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Аннотация. В статье рассмотрены ценностно-смысловые ориентации в контексте взрослых ма-

теринско-дочерних отношений. Авторы дают обзор современной научной дискуссии о взрослых мате-

ринско-дочерних отношениях и приводят данные, полученные в результате их эмпирического исследо-

вания, предметом которого был механизм межпоколенной трансмиссии ценностей и смыслов жизни в 

диаде «мать – взрослая дочь». Авторы предлагают собственный взгляд на проблему «разрыва поколе-

ний» в иерархии ценностно-смысловых ориентаций, подчеркивая, с их точки зрения, важное значение 

близости во взрослых материнско-дочерних отношениях как ресурса личностного развития женщин.  

В статье приводятся данные исследования преемственности ценностей и смыслов жизни молодых 

женщин (18–30 лет) и их матерей (40–60 лет) в зависимости от стилевых и эмоциональных особенно-

стей материнско-дочерних отношений. Было обследовано 110 семейных диад. В исследовании измеря-

лись показатели согласованности ценностей и смыслов жизни в диадах, а также проводилась оценка 

стилевых (благополучие, иерархия, связность, взаимозависимость, принятие, взаимопонимание, ком-

муникация, взаимодействие) и эмоциональных характеристик взрослых материнско-дочерних отно-

шений. Выявлено сходство ценностно-смысловых ориентаций в сфере заботы о благополучии и без-

опасности близких в семейных диадах, имеющих эмоционально позитивные отношения: взрослые до-

чери и их матери демонстрируют преемственность в значимости и доступности консервативных 

ценностей, а также обнаруживают в материнско-дочерних отношениях источник смыслов жизни. Вы-

явлено, что только взрослые дочери, которые имеют близкие отношения с матерью, демонстрируют 

более высокий уровень удовлетворенности и осмысленности жизни. Возрастно-поколенческий разрыв 

в иерархии ценностно-смысловых ориентаций связан с направленностью взрослых дочерей на смыслы 

и ценности личных достижений, а их матерей – на семейные ценности и смыслы. Обоснована обуслов-

ленная возрастом связь преемственности ценностно-смысловых ориентаций в семейных диадах со сте-

пенью эмоциональной близости и доверия между двумя поколениями женщин в семье, что характери-

зует механизм межпоколенной трансмиссии ценностей и смыслов как условие преодоления «разрыва 

поколений». Обнаружено, что с возрастом изменяются материнско-дочерние отношения: повышается 

степень принятия дочерьми матерей и увеличивается степень сочувствия у матерей к дочерям. Полу-

ченные материалы помогают повысить теоретическую обоснованность психологических консультаций 

взрослых женщин по проблемам семейных взаимоотношений. 

 

Ключевые слова: ценность, смысл, взрослость, материнство, материнско-дочерние отношения, 

поколение. 

 

Взрослые материнско-дочерние отношения (МДО) являются новым и актуальным пред-

метом психологических исследований. Увеличение продолжительности жизни и удлинение 

периода формирования взрослости (emerging adulthood) до 30 лет расширило МДО, в которых 

самый длинный период связан с этапом взрослости матери и дочери. Острота дискуссий о 

взрослых МДО в первую очередь касается проблемы «разрыва поколений» в иерархии цен-

ностно-смысловых ориентаций матерей и дочерей, что связано с трансформацией в XXI веке 

семейных ценностей и стереотипов, амбивалентностью демографических процессов, суще-

ственно меняющих как семенные отношения в целом, так и в частности МДО. Однако количе-

ство работ, затрагивающих психологические механизмы взрослых МДО, незначительно, по 

сравнению с более ранними периодами материнства и материнско-детскими отношениями. 

На сегодняшний день отсутствуют системные исследования роли взрослых МДО в развитии 

ценностно-смысловой сферы женщин на этапе взрослости, фрагментарно описано содержа-
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ние взрослых МДО как характеристики социальной ситуации развития женщины в период 

вхождения во взрослость и во взрослом возрасте.  

Наш библиографический анализ позволил сформулировать ряд теоретических положе-

ний, которые выступают предпосылками психологического изучения ценностно-смысловых 
характеристик взрослых МДО. 

