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АННОТАЦИя
В статье дан комплексный анализ российской историографии начала XXI  в. по вопросам межпоколенческой 
трансмиссии духовно-нравственного опыта в  современном российском обществе. Необходимость иметь обо-
бщенные научные представления о межпоколенческих взаимодействиях определяет актуальность данной ра-
боты, так как взаимопонимание между разными поколениями является обязательным условием гармоничного 
развития социума. При анализе историографии применялись историко-сравнительный и  историко-типологи-
ческий методы, контент-анализ, учитывались данные социологических опросов. В работе выявлены темы, при-
влекающие наибольшее и наименьшее внимание исследователей, проанализирована источниковая база про-
фильных работ и их исследовательский аппарат; показаны факторы, определяющие, по мнению современных 
российских авторов, уровень успешности духовного взаимодействия поколений; обобщены научно-практиче-
ские рекомендации по эффективной межпоколенческой трансмиссии духовно-нравственных ценностей. В пра-
ктическом отношении материалы статьи могут быть полезны представителям гуманитарных наук и экспертам, 
работающим в сфере государственного и муниципального управления, социального обеспечения, образования 
всех уровней. Выводы, сделанные по итогам данного историографического анализа, могут быть использованы 
при корректировке университетских учебных программ по гуманитарным дисциплинам с  целью включения 
в список обязательных для изучения тех вопросов, освоение которых способно содействовать гармонизации 
межпоколенческих отношений.
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abstraCt
The article provides a comprehensive analysis of Russian historiography at the beginning of the 21st century on 
the issues of intergenerational transmission of spiritual and moral experience in modern Russian society. The 
need to have a generalized scientific understanding of intergenerational interactions determines the relevance 
of this work, as understanding between different generations is a prerequisite for harmonious development of 
society. In the analysis of historiography, the methods of historical-comparative, historical-typological, content 
analysis were used, and the data of sociological surveys were taken into account. The article identifies the 
topics that attract the greatest and least attention of researchers, analyses the source base of profile works and 
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Вопросы преемственности поколений 
и  передачи духовного опыта от «от-
цов к детям» являются принципиально 

важными для каждого человека и общества 
в целом —  не случайно их анализ исследова-
тели считают одной из приоритетных целей 
для обеспечения национальной безопасно-
сти страны. Значимость проблемы подтверж-
дается и пристальным вниманием к ней со 
стороны представителей самых разных наук 
гуманитарного спектра. Как важный и досто-
верный индикатор уровня заинтересован-
ности общества в разработке этой тематики 
отметим активное обсуждение этих вопросов 
в интернете и сотни тысяч просмотров про-
фильных публикаций.

Нами обнаружено более 400 трудов по во-
просам преемственности духовного опыта по-
колений в России, размещенных в 2000–2022 гг. 
в русскоязычном сегменте интернета. Несмотря 
на признание научным сообществом исклю-
чительной важности этих сюжетов, динамика 
общего количества публикаций за первые два 
десятилетия ХХI в. носит нисходящий харак-
тер: в 2000–2010 гг. опубликовано около 250 
профильных работ, в 2011–2021 гг. —  немногим 
более 150. Заметно и изменение формы иссле-
дований: в 2000–2010 гг. преобладали научные 
статьи и монографии, а работ публицистиче-
ского характера было всего около 5%, в период 
же с 2011–2021 гг. публицистика составляла 
уже почти половину всех работ, а количество 
профильных диссертационных исследований 
сократилось более чем в два раза. Контент-ана-
лиз показывает, что в 2000–2021 гг. наиболее 
активно изучались внутрисемейные взаимодей-
ствия по трансмиссии духовно-нравственных 
ценностей; факторы, способствующие и за-

трудняющие межпоколенческие взаимодейст-
вия; причины и параметры межпоколенческих 
конфликтов; механизмы передачи духовных 
ценностей от старших поколений младшим на 
макро- и микроуровнях; молодежь как особая 
целевая группа для восприятия накопленного 
духовного опыта; организация патриотического 
воспитания молодых россиян.

Семья, выполняя чрезвычайно важные функ-
ции по воспроизводству населения и интегра-
ции молодежи в общество, обеспечивая макси-
мально тесное общение представителей разных 
поколений, играя стартовую роль в формирова-
нии мировоззрения молодых людей, является 
активно обсуждаемой темой в контексте тран-
смиссии нравственно-культурных ценностей. 
Исследуются формы и функции современной 
российской семьи, этапы ее эволюции и пер-
спективы развития, брачно-семейные установ-
ки демографически активной части российского 
общества, эволюция института родительства, 
проблема разводов, выплаты алиментов: эти 
обстоятельства жизнедеятельности семьи во 
многом определяют особенности восприятия 
российской молодежью духовно-нравственных 
ценностей, накопленных старшими поколе-
ниями [1].

