцы ориентируют детей на дости-
жение социального положения и успеха в рамках разделяемых культурных норм. В русских семьях 
взаимоотношения подростков с матерями строятся в большей мере на ценностях Универсализма, Без-
опасности и Доброты, тогда как в отношениях с отцами – на ценностях Гедонизма, Универсализма и 
Стимуляции. Если для русской матери главное во взаимодействии с детьми – это благожелательное и 
терпимое отношение с высоким стремлением к достижению их безопасности, то для русского отца – 
это удовлетворение потребностей детей и достижение полноты их жизни. 

Таким образом, установлены межпоколенные различия ценностей в семьях с разной локацией 
проживания в одном поликультурном регионе. Если в диаспоральных азербайджанских семьях из 
сельского региона детям транслируются культурные ценности как значимые жизненные цели, то в 
русских семьях, проживающих в урбанизированной среде, – ценности информационного общества, 
глобального информационного пространства [см. 1; 8; 9].  

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные данные могут использовать-
ся практическими психологами в работе по проблемам семейной миграции, касающимся аккультура-
ции и социальной адаптации членов семьи к социокультурной среде, для интеграции их в новое со-
общество. 
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Family is the primary agent of socialization, acting as an intermediator between cultural values and the result of inter-
generational transmission. The problem of the "contribution" of traditional cultural and modern social values to the rela-
tionships between parents and children in ethnic families of a multicultural society is defined. The study involved 40 
complete mono-ethnic families: 20 Azerbaijani families from rural areas (Perm region), 20 Russian families from urban 
environment (Perm city) (120 people in total), among them there were children (40 people in total) aged 11-12 years 
(M=11.6), parents (40 mothers and 40 fathers) aged 29-47 years (M=38.7), permanently residing in the Perm region of 
the Russian Federation. According to the results of mathematical statistics methods, vertical intergenerational interac-
tion from parents to children was established. Intergenerational differences in values were found in families with differ-
ent locations of residence: in diasporic Azerbaijani families from a rural region, cultural values were defined as signifi-
cant life goals; in Russian families living in an urbanized environment, the values of the information society and global 
information space were defined. The obtained data on the axiological foundations of the relationships between adoles-
cents and parents in modern ethnic families can be used by practical psychologists in their work on family migration 
issues related to acculturation and social adaptation of family members to the socio-cultural environment, for their inte-
gration into a new community. 
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