Во-первых, МДО отличает историчность и культурная детерминированность. МДО рас-

сматривается как социокультурный феномен, отражающий идеологию общества и выступаю-

щий условием межпоколенной трансмиссии базовых ценностей культуры [32]. МДО организо-
ваны с опорой на культурные сценарии [2], через которые возможна межпоколенная трансмис-

сия ценностей культуры и личностных смыслов жизни. Обнаружена связь между значимостью 

ценностей семейной жизни и саморазвития в иерархии ценностно-смысловых ориентаций мо-

лодых женщин c позитивным отношением к материнству [3] и наличием позитивным МДО [11]. 
Конфликт ценностей в семейной диаде и отсутствие привязанности между матерью и дочерью 

возникают в условиях социально-политических трансформаций общества [22]. Современное 

транзитивное общество формирует новую личность, значимо изменяет ее социальную ситуа-
цию развития. Современные молодые женщины отличаются от старшего поколения ценност-

но-смысловыми ориентирами и способами их достижения, они демонстрируют самостоятель-

ность в выборе смыслов жизни и стремятся к самореализации в различных сферах жизни. Вме-

сте с тем очевидна тенденция к инфантилизации молодых женщин, которые отказываются от 
ответственности, предпочитают безразличное отношение к жизни. Вслед за авторами [3; 4; 11; 

22; 33 и др.] полагаем, что «разрыв поколений» в системе ценностных ориентаций связан с из-

менением МДО. В ряде исследований подчеркивается, что инфантильность становится частью 

взрослых МДО современных взрослых женщин, которые характеризуются напряженностью 
между автономией и зависимостью от матери [19; 28]. Изменение МДО, в свою очередь, изменя-

ет ценностно-смысловую сферу современных молодых женщин, которые все больше ориенти-

руются на ценности достижений в профессиональной сфере [3]. 
Во-вторых, МДО отражают социальную ситуацию развития женщины на протяжении 

жизни. В исследованиях, касающихся развития девочек, вполне достаточным объяснением яв-

ляется тезис о влиянии МДО на взросление личности, когда преодоление устоявшейся системы 

социальных взаимодействий с помощью становящихся доступными новых ресурсов помогает 
обрести новую целостность между собой и социальной средой. Мать как основной опекун в 

рамках доминирующей идеологии выполняет посредническую функцию между взрослеющей 

дочерью и средой [7] и является основным идентификационным образцом для дочери [25; 28]. 

Но насколько такое объяснение применимо к взрослой дочери? Взрослым дочерям приходится 
искать ресурсы развития уже не столько в коммуникативных практиках с матерью, сколько в 

своем жизненном опыте, не столько адаптироваться к требованиям матери, сколько, изменяя 

себя, амплифицировать своим жизненным опытом МДО и быть посредником между стареющей 
матерью и динамично изменяющейся социальной средой. Взрослые МДО становятся ресурсом 

развития личности для взрослых дочерей [1] и являются амлифицирующим фактором для их 

стареющих матерей [15; 21]. Взрослые МДО, по мнению M. Rastogi, обладают рядом стилевых 

особенностей, которые отражают социальную ситуацию развития взрослых женщин, как:  
1) установление взаимосвязи матери и дочери на основе передачи информации друг другу о 

своих чувствах и идеях, установление эмоциональной привязанности в отношениях; 2) под-

держание взаимозависимости между матерью и взрослой дочерью через принятие или переда-

чу советов, касающихся поведения, обращение за помощью в решении проблемных жизненных 
ситуаций; 3) укрепление доверия к иерархии отношений [30]. Сохранение доверия к иерархии 

материнско-дочерних отношений поддерживает роль матери как идентификационного образ-

ца для взрослой дочери, подчеркивают авторы [22; 27].  
Во-третьих, МДО отличает протяженность во времени и гетерогенность содержания. 

В период взросления МДО определяют содержание развития дочерей [14], а в поздний период 

онтогенеза уход дочерей является предиктором психологического благополучия стареющих 

матерей [21; 24]. Современные исследователи [18; 19] подчеркивают продолжительность 
МДО, связанную с возрастанием сложности отношений, усилением взаимности и эмпатии 

взрослой дочери и матери. Взрослые МДО в отличие от материнско-детских отношений де-

монстрируют: 1) амбивалентность эмоций, мыслей, действий, отношений, которую испыты-

вают дочери и матери, измеренные нормативно-институционально и личностно-биографи-
чески [17]; 2) рационализацию, реконструкцию и интеграцию материнско-детского опыта во 
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взрослом возрасте [14], который детерминирует идентичность взрослых женщин [25]; 3) ди-

хотомию переживания единения и конфликта в отношениях [24]. Социально-психологиче-
ская зрелость матери и дочери, владение ими коммуникативными практиками, основанными 

