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М. И. Постникова 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ  
МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Обозначается проблема отношений между поколениями в современ-

ном стремительно меняющемся мире. Исходя из специфики социкультур-
ного контекста изучаемой проблемы, выделяется фактор оптимизации 
межпоколенных отношений — психологическое знание. Дано описание 
экспериментального исследования: выявление проблемных аспектов в от-
ношении подростков к представителям старшего поколения и формиро-
вание у подростков, в частности за счет повышения их психологической 
грамотности, толерантного отношения к пожилым людям.  

 
Ключевые слова: психологическое знание, поколения, межпоколен-

ные отношения, оптимизация межпоколенных отношений, социокультур-
ный контекст проблемы межпоколенных отношений.  
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M. Postnikova  
 

PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE AS A FACTOR  
OF OPTIMIZING INTERGENERATION RELATIONS 

 
The issue of intergeneration relations in the modern fast changeable 

world is investigated. Psychological knowledge is identified as a factor of opti-
mizing the intergeneration relations within the socio-cultural context. A de-
tailed description of the experimental research: the emphasis is made on the in-
vestigation of the basic problems in relations between teenagers and senior 
people as well as the formation of tolerance in their relations by means of de-
veloping psychological competence in younger generation.  

 
Keywords: psychological knowledge, generations, intergeneration rela-

tions, improvement of intergeneration relations, the problem of intergeneration 
relations within the socio-cultural context. 

 
В ХХI веке в условиях увеличения 

средней продолжительности жизни сло-
жилась новая историческая ситуация  
реального существования нескольких 
поколений в течение довольно длитель-
ного времени (в 1,5 раза дольше, чем в 
ХIХ веке). «Появление четырех и даже 
пяти поколенных семей в ХХ веке — 
один из примеров сложности современ-
ных линейно-возрастных связей и про-
цессов, в которых поколения влияют 
друг на друга» [2, c. 115]. В истории  
человечества еще не было прецедента, 
когда в один исторический период живут 
представители четырех и даже пяти  
поколений. В этой связи общество по-
ставлено перед необходимостью вырабо-
тать новые конструктивные нормы от-
ношений между людьми — представите-
лями различных поколений. По мнению 
Д. И. Фельдштейна, это должно стать 
одним и приоритетных направлений со-
временной психологии [12].  

Человеческое общество существует и 
развивается благодаря взаимодействию 
поколений. В разные эпохи характер 
этих взаимоотношений менялся в зави-
симости от характера и специфики раз-
вития общества. Тем не менее, можно с 
уверенностью сказать, что человеческая 

цивилизация сохранилась во многом бла-
годаря возможности передачи накоплен-
ного опыта предшествующими поколе-
ниями новым поколениям людей — это 
одно из важнейших условий развития 
общества в целом и каждого человека  
в отдельности. Однако, как отмечает  
Д. И. Фельдштейн, «сегодня имеется и 
нарастает опасность деструктирования 
всей системы культурно-исторического 
наследования. В данном случае речь идет 
не только о традиционной проблеме «от-
цов и детей» в ее привычной оценке, но и 
о широком социокультурном аспекте 
взаимодействия поколений» [11, с. 69].  

Об актуальности проблемы межпоко-
ленных отношений свидетельствует тот 
факт, что ей уделяется особое внимание в 
государственных документах различных 
стран мира. Стоит отметить международ-
ные программы, в частности, крупные 
программы ООН, реализуемые ЮНЕСКО. 
Например, в 1999 году была создана ис-
следовательская межнациональная группа 
ЮНЕСКО по межпоколенным програм-
мам (UIRGIP), в рамках которых прово-
дятся крупномасштабные исследования 
межпоколенных отношений.  

В 2002 году на Второй всемирной ас-
самблее по старению были приняты про-
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граммы «Межпоколенные связи» и 
«Достижение и сохранение солидарности 
среди поколений». В Германии — ог-
ромное число инициатив и программ фе-
дерального правительства, способст-
вующих осознанию того факта, что об-
щей целью в современном мире является 
построение «общества для всех возрас-
тов» [2; 17].  