При изучении форм, методов, содержания 
и эмоциональной составляющей межпоколен-
ческого внутрисемейного взаимодействия ав-
торы фокусируются как на фактах взаимной 
поддержки и сотрудничества, так и на семейных 
конфликтах, затрудняющих или делающих по-
чти невозможным транзит духовно-нравствен-
ного опыта в рамках индивидуальной семьи. 
Анализируя факторы, приводящие к конфлик-
тным взаимоотношениям между родителями 
и детьми и возможные пути их разрешения, 
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their research apparatus; shows the factors that determine, according to modern Russian authors, the level of 
success of spiritual interaction of generations; the scientific and practical recommendations on the effective 
intergenerational transmission of spiritual and moral values were generalized. In practical terms, the materials 
of the article can be useful to representatives of the humanities and experts working in the field of state and 
municipal administration, social security, and education at all levels. The conclusions drawn from the results of 
this historiographic analysis can be used when adjusting university curricula in the humanities in order to include 
those issues in the list of mandatory for study, the development of which can contribute to the harmonization of 
intergenerational relations.
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исследователи исходят из предположения, что 
социализация детей и подростков происхо-
дит в условиях, прежде всего, их ценностного 
взаимодействия со старшими, следовательно, 
и межпоколенческие конфликты должны из-
учаться в свете восприятия разными поколени-
ями именно духовно-нравственных ценностей. 
Отмечается, что одной из наиболее опасных 
форм внутрисемейных конфликтов становится 
внутрисемейное насилие, означающее острый 
кризис межпоколенческих связей. В этих усло-
виях сколь-нибудь успешное восприятие мо-
лодежью духовного опыта старших поколений 
в принципе невозможно [2]. Внутрисемейные 
межпоколенческие конфликты не просто ухуд-
шают взаимопонимание поколений, но способ-
ны понизить его до критически низкого уровня, 
когда связи между родными людьми обрыва-
ются практически полностью. Поиски путей 
урегулирования семейных межпоколенческих 
конфликтов рекомендуется рассматривать как 
актуальнейшую практическую и теоретическую 
задачу, стоящую перед современным россий-
ским обществом.

Межпоколенческие конфликты не огра-
ничиваются лишь микроуровнем —  рамками 
отдельных семей. Это масштабное явление, 
присущее обществу в целом и известное как 
проблема «отцов и детей» [3], определяется как 
тема «вечная»: она настолько важна, что каждое 
новое поколение хочет ответить на нее по-сво-
ему. Анализируя факторы, влияющие на формы 
и интенсивность межпоколенческих конфлик-
тов в масштабе общества, авторы указывают, 
в частности, на пессимизм, «вещизм», потре-
бительскую психологию и приходят к выводу, 
что духовно-нравственные ценности разных 
поколений во многом зависят от их жизнен-
ного опыта, жизненных смыслов и целей. Как 
следствие, межпоколенческие отношения могут 
колебаться в диапазоне от полного совпадения 
взглядов и ценностей до открытого неприятия 
друг друга [4]. Постоянное воспроизводство 
в обществе межпоколенных культурных раз-
личий есть неизбежный результат естествен-
ной смены старших поколений младшими; 
важно, что «конфликты поколений» связа-
ны, в частности, с отношением к «новациям» 
и «традициям» со стороны разных возрастных 
групп. Если новации, предлагаемые молодежью, 
способствуют укреплению гуманистических 
ценностей в обществе, то данный «конфликт 