на взаимной эмпатии и рефлексии, способствуют переживанию удовлетворенности МДО, вы-

водя их за рамки отношений между родителем и потомком [20], обретая характер личност-
ных отношений. И хотя отношения изменяются, матери и их взрослые дочери способны со-

хранить близость в течение всей жизни [28]. Как правило, взрослые дочери, имеющие близ-

кие отношения с матерью, отличаются более высоким уровнем психологического благопо-

лучия, чем те женщины, которые испытывают дефицит общения [1]. Позитивные МДО 
включают преемственность поколений в формировании социально-психологических устано-

вок материнства и родительства [3; 4; 10], близость, эмоциональную поддержку и ориента-

цию на семейные ценности матерей и их дочерей [19]. 

В-четвертых, функционально МДО представляют собой ресурс личностного самоопре-
деления взрослой женщины. МДО влияют на обретение женщиной личностно-социальной зре-

лости и освоение ею новых социальных ролей [26], определяют способ решения возрастных 

задач развития [33] и жизненный выбор женщины, например, стать матерью или отказаться 
от рождения детей [4; 17]. МДО обуславливают освоение женщиной материнства, сопряжен-

ного с расширением сферы ее ответственности [20] и чреватого ролевыми конфликтами [14], 

обеспечивают трансмиссию семейных ценностей и норм [20], выступают ресурсом психоло-

гического благополучия и позитивного самоотношения взрослых женщин [27], а также фак-
тором укрепления их жизнестойкости в преодолении жизненных трудностей [23]. Снижение 

частоты контактов и уход взрослой дочери вызывают часто у матери печаль, одиночество, 

депрессию, приводя, в свою очередь, ее к потере смысла жизни и кризису идентичности [15]. 

Таким образом, проблематика взрослых МДО представлена как значимая и актуальная 
в психологической науке. Тем не менее отсутствуют исследования, посвященные трансмис-

сии ценностно-смысловых характеристик взрослых МДО. Это определяет необходимость 

научного изучения межпоколенной трансмиссии ценностей и смыслов жизни матерей и их 
взрослых дочерей в соотнесении с проблемами развития человека на этапе взрослости в рам-

ках научных традиций отечественной психологии.  
С целью эмпирической верификации положения об обусловленности ценностно-смы-

словых ориентаций взрослых женщин особенностями материнско-дочерних отношений было 
проведено исследование. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что существует согласован-

ность ценностно-смысловых ориентаций в семейных диадах «мать – взрослая дочь», что обу-

словлено вкладом МДО в их развитие.  
Методики: тест СЖО [9], «История моей жизни» [6], методика Ш. Шварца [5], методика 

Е. Б. Фанталовой [12], шкала субъективного благополучия М. В. Соколовой [13], авторская 

адаптация методики оценки стилевых особенностей взрослых материнско-дочерних отноше-
ний M. Rastogi («Mother-Adult Daughter (MAD) Questionnaire» [30]) [8], ЦТО [16] (с использова-

нием понятий-стимулов: «моя мать», «я сама», «моя дочь»).  
Текст авторской адаптации методики оценки взрослых материнско-дочерних отноше-

ний состоит из 48 утверждений, сгруппированных в 8 субшкал, характеризующих стилевые 
особенности МДО: 1) благополучие (степень удовлетворенности отношениями, их близо-

стью), 2) иерархия (степень доверия и уважения к словам и поступкам члена диады, обуслов-

ленная признанием жизненного опыта, отличного от собственного), 3) связность (степень 

симбиотичности, единства, осознание «Мы»), 4) взаимозависимость (степень взаимной от-
ветственности и контроля в диаде), 5) принятие (степень безоценочного восприятия друг 

друга в диаде, симпатии), 6) взаимопонимание (степень сочувственного отношения, призна-

ния интересов друг друга), 7) коммуникация (количество связей в диаде, степень поддержки, 
беседы), 8) взаимодействие (степень согласованной работы, распределение ответственности 

между матерью и дочерью). Шкала оценки стилевых особенностей взрослых материнско-до-

черних отношений демонстрирует надежность (α-Кронбаха ≥ 0,85) и валидность (значимость 

на уровне р ≤ 0,01 показателей корреляции с близкими конструктами стилевых характери-
стик межличностных отношений: взаимная совместимость, противоречивость межличност-

ного поведения, степень интерактивности, близость в отношениях, контроль и подчинение, 

включенность в отношения и пр.). Данные обработаны с помощью ключа; подсчитывались 

количественные показатели субшкал. 
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Качественный анализ данных, полученных с помощью методики «История моей жиз-

ни», проводился с помощью контент-анализа. Контент-анализ осуществлен двумя независи-
мыми экспертами (психолог и лингвист), которые на основе лингвистических признаков со-

здали дескрипторы, которые затем были сформированы в обобщенные и концептуально со-

гласованные категории – К-переменные. 
Обработка данных осуществлена с использованием методов корреляционного анализа 

(критерий роу Спирмена), сравнительного анализа (Т-критерий Вилкоксона, φ*-критерий уг-

лового преобразования Фишера), рангового дисперсионного анализа и линейной регрессии.  