Исследователи дают противоречивую 
характеристику этих отношений. Кон-
статируя, что основой развития общества 
является преемственность между поко-
лениями, они отмечают, однако, при 
этом конфликтный характер межпоко-
ленных отношений на современном эта-
пе. Некоторые исследователи говорят 
даже о «разрыве» поколений, проявляю-
щемся в нарушении естественных про-
цессов преемственности опыта и смены 
поколений, причиной которого является 
резкий перелом в истории развития 
России: стремительная смена социально-
экономического строя, системы ценно-
стей и общественных норм. В результате 
этого в нашей стране одновременно про-
живают люди, воспитанные в разные 
«исторические эпохи», являющиеся но-
сителями разного опыта. Для сегодня-
шней России характерно наличие трех и 
даже четырех поколений (дети, родите-
ли, прародители, прапрародители). Стар-
шее поколение по инерции, исходя из 
собственного опыта общения с предыду-
щими поколениями, стремится к переда-
че своего богатого опыта молодым. Но 
кардинальные изменения, произошедшие 
за последние годы в нашей стране и в 
мире (глобализация, компьютеризация, 
информатизация общества и т. д.), спо-
собствовали и практически и фактически 
полной невостребованности этого опыта 
и значительному отдалению от поколе-
ния отцов и дедов.  

Несмотря на общее понимание необ-
ходимости установления конструктив-
ных отношений между представителями 

различных поколений, реальные отно-
шения еще очень далеки от идеальных. 
Существующие подходы к исследованию 
проблемы межпоколенных отношений в 
современной отечественной психологии 
ориентированы в основном на изучение 
проблемы «отцов и детей», что не позво-
ляет решить проблему межпоколенных 
отношений в комплексе.  

Анализ подходов к определению сущ-
ностных характеристик межпоколенных 
отношений позволил определить социо-
культурный контекст изучаемой про-
блемы: 

• процесс смены поколений в совре-
менной России происходит на фоне гло-
бальных изменений в политической, эко-
номической и социальной сферах; 

• в конце ХХ — начале ХХI столетия в 
условиях увеличения средней продолжи-
тельности жизни сложилась новая исто-
рическая ситуация реального сосущест-
вования четырех и даже пяти поколений 
(дети—родители—прародители и пра-
прародители) в течение довольно дли-
тельного отрезка времени; 

• приоритетное значение приобретают 
не межпоколенная преемственность, а 
внутрипоколенное заимствование эле-
ментов субкультур развитых капитали-
стических стран; 

• критическое отношение к наследию 
поколений советского периода приводит 
к крушению авторитета старших в глазах 
молодых; 

• девальвация духовных ценностей и 
норм предыдущих поколений затрудняет 
передачу их следующим поколениям; 

• существующие подходы к исследо-
ванию проблемы межпоколенных отно-
шений ориентированы в основном на 
изучение проблемы «отцов и детей», что 
не позволяет решать проблему отноше-
ний между поколениями в комплексе; 

• несмотря на общее видимое понима-
ние необходимости установления конст-
руктивных отношений между представи-
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телями различных поколений, реальные 
отношения еще очень далеки от идеаль-
ных; 

• в обществе наблюдается стабильный 
интерес всех возрастных групп населе-
ния к психологии как к науке и к психо-
логическому знанию, в частности.  

Анализ современного социокультур-
ного контекста позволил сформулиро-
вать проблему исследования, которая за-
ключается в необходимости выявления 
основных факторов стабилизации меж-
поколенных отношений в современных 
условиях и в определении «единицы» 
(механизма) оптимизации этих отноше-
ний.  

В этой связи актуальной становится 
задача поиска объединяющего начала в 
межпоколенных отношениях, путей 
сближения и взаимопонимания предста-
вителей самых разных поколений. Осо-
бую значимость приобретает научный 
поиск ответов на такие вопросы: что свя-
зывает поколения людей; что не позво-
ляет прерваться межпоколенным связям? 

Анализ современной научной картины 
мира позволяет констатировать поворот 
к новому, третьему этапу цивилизацион-
ного развития общества.  

Исследователи считают, что совре-
менные развитые страны вступили в 
эпоху постиндустриального, или инфор-
мационного, общества, общества, осно-
ванного на знаниях. В этой связи стано-
вится понятным всплеск научных иссле-
дований как российских (Е. Ф. Аронов, 
О. Б. Баксанский, В. П. Зинченко,  
С. В. Крымский, Н. Ф. Овчинников,  
М. А. Петров, Е. А. Сильянов, Е. Ф. Ши-
морина и др.), так и зарубежных (Л. Вит-
генштейн, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Маритен,  
У. Найсер, К. Поппер, М. Фуко, Н. Хом-
ский и др.), посвященных проблеме зна-
ния. Ученые на протяжении тысячелетий 
подчеркивают роль знания как «фунда-
ментального основания, гаранта и сти-
мула культурного развития» [15, c. 16]. 