поколений» целесообразно рассматривать как 
конструктивный. Таким образом, для сглажива-
ния межпоколенческого противостояния важно 
знать потребности молодежи в инновациях, их 
идеалы, цели. Однако вопрос о том, что знание 
психологии старшего поколения также есть 
обязательное условие успеха коммуникации 
поколений, часто остается за рамками иссле-
дований. Отмечается только, что одним из 
средств для гармонизации межпоколенческих 
взаимоотношений может быть ресоциализа-
ция старших поколений —  и то лишь по мере 
необходимости. Предполагается также, что 
для формирования у молодых людей мораль-
ных принципов, в своих базовых параметрах 
совпадающих с духовными ценностями стар-
ших поколений, необходимо найти их «точки 
соприкосновения». Одновременно высказано 
и сомнение в том, что эта задача —  по «выра-
щиванию» таких новых поколений, все члены 
которых будут на «одной волне» со старшими 
поколениями, одинаково воспримут от них 
и систему ценностей, и оценки событий наци-
ональной и всемирной истории, и ключевые 
паттерны в отношении к миру —  в принципе 
может быть реализуема: формально единые 
с точки зрения возраста молодые люди на са-
мом деле не представляют собой однородной 
общности: они принадлежат к разным семьям, 
с разными уровнями образования и воспита-
ния их родителей, с различными бытовыми 
условиями и материальным достатком [5]. Их 
неравные возможности априори делают нере-
альным получение однородного и идеального 
молодого поколения.

Трансмиссия духовно-нравственных цен-
ностей в масштабе общества не может быть 
исследована без анализа самого общества, ко-
торое в России обладает специфическими ме-
ханизмами социальной самотрансформации 
и саморегуляции [6], в том числе, и в условиях 
геополитической неопределенности. В струк-
туре ценностных ориентаций современного 
российского общества определенное место за-
нимают такие составляющие, как «риск» и «рас-
чет», в той или иной мере присущие различным 
социально-профессиональным и возрастным 
группам. Эти параметры следует учитывать 
при изучении межпоколенческой трансмиссии 
духовного опыта. Таким образом, исследует-
ся влияние народных традиций и гендерного 
воспитания на формирование мировоззрения 
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молодежи, геополитические и этнические корни 
массового сознания [7], то, «каким» общество 
видит себя и «как» оценивает результаты своей 
деятельности. Ученые отмечают, что одной 
из особенностей российского самосознания 
является стремление людей к объединению, 
а высшей формой сплоченности граждан на 
современном этапе выступает гражданское 
общество, сам факт существования которого 
отражает реализованную потребность наро-
да в солидарном обществе и свидетельствует 
о большом инновационно-реформаторском 
потенциале современной России. Отказ от атеи-
стической коммунистической идеологии и сме-
на ценностных ориентаций россиян в постсо-
ветский период поставили на повестку дня 
задачу поиска национальной идеи [8], которая, 
однако, не решена и к настоящему времени. 
Данные социологических опросов отобража-
ют картину общества, желаемого россиянами, 
основополагающими принципами которого 
выступают безопасность и справедливость [9].

Исследователи анализируют сходства и раз-
личия в понимании пожилыми и молодыми 
людьми различных духовно-нравственных цен-
ностей, в том числе, «счастья вообще» и «сча-
стья в старости». Социологический опрос по 
теме «Пожилые глазами молодых» показал 
широкий спектр мнений от: «хранители тра-
диций», «знатоки ремесел», «пожилым нужно, 
прежде всего, доброе слово», «мы мало слушаем 
советы старших, отсюда и ошибки, конфликты 
в семье» до: «пожилые —  обуза», «…сварливые, 
капризные, недоверчивые», «брюзжат, ноют», 
«молодятся не в меру» [10]. Отметим, что работ, 
посвященных анализу мировоззрения стар-
ших поколений, значительно меньше, чем тех, 
в которых исследуются мировоззренческие 
ценности российской молодежи.

Молодежь изучается как особая социально-
демографическая группа российского общества, 
имеющая свою специфику. С этой целью раз-
работан понятийный аппарат и методические 
приемы для классификации и анализа моло-
дежи по «типам» и «возрастам» в соответствии 
с их половозрастными и социально-психоло-
гическими характеристиками. Предполага-
ется, что объективные параметры гендерно-
возрастных групп молодежи скоррелированы 
с особенностями восприятия ими духовного 
опыта, накопленного старшими поколения-
ми. Изучаются ментальные и поведенческие 

стерео типы, характерные для разных молодеж-
ных групп и определяющие их взаимоотноше-
ния со старшими поколениями; способность 
молодежи к самоорганизации и самореализа-
ции; поставлена тема «атомизации» молодежи 
как специфической формы социокультурной 
рефлексии. Авторы, анализируя молодежные 
поведенческие стратегии и тактики, принятые 
как «нормы», «отклонения» от них и «сдви-
ги» [11], подходят к проблеме нравственного 
состояния разных возрастных и социально-
профессиональных групп и отмечают факты 
деформации духовных ценностей и падение 
интереса к национальным историко-культур-
ным традициям у части молодежи.