Участники. В исследовании приняли участие 110 семейных диад (n = 220): дочери  
(18–30 лет), матери (40–60 лет). 90 % дочерей – бездетные и незамужние, 80 % проживают в 

родительской семье; 100 % – студентки вузов РФ. 65 % матерей состоят в официально зареги-

стрированном браке, 25 % – разведены, 10 % – вдовы. В 50 % семей есть сиблинги. 

 
Результаты. Данные сравнительного анализа ценностей, полученные с помощью ме-

тодики Ш. Шварца, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ ценностей в семейных диадах  

Ценности 
р-уровень различий Т-критерия 

Примечание 
нормативные идеалы индивидуальные приоритеты 

Конформность 0.95 0.40  

Традиции 0.17 0.29  

Доброта 0.48 0.35  

Универсализм 0.76 0.85  

Самостоятельность 0.03 0.10 Д > М 

Стимуляция 0.20 0.20  

Гедонизм 0.24 0.26  

Достижения 0.03 0.01 Д > М 

Власть 0.51 0.03 Д > М 

Безопасность 0.67 0.10  

Условные обозначение: Д – дочери; М – матери. 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 1, матери и дочери имеют сходство в 

иерархии ценностей: 1) нормативных ценностных идеалов конформности, традиций, добро-

ты, универсализма, гедонизма, власти, безопасности; 2) индивидуальных ценностных прио-

ритетов конформности, традиций, доброты, универсализма, самостоятельности, гедонизма, 
безопасности.  

Различия в иерархии ценностных ориентаций касаются ценностей самостоятельности, 

достижений и власти: этим ценностям молодые женщины придают более высокое значение, 
чем их матери. 

Дальнейший анализ ценностных ориентаций в семейных диадах был проведен с использо-

ванием двухфакторного рангового дисперсионного анализа Фридмана. Обнаружено, что одина-

ково высоко (при р < 0.01) в группах матерей и дочерей ценится защита безопасности и благопо-
лучия людей и низко – гедонизм, по сравнению с другими ценностными ориентациями.  

В группе молодых женщин выявлено, что более высокие оценки (при р < 0.01) имеют 

идеалы самостоятельности и стимуляции, а также индивидуальные приоритеты власти и до-

стижения, по сравнению с другими ценностными ориентациями.  
Сравнительный анализ данных, полученных с помощью методики Е. Б. Фанталовой, вы-

явил сходство между выборами матерей и дочерей по параметрам значимости (φэмп* = 0.42; 

при р ≥ 0.05) и доступности ценностей (φэмп* ≤ 0.58; при р ≥ 0.05). Средние значения «ценно-
сти – доступности» составили: poy = +0.17 (для взрослых дочерей) и poy = +0.15 (для матерей). 

Это характеризует уровень конфликтности «ценности – доступности» ниже среднего (соглас-

но данным, представленным в работе [12]). В семейных диадах фиксируется сходный «цен-
ностный вакуум», связанный с избыточностью доступности ценностей и их невысокой зна-
чимостью. Сходство показателей соотношения «ценности – доступности» в семейных диадах 

статистически значимо (при р = 0,69). Наиболее выражен «ценностный вакуум» в сферах эс-

тетики, познания и творчества: будучи легко достижимыми, они не являются значимыми. 

Одновременно ценной и доступной в обеих группах является сфера здоровья, дружеских от-
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ношений и работы. Фрустрированность значимых ценностей различается в группах молодых 

женщин и их матерей: для дочерей значимой, но малодоступной является любовь, а для ма-
терей – материально-обеспеченная жизнь и здоровье.  

