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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию феномена семейных ценностей. На основании проведенного 
анализа зарубежных и отечественных исследований по данной тематике уточнено понятие «семейные ценности» 
и предложена структура исследуемого феномена в контексте развития подростков. На основании выявленной струк-
туры разработана авторская методика по определению уровня развития семейных ценностей подростков. С ее по-
мощью было проведено исследование, целью которого было определение уровня развития семейных ценностей 
у современных подростков. В тестировании приняли участие обучающиеся 8-х классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 15» в количестве 115 человек (50 мальчи-
ков, 65 девочек). Средний возраст респондентов составил 13,5 лет. Диагностика показала, что общий уровень сфор-
мированности семейных ценностей имеет преимущественно средние значения, что обуславливает потенциальную 
возможность эффективного формирования семейных ценностей у подростков. Также было обнаружено, что у маль-
чиков и девочек в подростковом возрасте существуют значимые различия в уровне сформированности отдельных 
компонентов семейных ценностей. Это позволило предположить, что дальнейшее педагогическое воздействие, фор-
мирующее у подростков семейные ценности, должно носить дифференцированный характер, учитывающий выяв-
ленные половые различия.
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Abstract. This article is devoted to the study of the phenomenon of family values. Based on the analysis of foreign and Russian 
research on this topic, the concept of “family valuesˮ is clarified and the structure of the phenomenon under study in 
the context of adolescent development is proposed. On the basis of the identified structure, an author’s methodology was 
developed to determine the level of development of family values of teenagers. With its help, a study was conducted, 
the purpose of which was the determination of level of development of family values in modern teenagers. The testing was 
attended by pupils of the 8th forms of the municipal budgetary educational institution of the City of Kostroma “Gymnasium 
No. 15ˮ in the amount of 115 people (50 boys, 65 girls). The average age of the respondents was 13.5 years. Diagnostics 
showed that the general level of formation of family values has predominantly average values, which determines the potential 
for the effective formation of family values in teenagers. It was also found that teenage boys and girls have significant 
differences in the level of formation of individual components of family values. This allowed us to assume that further 
pedagogic influence, which forms family values in teenagers, should be of a differentiating character, which consider 
the identified sex differences.
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Учитывая критическую степень социально-демо-
графической ситуации в современной России, 
«Концепция государственной семейной поли-

тики в Российской Федерации на период до 2025 года» 
отмечает значимость решения «задачи по повыше-
нию ценности семейного образа жизни»1. Это под-
разумевает разработку и реализацию дополнитель-
ных образовательных программ подготовки молодежи 
к созданию семьи и семейным отношениям на ос-
нове традиционных семейных ценностей. В данном 
контексте в отечественной психолого-педагогиче-
ской науке в последние десятилетия появился ряд тру-
дов (С.П. Акутина, Т.У. Гочияева и др.), посвященных 
формированию семейных ценностей у подрастающе-
го поколения. При этом, учитывая контекст усиления 
негативных социально-демографических трендов, об-
наруживается необходимость постоянного внимания 
к проблеме формирования семейных ценностей у под-
растающего поколения, в особенности у подростков. 
Члены данной социально-демографической группы 
в силу своих возрастных и психофизических особен-
ностей наиболее подвержены ценностной дезори-
ентации и дезадаптации, вместе с тем мотивацион-
но-ценностная сфера подростков гибка и пластична, 
что создает благоприятные условия для возможно-
го формирующего воздействия. Это обусловливает 
актуальность нашего исследования, целью которо-
го нам видится определение уровня развития семей-
ных ценностей современных подростков. Сообразно 
цели были поставлены следующие задачи: а) описать 
содержание и структуру феномена семейных ценно-
стей; б) разработать диагностический инструмента-
рий выявления уровня развития семейных ценностей; 
в) исследовать уровень развития семейных ценностей 
современных подростков и его половую специфику.

Определению понятия «семейные ценности» бу-
дет способствовать раскрытие понятия «ценность». 
Как отмечает Р.Б. Перри, суть множества его фило-
софских определений сводится к тому, что ценностью 
объявляется любой предмет любого интереса [Perry: 
9] – коллективного или индивидуального. Это под-
водит нас к изучению понимания ценности в социо-
логии и психологии.