Особым направлением в научных иссле-
дованиях российской молодежи в контексте 
преемственности духовных ценностей явля-
ется анализ трудностей, с которыми сталки-
вается часть молодых людей в современном 
мире. Ученые фиксируют тенденции углубле-
ния десоциализации и маргинализации неко-
торых групп молодых россиян, подвижность 
их нравственных норм, факты аморальности 
в их поведении, затрудняющие процессы их 
социализации; говорят об опасности экстре-
мизма в молодежной среде, указывают на не-
оязычество как на очевидную, по их мнению, 
нравственную деградацию его последователей. 
В исследованиях показано, что подверженность 
части молодых людей вредным привычкам, 
таким как наркомания и алкоголизм, самым 
негативным образом сказывается на их фи-
зическом и нравственном здоровье и приво-
дит к устойчивому девиантному поведению 
[12]. Одним из опасных факторов влияния 
на социальную позицию и психическое со-
стояние современной молодежи полагается 
негативное влияние СМИ, которые «намеренно 
тиражируют на … культурном пространстве 
России насилие, вседозволенность, нарушение 
самых элементарных прав человека», пропа-
гандируют западные ценности, что приводит 
к деформации нравственных устоев моло-
дежи и российского населения в целом. Ряд 
исследователей связывают эти негативные 
факты с процессами глобализации, в которые 
вовлечена Россия [13].

Исследователи приходят к выводу, что эф-
фективность сглаживания негативных процес-
сов и успех межпоколенческих коммуникаций 
во многом зависят от того, насколько точны 
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представления молодых россиян о духовном 
опыте старшего поколения, о себе как особой 
социальной группе и своей роли в современ-
ном мире. Рассматриваются политические 
взгляды и целевые установки молодых людей, 
побуждающие их к участию в общественно-
политической жизни страны [14]. Ценностные 
предпочтения молодежи изучаются в привязке 
к проблеме ее революционного потенциала 
и поисков своего места в общественно-поли-
тической жизни общества [15]. Анализ поли-
тических поведенческих тактик проводится 
не только в контексте сложившейся у молодых 
людей системы духовно-нравственных ценно-
стей, но и в разрезе общественных и глобаль-
ных процессов в современном мире. Также 
исследователей интересуют основные причины 
миграции молодежи за границу. Существует 
мнение, что одним из следствий интеграции 
России в мировое сообщество стала утрата 
российским обществом некоторых важных 
национальных традиций [16].

В этой связи внимание многих авторов 
к патриотизму как духовно-нравственному 
феномену представляется вполне закономер-
ным. Задачи патриотического воспитания мо-
лодежи обсуждаются в контексте современ-
ного понимания российского патриотизма. 
Поднимается проблема исторической памяти 
как условия успешной связи поколений и важ-
нейшей основы воспитания патриотических 
чувств у молодых россиян. Отмечается, что 
процесс формирования патриотического ми-
роощущения связан с освоением ими духовных 
историко-культурных ценностей, накопленных 
предыдущими поколениями, и может быть на-
иболее эффективным в случае целенаправлен-
ной исторической рефлексии. Авторы ставят 
вопрос о методах патриотического воспита-
ния в условиях многонационального и мно-
гоконфессионального российского общества 
и отмечают существенную «неодинаковость» 
различных молодежных аудиторий, выделяя, 
в частности, значительную специфику рабо-
ты по патриотическому воспитанию студен-
тов-перфекционистов. Ключевым является 
и вопрос о том, кто и как осуществляет работу 
по патриотическому воспитанию молодежи 
в учебных заведениях, в том числе, в вузах, 
ведь конечный результат этой работы зависит 
от уровня профессиональной подготовки моло-
дых людей. Обозначенная как актуальная, эта 

проблема пока не проанализирована научным 
сообществом в должной мере.

Важным направлением в исследовании пре-
емственности поколений, имеющим практиче-
ское значение, является анализ исторически 
сложившихся моделей и методов передачи ду-
ховно-нравственных ценностей от старших 
возрастных групп к младшим. Отметим прин-
ципиальную важность этих вопросов: они дают 
понимание не только того, «что» нужно делать, 
но и «как» это может быть сделано. К сожале-
нию, им посвящено не так много исследований, 
как того требует сама тема.