Данные сравнительного анализа смысложизненных ориентаций, полученные с помо-
щью теста СЖО, представлены в табл. 2. Существует согласованность смысложизненных ори-
ентаций у молодых женщин и их матерей. Для семейных диад характерно одинаковое стрем-
ление в выборе целей жизни, самореализации, вовлеченности в процесс жизни, уверенности в 
своей способности влиять на жизненный путь. Исключение составила шкала «локус кон-
троля – жизнь», указывающая на степень субъективной оценки управляемости жизни: дочери 
демонстрировали более высокие показатели уверенности в способности самостоятельно кон-
тролировать свою жизнь и осуществлять свободные жизненные выборы, чем их матери. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ смысложизненных ориентаций в семейных диадах  
Шкалы р-уровень различий Т-критерия Примечание 

Общий показатель  0.50  

Цели в жизни 0.67  

Процесс жизни 0.49  

Результат жизни 0.54  

Локус контроля Я 0.10  

Локус контроля жизни 0.02 Д > М 

Условные обозначение: Д – дочери; М – матери. 

 
Сравнительный анализ данных, полученных с помощью методики «История моей жиз-

ни», показал, что существует сходство в смыслах, приписываемых МДО в семейных диадах. 
Статистические показатели К-переменных смыслов МДО представлены в табл. 3. Матери и 
дочери одинаково обнаруживали смысл в первую очередь в личных доверительных отноше-
ниях, а также в проявлении альтруизма, совместном творчестве, поддержании финансовой 
безопасности, оставлении наследия, поддержании устойчивых идеалов, традиций и культуры 
семьи, совместном решении гуманистических проблем, взаимодействии по поводу социаль-
ных или политических поводов, бережном отношении к природе. В целом матери и дочери 
демонстрировали конгруэнтность в понимании МДО как источника смысла жизни. 

 
Таблица 3 

Частота К-переменных и статистика различий смыслов МДО в семейных диадах  

К-переменная 
Частота, % 

φ*эмп 
дочери матери 

Личные отношения 25 22 0.50 

Творчество 2 2 – 

Личностный рост 3 4 0.38 

Удовлетворение потребностей 3 3 – 

Финансовая безопасность 5 9 1.12 

Досуг 2 5 1.18 

Личные достижения 7 3 1.32 

Оставленное наследие 12 14 0.45 

Устойчивые ценности или идеалы 17 20 0.54 

Традиции и культура 14 18 0.77 

Социальные/политические поводы 12 8 0.94 

Гуманистические проблемы 10 9 0.25 

Гедонистические действия 3 3 – 

Материальные блага 6 3 1.04 

Отношение к природе 6 8 0.56 

Альтруизм 4 2 0.84 

Религия 2 2 – 

 
Как демонстрируют данные, представленные в табл. 4, стилевые характеристики взрослых 

материнско-дочерних отношений не имеют значимых различий. Наблюдается согласованность в 
оценке степени благополучия, иерархичности, связности, взаимозависимости, принятия, взаимо-
действия, взаимопонимания, коммуникации отношений в семейной диаде. 
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Таблица 4 
Средние значения и сравнительный анализ субшкал стилевых характеристик взрослых 

материнско-дочерних отношений 

Шкалы 
р-уровень различий 

 по Т-критерию 

M (σ) 

дочери матери 

Благополучие 0.09 6.6 (1.2) 5.9 (1.1) 

Иерархия 0.18 5.1 (0.9) 3.4 (0.6) 

Связность 0.54 6.1 (1.1) 6.1 (1.1) 

Взаимозависимость 0.40 3.7 (0.6) 4.7 (0.8) 

Принятие 0.15 5.6 (1.1) 3.7 (0.7) 

Взаимодействие 0.54 6.6 (1.2) 5.3 (0.9) 

Взаимопонимание 0.42 4.3 (7.8) 4.8 (0.8) 

Коммуникация 0.96 5.2 (0.9) 4.5 (0.8) 

 

Наблюдается незначительное влияние возраста на выраженность стилевых характери-

стик взрослых материнско-дочерних отношений (табл. 5): с возрастом у взрослых дочерей 

повышается степень безоценочного принятия матери и увеличивается количество коммуни-

каций с ней, а у матерей – усиливается переживание симбиотичности связи в диаде, повыша-

ется степень сочувствия к дочери и увеличивается количество коммуникаций с ней. Также 

взрослые материнско-дочерние отношения изменяются с возрастом: возраст дочери положи-

тельно влияет на оценку степени благополучия отношений матери, а возраст матери – на 

степени принятия ее дочерью. Чем старше дочь, тем более высокий уровень удовлетворенно-

сти испытывает стареющая мать; чем старше мать, тем более безусловно принимает ее дочь. 