Социологи К. Дэвис и У.Э. Мур отмечают, что цен-
ности влияют на поведение и интегрируют общество 
в единую функционирующую систему [Davis, Moore: 
244]. Функции семьи – деторождение, потребление 
«материальных и духовных ценностей» [Васильева: 
113], поэтому можно сказать, что семейные ценно-
сти объединяют семью [Сапоровская, Екимчик, Опе-
кина: 148] и обеспечивают выполнение ее репродук-
тивной, экономической и социализирующей функций 
соответственно.

Д.В. Каширский и Н.В. Сабельникова характери-
зуют ценность как личностное образование [Кашир-

ский, Сабельникова: 31], которое «в результате мно-
гократно повторенных действий» проявляется «как 
устойчивое личностное образование» [Сластенин: 
88]. В научной литературе можно обнаружить описа-
ние таких действий. Л.В. Баева, выделяя в структуре 
ценностей интенциальную составляющую, отмеча-
ет, что она характеризует направленность ценности 
от субъекта вовне к должному; «формирование цен-
ности берет начало в желании, влечении, потреб-
ности, интересе» [Баева: 20]. Одна из базовых по-
требностей человека – деторождение, считающееся 
в большинстве обществ легитимным лишь в рамках 
моногамной семьи. По Ф. Энгельсу, ее «окончатель-
ная победа служит одним из признаков начала циви-
лизации» [Маркс, Энгельс: 44]. Способность семьи 
удовлетворить важнейшую витальную потребность 
обозначает ее в качестве ценности для личности и об-
уславливает направленность личности на нее; ин-
тенциональная составляющая семейных ценностей, 
таким образом, может заключаться в стремлении че-
ловека к семейной жизни.

По Б.И. Додонову, «ориентация человека на опре-
деленные ценности может возникнуть только в резуль-
тате их предварительного признания (положительной 
оценки – рациональной или эмоциональной)» [Додо-
нов: 6]; иными словами, ориентация человека на опре-
деленные ценности возникает только в результате по-
ложительной эмоциональной оценки понимающегося 
под ней объекта. По Ш. Шварцу и У. Билски, ценности 
есть когнитивные репрезентации трех универсальных 
групп потребностей: биологических (витальных) по-
требностей; взаимодействия, необходимого для меж-
личностной координации, и общественных запросов 
для удовлетворения группового благополучия и вы-
живания [Schwartz, Bilsky: 551]. Таким образом, ра-
циональная составляющая предполагает осмысление 
удовлетворяющих витальные потребности объектов 
и социальных практик – устойчивых систем взаимос-
вязанного и взаимно ориентированного ролевого пове-
дения акторов (индивидов, организаций, групп) [Ша-
банова: 19]. Эмоциональная составляющая семейных 
ценностей будет заключаться в положительной эмоци-
ональной реакции на связанные с семьей и семейной 
жизнью явления; рациональная – в понимании важно-
сти семьи и сущности обеспечивающих ее функцио-
нальность социальных практик. Умение выстраивать 
в соответствии с ними межполовые и внутрисемейные 
отношения можно обозначить как проявление семей-
ных ценностей в поведении.

Обобщая вышесказанное и основываясь на про-
веденном нами ранее анализе имеющихся в психо-
лого-педагогических исследованиях его формули-
ровок [Волот: 120], мы можем обозначить семейные 
ценности как социально значимое личностное обра-
зование, характеризующееся стремлением человека 
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к семейной жизни, положительной эмоциональной 
реакцией на связанные с семьей и семейной жизнью 
явления, пониманием важности семьи и сущности 
обеспечивающих ее функциональность социальных 
практик, а также умением выстраивать в соответствии 
с ними межполовые и внутрисемейные отношения.

Наиболее полному пониманию феноменологии 
семейных ценностей будет способствовать исследо-
вание их структуры. В структуре близкой категории 
«отношение к семье как социально значимой ценнос-
ти» М.С. Коренькова выделяет когнитивно-этиче-
ский, эмоционально-смысловой и проективно-дея-
тельностный компоненты [Коренькова: 8].