Некоторые авторы отмечают, что задачи по 
налаживанию межпоколенных коммуникаций 
для транзита духовно-нравственных ценностей 
и воспитания патриотического мировоззрения 
молодежи могут быть успешно осуществлены 
в учебном процессе, в том числе посредством 
изучения молодыми людьми определенных 
книг, рекомендованных им для прочтения с по-
следующим их коллективным обсуждением. 
Также говорится о значительных возможно-
стях вузовских и межвузовских олимпиад по 
вопросам духовно-нравственной культуры для 
привлечения внимания молодежи к традици-
онным ценностям российского общества. Це-
ленаправленная и систематическая пропаганда 
достижений отечественной традиционной куль-
туры, осуществляемая, в том числе, посредст-
вом организации в учебных заведениях музе-
ев и стационарных и передвижных выставок, 
также может быть эффективным средством 
формирования национально-патриотического 
микроклимата в среде подрастающего поко-
ления. Хороший результат дает и вовлечение 
молодежи в творческо-экспозиционную и ту-
ристско-краеведческую деятельность: учас-
тие молодых россиян в работе по сохранению 
исторического наследия края, реконструкции 
памятников старины, поддержанию их в по-
рядке, уборке территорий старинных усадеб 
способствуют формированию у них патриоти-
ческого мировоззрения [17].

Значительными возможностями для выпол-
нения функции по нравственному воспитанию 
молодежи обладает семья: знание молодыми 
людьми своей родословной и чувство гордости 
за свою семью способны обеспечить требуемую 
связь поколений. Формирование духовно-нрав-
ственных ценностей может осуществляться 
в рамках продолжения семейных професси-
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ональных династий —  рабочих и творческих. 
Важную роль в развитии мировоззрения рос-
сийской молодежи в духе гражданственности 
способны играть родительские советы по месту 
жительства или учебы. Для обеспечения пол-
ноценной межпоколенческой трансмиссии 
духовного опыта рекомендуется также правовое 
просвещение молодежи; проведение мастер-
классов с участием ветеранов (что позволит 
молодым людям максимально полно перени-
мать опыт и мастерство старших); организа-
ция совместных вечеров и учреждение общих 
клубов выходного дня для любителей туризма 
и путешествий; создание возможностей для 
студентов работать без отрыва от учебы и са-
мостоятельно зарабатывать, что необходимо 
для преодоления инфантилизма и иждивен-
ческих настроений. Особым случаем считает-
ся транзит духовно-нравственных ценностей 
в неблагополучных семьях, —  здесь требуется 
индивидуальный подход.

Отметим, что организация воспитательной 
работы с молодежью на базе различных го-
сударственных и общественных структур, ее 
принципы, формы и методы анализируются 
авторами применительно к разным перио-
дам российской истории. Они указывают, что 
в советский период российской истории в эту 
деятельность были вовлечены серьезные орга-
низации, в штат которых входили специалисты 
высокого класса, и данная работа охватывала 
все возрастные группы молодежи —  от октябрят 
и пионеров до комсомольцев и молодых ком-
мунистов. Итоговые выводы часто делаются не 
в пользу современной воспитательной работы: 
высказано мнение, что советские воспитатель-
ные модели были более эффективными, чем 
постсоветские, и в настоящее время в совре-

менной России молодежь предоставлена сама 
себе и является объектом внимания деструк-
тивных сил [14].

Таким образом, анализ современной рос-
сийской историографии по вопросам преем-
ственности духовного опыта поколений и их 
исторически сложившихся моделей показывает, 
что:

• Исследование данных проблем призна-
ется авторами, безусловно, важным с точки 
зрения национальных интересов России.

• Источниковая база большинства работ 
и применяемые в них методы анализа соот-
ветствуют современным научным требовани-
ям, следовательно, сделанные в них выводы 
могут рассматриваться как достоверные.

• В работах рассматриваются все ключевые 
аспекты преемственности духовного опыта 
поколений. При этом внимание исследовате-
лей сфокусировано на вопросе: «Что должно 
быть сделано?», а поиски ответов на вопрос: 
«Как это может быть сделано?» часто остаются 
за рамками анализа.

• Проблема «отцов и детей» носит вечный 
характер и полностью разрешить ее в насто-
ящее время вряд ли удастся, но можно улуч-
шить взаимопонимание между представи-
телями разных поколений —  как на уровне 
семьи, так и общества в целом, в частности 
через их совместную деятельность.

• Влияние глобализации и деятельность 
ряда СМИ, пропагандирующих западные цен-
ности, оцениваются авторами негативно.

• Наиболее важным фактором, способст-
вующим формированию у молодых россиян 
гражданственности и патриотизма, считается 
целенаправленная пропаганда традиционных 
духовно-нравственных ценностей.
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