 
Таблица 5 

Корреляционный анализ возраста и субшкал стилевых характеристик  

взрослых материнско-дочерних отношений  

Шкалы МДО 
Дочери Матери 

Возраст дочери Возраст матери Возраст дочери Возраст матери 

Благополучие +0.13 -0.01 -0.07 +0.32* 

Иерархия +0.13 -0.03 -0.13 -0.04 

Связность +0.18 -0.12 +0.33* +0.17 

Взаимозависимость +0.15 -0.18 +0.13 -0.16 

Принятие +0.32* +0.33* -0.02 +0.12 

Взаимодействие +0.13 +0.12 +0.05 +0.15 

Взаимопонимание +0.18 +0.18 +0.35* +0.14 

Коммуникация +0.35* -0.16 +0.37* -0.15 

Условное обозначение: * – уровень значимости корреляций при р ≤ 0,01. 

 

Корреляционный анализ субшкал стилевых особенностей взрослых материнско-дочер-

них отношений с уровнем субъективного благополучия, который испытывают участники ис-

следования, связывая свою удовлетворенность жизнью с обладанием социально желатель-

ными качествами, представлен в табл. 6.  

 
Таблица 6 

Корреляционный анализ субшкал стилевых особенностей взрослых  

материнско-дочерних отношений со шкалой субъективного благополучия 

Шкалы МДО 
Шкала субъективного благополучия 

дочери матери 

Благополучие -0.64* +0.03 

Иерархия -0.31* -0.18 

Связность -0.57* +0.11 

Взаимозависимость -0.28* -0.12 

Принятие -0.43* +0.18 

Взаимодействие -0.55* +0.08 

Взаимопонимание -0.34* -0.10 

Коммуникация -0.51* +0.03 

Условное обозначение: * – уровень значимости корреляций при р ≤ 0,01. 



Вестник Вятского государственного университета, 2020, № 3 (137) 
© ВятГУ, 2020          ISSN: 2541–7606                                                                                                            Психологические науки 
 

 118

Отрицательные значимые корреляции указывают на согласованность оценок степени 

благополучия, иерархичности, связности, зависимости, взаимодействия, понимания, приня-
тия и коммуникации взрослых дочерей со своими матерями и оптимистичности, уверенности 

в «правильности» и соответствии жизненного пути принятым ценностям в культуре, а также 

удовлетворенности своей жизнью в целом у младшего поколения женщин в семье. Значимая 
связь между стилевыми особенностями материнско-дочерних отношений и степенью субъек-

тивного благополучия отсутствует в группе матерей. 

Регрессионный анализ данных, полученных с помощью методик [8; 13], показал, что 

стилевые характеристики материнско-дочерних отношений являются предикторами субъек-
тивного благополучия лишь у дочерей. Показатели регрессионной модели данных, получен-

ных в группе дочерей, следующие: F = 2.75 при р = 0.03; R2 = 0.71. Регрессионная модель дан-

ных, полученных в группе матерей, не является значимой: F = 1.34 при р = 0.28. 

Вместе с тем значимым является показатель сходства оценок степени субъективного 
благополучия в семейных диадах (значимость Т-критерия при р = 0.67).  

Дополнительные данные о степени благополучия отношений в семейных диадах были 

получены с помощью теста ЦТО. Качественный анализ показал, что цветовые ассоциации с 
матерью в группе дочерей в 90 % случаев занимали первые три места в ранговом ряду выбо-

ров, что характеризует эмоционально положительное отношение молодых женщин к своим 

матерям, а в 10 % – случаев занимали последние три места в ранговом ряду выборов, что от-

ражает конфликтное отношение взрослых дочерей к матерям. В группе матерей цветовые 
ассоциации с дочерью 100 % цветовых выборов занимали первые три места в ранговом ряду 

выборов, характеризуя эмоционально положительное отношение матерей к дочерям. 

Последующий сравнительный анализ данных, полученных с помощью теста ЦТО, вы-

явил, что идентификация молодых женщин с их матерями значительно выше, чем идентифи-
кация матерей с дочерями (φэмп* ≥ 3.19 при р ≤ 0.01). Идентификация односторонняя во 

взрослой семейной диаде: младшее поколение выбирает в качестве идентификационного об-

раза ценностно-смысловые ориентации старшего поколения.  
 

Обсуждение. Материалы настоящего исследования ценностно-смысловых характери-

стик взрослых материнско-дочерних отношений согласуются с положениями современной 

психологии развития о социально-психологических характеристиках взрослости и культур-
но-исторической психологии – о ситуациях межличностного взаимодействия как условиях 

личностного развития человека.  