Разделяя данную позицию, мы выделяем в струк-
туре семейных ценностей когнитивный, эмоциональ
ный и деятельностный компоненты. Кроме того, 
на наш взгляд, необходимой составляющей данно-
го феномена является интенциональность. Учиты-
вая социальное значение семьи, интенциональный 
компонент семейных ценностей включает последо-
вательность ориентиров, поэтапное следование кото-
рым приводит к удовлетворению данной потребности 
в социально одобряемой форме: наличие потребно-
сти в гетеросексуальных отношениях, желание в бу-
дущем создать традиционную семью и желание в бу-
дущем иметь кровных детей.

По И.П. Воропаевой, «индивидуальная система 
эмоциональных значений развивается в онтогенезе 
от эмоционального тона ощущений к сенсорным эта-
лонам, далее к эмоциональной окраске образов вос-
приятия и эмоционально насыщенной форме обоб-
щения – личностному смыслу» [Воропаева: 208]. 
В утверждении содержится идея о стадиальности 
эмоционального развития [Самохвалова: 29], про-
исходящего в соответствии с усложнением формы 
объекта эмоционального восприятия: внешней мате-
риальной, внешней образной (символической) и вну-
тренней воображаемой. В соответствии с этим эмоци
ональный компонент семейных ценностей включает 
положительную эмоциональную реакцию субъекта 
на взаимодействие с объектом «семья»: при взаимо-
действии с членами своей семьи; при восприятии ин-
формации (СМИ, фильмы и т. д.), связанной с семьей 
и семейными отношениями; в процессе представле-
ния своей будущей семьи.

Ряд ученых (А. Карлсон, Д. Попено, Р. Нисбет, 
А.И. Антонов, В.М. Медков, Ю.А. Гаспарян и др.) 
в качестве причины сложившегося демографического 
кризиса в развитых странах выделяют нарушение по-
лового разделения труда, или, иными словами, одного 
из аспектов особых социальных практик – гендерных 
ролей, «предполагающих половое разделение тру-
да, специфические полоролевые предписания, права 
и обязанности мужчин и женщин» [Кон: 50]. Развитие 
техники, упрощающее добычу ресурсов, хоть и при-

вело к унификации экономических возможностей 
и гражданских прав полов, но вывело в семье на пе-
редний план материнские чувства. Это отдалило де-
тей от отца, в семьях распространился детоцентризм, 
неизбежно приводящий к малодетности и негативно 
сказывающийся на воспитании детей, особенно муж-
ского пола. Возросла вероятность развала такой се-
мьи, поскольку женщина-мать перестает восприни-
мать мужчину как лидера и теряет к нему уважение. 
Показательно, что мужчины из западных стран, на-
пример в Германии, предпочитают супругу из менее 
развитых в экономическом отношении стран, где ген-
дерные роли традиционны [Glowsky: 283].

Поскольку рациональное мышление «направле-
но на опознание ценностей, “того, что надо челове-
ку”» [Додонов: 14], гендерные роли в таком контексте 
можно рассматривать как подлежащее рациональному 
осмыслению в контексте принятия семейных ценно-
стей. Г.П. Щедровицкий интеллектуальную деятель-
ность (когницию) представляет в виде трехчленной 
схемы – мышления, понимания и рефлексии [Щедро-
вицкий: 323]. Исходя из этого, когнитивный компо
нент семейных ценностей будет включать в себя зна-
ние функций семьи и традиционных гендерных ролей, 
понимание важности семьи в своей жизни и рефлек-
сию возникающих семейных трудностей и проблем, 
происходящих, как было показано выше, из-за несо-
ответствия партнеров гендерным ролям.

Взаимодействие реализующих их индивидов не-
посредственно в семье как коллективе требует от них 
выстраивания межличностных отношений с учетом 
их гендерной принадлежности. Неизбежность в се-
мье конфликтов требует от их участников проявления 
и конструктивного поведения, направленного не толь-
ко на разрешение противоречия, но также на сохра-
нение положительного потенциала отношений с оп-
понентом, минимизацию негативных последствий 
конфликта [Анцупов, Шипилов: 307]. Поскольку се-
мейные конфликты происходят из-за несоответствия 
взаимным социально-экономическим ожиданиям 
партнеров, деятельностный компонент также будет 
включать в себя соответствующие мужским и жен-
ским гендерным ролям конструктивные способы по-
ведения в своей семье. Поскольку в детоцентрической 
семье из-за снижения авторитета отца нарушен воспи-
тательный процесс, поведение в семье в соответствии 
с гендерными ролями и предписанными ими статуса-
ми находит отражение в умении общаться с малень-
кими детьми, которое можно выделить в качестве еще 
одной составляющей рассматриваемого компонента.