В ходе проведенного исследования нашло подтверждение наше предположение о том, 

что существует согласованность ценностей и смыслов жизни молодых женщин (в возрасте 
18–25 лет) и их матерей (в возрасте 40–60 лет), которая обусловлена вкладом стилевых и 

эмоциональных характеристик взрослых МДО. Полученные материалы указывают на согла-

сованность в системе смыслов жизни и иерархии ценностных ориентаций, а также доступно-
сти их достижения внутри диады «мать – взрослая дочь». Полагаем, что близость в системе 

ценностно-смысловых ориентиров жизни и степени субъективного благополучия, которую 

продемонстрировали участницы нашего исследования, обусловлена позитивными отноше-

ниями внутри диады, эмоционально положительным принятием друг друга. Эмоциональные, 
поведенческие и когнитивные аспекты привязанности дочери к матери обуславливает рабо-

ту социально-психологического механизма межпоколенной трансмиссии, объясняя высокое 

сходство ценностно-смысловых ориентаций внутри семейной диады. Близость в МДО стано-

вится не только фактором воспроизводства значимых ценностей и смыслов жизни, но и явля-
ется важнейшим условием переживания субъективного благополучия и уверенности в себе, в 

правильности собственных жизненных выборов взрослых дочерей. Так, поддержка отноше-

ний внутри семьи обеспечивает преемственность в иерархии ценностно-смысловых устано-
вок между поколениями, поддерживает удовлетворенность жизнью и укрепляет убежден-

ность в своей способности контролировать жизнь.  

Различия в системах ценностно-смысловых ориентаций матерей и их взрослых дочерей 

связаны, как мы полагаем, с возрастно-поколенческими особенностями развития. Вслед за ав-
торами [2; 3; 4; 17; 23 и др.] мы связываем транзитивность современного общества с измене-

нием ценностно-смысловых ориентаций, лежащих в основе поведения и деятельности моло-

дых женщин, все чаще стремящихся к личным достижениям, личной экспансии в различные 

сферы социальной и профессиональной жизни, в то время как их матери сохраняют традици-
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онное стремление к заботе о молодом поколении. Убежденность дочерей в своей способности 

легко и свободно контролировать жизненные ситуации, как мы полагаем, связана с высокой 
самоуверенностью молодежи, переживающей удовлетворенность от своей возросшей про-

дуктивности и возможностей осуществлять экспансию в различные сферы жизни. Более зре-

лое отношение к контролю своей жизни, которое демонстрировали их матери, связано, на 
наш взгляд, с осознанием ими индивидуальной жизни как продукта уже свершенного выбора 

и сознательного жизнетворчества, а также с ориентацией на обобщение и интеграцию ценно-

стей и смыслов индивидуального жизненного опыта.  
Полученные нами данные согласуются результатами исследований авторов [1; 19; 28], 

убеждая в том, что инфантилизация современных молодых женщин 18–30 лет, связанная с 
зависимостью от матери, определяет сохранение ведущей роли матери как основного иден-
тификационного образца и источника достижения психологического благополучия. Вместе с 
тем оценка своих дочерей как взрослеющих (emerging adulthood), но еще не взрослых, не поз-
воляет стареющим матерям рассматривать молодое поколение как источник поддержки сво-
его субъективного благополучия.  

Вместе с тем очевидное изменение МДО с возрастом в сторону повышения безусловно-
го принятия, близости, доверительности и коммуникативности свидетельствуют о позитив-
ной динамике качества и количества ситуаций диадического взаимодействия. В свете сказан-
ного полагаем, что взаимоотношения взрослых дочерей и стареющих матерей, составляя ос-
новную характеристику социальной ситуации развития женщин на всех этапах взрослости, 
определяют механизмы трансмиссии устойчивой иерархии ценностей и смыслов жизни. 
Уместным является не только влияние матери на дочь, но и увеличение с возрастом влияния 
взрослой дочери на стареющую мать. Учитывая трудности процессов социализации и ресоци-
ализации личности в поздней взрослости, можем предположить, что близость, доверитель-
ность и связность взрослых МДО выступает необходимым и комфортным ресурсом адапта-
ции стареющих матерей в стремительно изменяющемся обществе ХХI века, поддержки их 
психологического благополучия и движения к благоприятным условиям жизни. 

Обсуждаемый в современной научной литературе дискуссионный аспект «разрыва по-
колений» в иерархии жизненных ценностей и смыслов современных молодых женщин и их 
матерей представляется связанным с особенностями материнско-дочерних отношений в пе-
риод взрослости: чем более отчужденными являются отношения матери и ее взрослой доче-
ри, тем более выраженным будет «разрыв» ценностно-смысловых ориентаций. 

 
Заключение. Согласованность ценностно-смысловых ориентаций жизни взрослых до-

черей и стареющих матерей обусловлена стилевыми и эмоциональными характеристиками 
МДО. Обнаружено, что как ключевая характеристика социальной ситуации развития женщи-
ны МДО направлены на поддержку личностного самоопределения женщины и укрепление 
иерархии ценностно-смысловых ориентаций, насыщающих различные сферы ее жизни. Эм-
пирическое исследование вклада МДО в развитие ценностно-смысловой сферы современных 
взрослых женщин выявило сходство иерархии ценностно-смысловых ориентаций между 
двумя поколениями женщин в семье и подтвердило обусловленность механизма межколен-
ной трансмиссии степенью эмоциональной близости, благополучия, иерархичности, связно-
сти, зависимости, взаимодействия, понимания, принятия и коммуникации матерей и их 
взрослых дочерей. В эмоционально позитивных взрослых МДО ведущее место матери и доче-
ри одинаково отдают ценностям заботы о благополучии и безопасности семьи, для них ха-
рактерна одинаковая устремленность к поиску социально значимого смысла жизни и отвер-
жение гедонизма. Различие в системе ценностно-смысловых ориентаций матерей и их взрос-
лых дочерей обусловлено возрастными особенностями развития и разными поколенческими 
целями. Женщины старшего поколения семьи ориентированы в первую очередь на семейные 
ценности и смыслы, а молодые женщины – на ценности и смыслы личных достижений в про-
фессиональной сфере. Близкие и доверительные отношения взрослой дочери с матерью вы-
ступают необходимым ресурсом развития, способствуя повышению удовлетворенности и 
осмысленности жизни лишь дочерей в возрасте 18–30 лет. С возрастом меняется характер 
материнско-дочерних отношений: более взрослые дочери демонстрируют безусловное при-
нятие матери, а более старые матери склонны испытывать сострадание к дочерям и симбио-
тичную связь с ней. Полученные материалы могут быть использованы в рамках разработки и 
реализации программ психологической помощи взрослым женщинам по проблемам семей-
ных взаимоотношений. 
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Abstract. The article considers value-semantic orientations in the context of adult mother-daughter rela-

tionships. The authors review the current scientific discussion about adult mother-daughter relationships and 
present data obtained from their empirical research, which focused on the mechanism of intergenerational 
transmission of values and meanings of life in the "mother – adult daughter" dyad. The authors offer their own 
view on the problem of the "generation gap" in the hierarchy of value-semantic orientations, emphasizing, from 
their point of view, the importance of intimacy in adult mother-daughter relationships as a resource for wom-
en's personal development. The article presents research data on the continuity of values and meanings of life 
of young women (18–30 years old) and their mothers (40–60 years old), depending on the style and emotional 
characteristics of mother-daughter relationships. 110 family dyads were examined. The study measured indica-
tors of consistency of values and meanings of life in dyads, as well as assessed the style (well-being, hierarchy, 
connectivity, interdependence, acceptance, mutual understanding, communication, interaction) and emotional 
characteristics of adult mother-daughter relationships. The similarity of value-semantic orientations in the 
sphere of caring for the well-being and safety of loved ones in family dyads with emotionally positive relation-
ships is revealed: adult daughters and their mothers demonstrate continuity in the significance and accessibility 
of conservative values, and also discover the source of life meanings in mother-daughter relationships. It was 
found that only adult daughters who have a close relationship with their mother demonstrate a higher level of 
satisfaction and meaningfulness of life. The age-generational gap in the hierarchy of value-semantic orientations 
is associated with the orientation of adult daughters to the meanings and values of personal achievements, and 
their mothers to family values and meanings. The age-related relationship of continuity of value-semantic ori-
entations in family dyads with the degree of emotional closeness and trust between two generations of women 
in the family is justified, which characterizes the mechanism of intergenerational transmission of values and 
meanings as a condition for overcoming the "generation gap". It was found that the mother-daughter relation-
ship changes with age: the degree of acceptance of mothers by daughters increases and the degree of empathy 
among mothers for their daughters increases. The obtained materials help to increase the theoretical validity of 
psychological consultations of adult women on problems of family relationships. 
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