Благодаря теоретическому анализу сущности 
и структурных компонентов семейных ценностей, 
мы сформулировали следующие критерии и показа
тели развития семейных ценностей в подростковом 
возрасте (табл. 1).

Уровень развития семейных ценностей современных подростков
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Таблица 1
Критерии и показатели развития семейных ценностей подростка 

Компонент Критерий Показатель

Интенциональный Стремление к семейной жизни

Наличие потребности в гетеросексуальных отношениях

Желание в будущем создать традиционную семью

Желание в будущем иметь кровных детей

Эмоциональный
Положительная эмоциональная реак-
ция на связанные с семьей и семейной 
жизнью явления

Положительный эмоциональный фон при взаимодействии с чле-
нами своей семьи

Проявление положительных эмоций при восприятии информа-
ции (СМИ, фильмы и т. д.), связанной с семьей и семейными от-
ношениями

Положительный эмоциональный фон в процессе представления 
своей будущей семьи

Когнитивный
Понимание сущности обеспечиваю-
щих функциональность семьи социаль-
ных практик

Знание функций семьи и традиционных гендерных ролей

Понимание важности семьи в своей жизни

Рефлексия возникающих семейных трудностей и проблем

Деятельностный
Умение выстраивать в соответствии 
с ними межполовые и внутрисемейные 
отношения

Выстраивание межличностных отношений с учетом гендерной 
принадлежности

Конструктивные способы поведения в своей семье

Умение общаться с маленькими детьми

Таблица 2
Обоснование методики диагностики уровня развития семейных ценностей подростка

Утверждения опросника Индикаторы семейных ценностей,  
заложенные в основу утверждений 

Интенциональный компонент

1. Я хочу встречаться с девушкой/парнем Наличие потребности в гетеросексуальных отношениях

2. В будущем я женюсь/выйду замуж Желание в будущем создать традиционную семью

3. В будущем у меня будут дети Желание в будущем иметь кровных детей

Эмоциональный компонент

4. Мне нравится находиться в кругу своей семьи Положительный эмоциональный фон при взаимодействии 
с членами своей семьи

5. Мне нравится смотреть фильмы и телепередачи о семье  
и семейных отношениях

Проявление положительных эмоций при восприятии инфор-
мации (СМИ, фильмы и т. д.), связанной с семьей и семейны-
ми отношениями

6. Мне нравится мечтать о моей будущей собственной семье Положительный эмоциональный фон в процессе представле-
ния своей будущей семьи

Когнитивный компонент

7. Я знаю, как устроена семья и для чего она нужна человеку Знание традиционных гендерных ролей и функций семьи

8. Моя будущая семья очень важна для меня и поможет мне  
реализовать себя в будущем Понимание важности семьи в своей жизни 

9. Я знаю, почему происходят конфликты внутри семьи 
и как с ними справляться Рефлексия возникающих семейных трудностей и проблем

Деятельностный компонент

10. Я умею общаться с девочками/мальчиками и с удовольстви-
ем это делаю

Выстраивание межличностных отношений с учетом гендер-
ной принадлежности

11. У меня хорошие отношения с родителями и с членами сво-
ей семьи Конструктивные способы поведения в своей семье

12. Я умею общаться с маленькими детьми и с удовольствием де-
лаю это Умение общаться с маленькими детьми
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Выявленные критерии и показатели сформиро-
ванности семейных ценностей легли в основу по-
строения авторской методики оценки уровня раз-
вития данного феномена у подростков. Методика 
представлена авторским опросником, включающим 
в себя 12 утверждений, которые описывают личност-
ные интенции, внутренние ощущения, знания и по-
ведение человека, которые связаны с его межполо-
вым и внутрисемейным взаимодействием. Список 
утверждений был разработан нами на основании опи-
санной ранее структуры, состоящей из 4 компонен-
тов, каждый из которых характеризуется отдельным 
набором ориентаций, проявлений, знаний и умений 
соответственно. В связи с этим опросник можно ус-
ловно разделить на 4 блока по 3 утверждения в каж-
дом (табл. 2), что позволит определять не только 
общий уровень сформированности семейных цен-
ностей, но и уровень развития каждого компонента 
по отдельности.

Субъективная оценка утверждений осущест-
вляется подростками с помощью системы ответов 
по шестибалльной шкале: «абсолютно не согла-
сен» (1 балл), «не согласен» (2 балла), «скорее не со-
гласен» (3 балла), «скорее согласен» (4 балла), «согла-
сен» (5 баллов), и «абсолютно согласен» (6 баллов). 
Итоговое значение по компоненту или общего уров-
ню развития семейных ценностей высчитывалось 
как среднее.

Результаты, полученные с помощью опросника, 
позволяют разделить респондентов на 3 группы: под-
ростки с низким (от 1 до 6 баллов), средним (от 7 
до 12 баллов) и высоким (от 13 до 18 баллов) уров-
нем сформированности каждого из компонентов се-
мейных ценностей. Касаясь вопроса определения 
уровня развития у респондентов семейных ценностей 
в целом, результаты опроса также условно разделяют 

респондентов на 3 группы: подростки с низким (от 6 
до 24 баллов), средним (от 25 до 49 баллов) и высо-
ким (от 50 до 72 баллов) уровнем сформированности 
исследуемого личностного образования. 

Нами было выдвинуто предположение, что в под-
ростковом возрасте существуют значимые различия 
в уровне сформированности отдельных компонентов 
семейных ценностей у мальчиков и девочек.

Выборку составили обучающиеся 8-х классов 
муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения города Костромы «Гимназия № 15» 
в количестве 115 человек (50 мальчиков, 65 девочек). 
Средний возраст респондентов – 13,5 лет.

Для исследования семейных ценностей нами была 
использована предложенная выше авторская мето-
дика. В исследовании использовались методы опи-
сательной (определение процентного соотношения 
показателей, вычисление средних значений) и вто-
ричной математической статистики (выявление раз-
личий между выборками – U-критерий Манна – Уит-
ни и T-критерий Стьюдента).

Результаты исследования позволили выявить уро-
вень развития всех структурных компонентов се-
мейных ценностей у мальчиков (рис. 1) и у дево-
чек (рис. 2).

У мальчиков преобладают средние показате-
ли развития структурных компонентов семейных 
ценностей («интенциональный компонент» – 60 %, 
«эмоциональный компонент» – 50 %, «когнитив-
ный компонент» – 48 %, «деятельностный компо-
нент» – 58 %). Наименее развит у мальчиков эмоци
ональный компонент (28 %). Мальчики чаще всего 
не согласны с утверждениями «мне нравится смо-
треть фильмы и телепередачи о семье и семейных 
отношениях» (М = 2,94; Std. Dev. = 1,39) и «мне 
нравится мечтать о моей будущей собственной 

Рис. 1. Уровень сформированности структурных компонентов семейных ценностей у мальчиков 
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семье » (М = 2,92; Std. Dev. = 1,44). Мы это связываем 
с тем, что в российском обществе действуют социаль-
ные установки, запрещающие мужчинам манифести-
ровать собственные эмоции.

Наиболее высокие результаты получены по когни
тивному компоненту (38 %) и деятельностному ком
поненту (32 %), то есть мальчики знают, как «устро-
ена семья и для чего она нужна человеку» (М = 4; 
Std. Dev. = 1,26), умеют «общаться с девочками и с удо-
вольствием это делают» (М = 4,74; Std. Dev. = 1,27), 
отмечают «хорошие отношения с родителями и с чле-
нами семьи» (М = 4,36; Std. Dev. = 1,35). Данные 
результаты могут свидетельствовать о типичном 
для мужского пола рациональном восприятии семьи 
как части окружающей реальности, а также об их уве-
ренности в правильном применении своих знаний 
в межполовых и внут рисемейных отношениях. 

 При анализе результатов диагностики уровней 
сформированности структурных компонентов се-

мейных ценностей у девочек (рис. 2) были выявле-
ны преимущественно средние и высокие показатели.

Средние показатели зафиксированы по эмоцио-
нальному – 58 %, когнитивному – 49 % и деятель-
ностному – 51 % компонентам. Высокие показатели 
отмечены в уровне развития интенционального ком
понента (50 %). Девочки хотят встречаться с пар-
нем (М = 4,47; Std. Dev. = 1,33) и в будущем плани-
руют выйти замуж (М = 4,24; Std. Dev. = 1,47). Также 
высоко развиты когнитивный компонент (42 %), де-
вочки знают, как устроена семья и для чего она нужна 
человеку (М = 4,36; Std. Dev. = 1,16), и деятельност
ный компонент (39 %), так как они умеют общаться 
с мальчиками и с удовольствием это делают (М = 4,5; 
Std. Dev. = 1,21). Полученные результаты могут сви-
детельствовать о желании девочек создавать семьи 
в будущем, об осознании ими своей значимой роли 
в будущих семейных отношениях и понимании тра-
диционных семейных ценностей, а также о демон-

Рис. 2. Уровень сформированности структурных компонентов семейных ценностей у девочек
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страции данных интенций и когниций в деятельно-
сти.

Удивило нас то, что некоторые современные де-
вочки (14 %) не любят смотреть фильмы и телепе-
редачи о семье и семейных отношениях (М = 3,55; 
Std. Dev. = 1,04). С одной стороны, это препятствует 
расширению их поведенческого репертуара во взаи-
модействии с молодыми людьми и с членами семьи, 
с другой стороны – позволяет им самостоятельно 
определить модель своего поведения и вектор раз-
вития семейных ценностей.

Нами было отмечено, что большинство респон-
дентов имеют средние (мальчики – 72 %, девочки – 
60 %) и высокие (мальчики – 26 %, девочки – 40 %) 
показатели общего уровня сформированности семей-
ных ценностей (рис. 3). У девочек общий уровень 
значимо выше, чем у мальчиков (T = –2,62; p = 0,009). 
Следовательно, социальное и ценностное развитие 
девочек идет более интенсивно, и они раньше настра-
иваются и готовятся к созданию собственной семьи.

В ходе исследования были выявлены половые раз
личия в уровне сформированности семейных ценно

стей (рис. 4), которые были подтверждены нами ста-
тистически с использованием Т-критерия Стьюдента.

Статистические различия между мальчиками 
и девочками наблюдаются в уровне развития эмо-
ционального и интенционального компонентов. 
У мальчиков менее, чем у девочек, развит эмоци-
ональный (Т = –4,30; p = 0,001) и интенциональ-
ный (Т = –4,45; p = 0,000) компоненты. Девочки 
значимо чаще, чем мальчики, планируют в буду-
щем выйти замуж (Т = –2,49; p = 0,014); любят смо-
треть фильмы и телепередачи о семье и семейных 
отношениях (Т = –2,7; p = 0,007), мечтают о буду-
щей семье (Т = –2,9; p = 0,004), стремятся общать-
ся с маленькими детьми и с удовольствием делают 
это (Т = –2,91; p = 0,004). Интересно то, что у мальчи-
ков более хорошие отношения с родителями и с чле-
нами своей семьи, чем у девочек (Т = 2,62; p = 0,009). 
Данные различия могут говорить о том, что поло-
возрастное созревание и формирование социальной 
идентичности у девочек-подростков происходит 
раньше, чем у мальчиков, поэтому им свойственно 
стремление к отношениям с противоположным по-

Рис. 4. Сравнительный анализ уровня развития компонентов  
семейных ценностей у мальчиков и девочек
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лом, желание создать свою, обособленную от родите-
лей семью, иметь детей. А мальчики более привязаны 
к своей родительской семье, не планируют создание 
собственной семьи в ближайшем будущем.

Подводя итог, можно отметить, что у мальчиков 
и девочек в подростковом возрасте общий уровень 
сформированности семейных ценностей имеет пре-
имущественно средние значения, что обуславливает 
потенциальную возможность эффективного форми-
рования семейных ценностей у подростков. Также 
было обнаружено, что у мальчиков и девочек в под-
ростковом возрасте существуют значимые разли-
чия в уровне сформированности отдельных компо-
нентов семейных ценностей – интенционального, 
эмоционального и деятельностного. Это позволило 
предположить, что дальнейшее педагогическое воз-
действие, формирующее у подростков семейные цен-
ности, должно носить дифференцированный харак-
тер, учитывающий выявленные половые различия.
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