По мнению одного из ведущих филосо-
фов ХХ столетия Н. Хомского, «знание 
становится центральным предметом ис-
следования» [13, с. 6].  

В информационном обществе знания 
и информация содействуют самореали-
зации человека, успешному развитию 
общественных структур и отношений. 
«Знания если и не могут уничтожить 
полностью мыслимое, существующее и 
потенциальное зло, то должны в макси-
мальной степени стремиться к его мини-
мизации» [8, с. 86].  

Мы рассматриваем межпоколенные 
отношения как культурно-исторический 
феномен, исторически изменчивое явле-
ние, которое находится под влиянием 
общественных норм и ценностей. В кон-
тексте обозначенной проблемы ведущую 
идею нашего исследования мы формули-
руем следующим образом: одним из фак-
торов стабильного развития человече-
ского общества является связь между по-
колениями ныне живущих, ранее жив-
ших и грядущих поколений людей. В ус-
ловиях информационного общества ос-
новой этой связи становится знание, в 
частности, особый его вид — психологи-
ческое знание; повышение общей психо-
логической культуры людей. Уникаль-
ность и ценность психологического зна-
ния заключается, в частности, в том, что 
оно может эти нормы и ценности не 
только изучать и описывать, но и с его 
помощью можно их формировать и раз-
вивать. В этой связи огромную актуаль-
ность приобретает проблема научного 
обоснования тех просветительских, 
учебных, развивающих и коррекционных 
программ, пропагандирующих психоло-
гическое знание, которые помогут со-
временному человеку справиться с воз-
никающими в его жизни проблемами, 
качественно улучшить взаимоотношения 
с близкими людьми, выработать новые 
модели взаимодействия между поколе-
ниями. Весьма актуальна, на наш взгляд, 
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также проблема особой ответственности 
тех, кто это знание распространяет.  

Логика исследования роли психологи-
ческого знания в системе межпоколен-
ных отношений предполагает установле-
ние зависимости характера этих отноше-
ний, во-первых, от содержания и специ-
фики психологического знания, во-
вторых, от ценностно-смыслового отно-
шения представителей различных поко-
лений к этим знаниям.  

В рамках нашего исследования мы 
выделили информационную компетент-
ность в сфере возрастных изменений и 
актуализацию навыков саморефлексии 
как потенциальных механизмов развития 
толерантного отношения подростков к 
представителям старшего поколения. 
Рассматривая трехкомпонентную струк-
туру межпоколенных отношений (когни-
тивная, эмоциональная и конативная 
стороны), мы приходим к выводу, что 
лишь комплексное стимулирование всех 
трех сторон способствует значимым из-
менениям в отношениях детей к пожи-
лым людям.  

Выстраивание конструктивных меж-
поколенных отношений необходимо на-
чинать с детства, так как проблема отчу-
ждения поколений связана с психологи-
ческими особенностями современных 
детей: с одной стороны — «повзросле-
ние» детей, которые являются носителя-
ми нового опыта, в определенной степе-
ни чуждого представителям старшего 
поколения; с другой стороны, углубле-
ние по ряду параметров социального ин-
фантилизма детей (взросление не в лич-
ностном, субъектном плане, а в плане 
показного поведения, что порой взрос-
лыми воспринимается весьма болезнен-
но) [11]. Наиболее «проблемным» в этом 
отношении традиционно является подро-
стковый возраст, когда роль взрослого 
человека как безусловного авторитета 
сдвигается, и на смену ему приходит об-
щение со сверстниками как носителями 

особой, «молодежной субкультуры». 
Этот возраст, привычно воспринимае-
мый как период «бури и натиска», явля-
ется стратегически важным с воспита-
тельной точки зрения, чувствительным 
не только к негативным влияниям со-
циума, но и к культурным ценностям, 
определяющим в дальнейшем главные 
жизненные выборы: в образовании, в ка-
честве межличностных отношений, в со-
циальных ориентациях [14]. Обмен жиз-
ненным опытом с представителями 
старшего поколения может помочь под-
ростку выбрать свой жизненный путь, 
сформировать собственную систему 
ценностей и т. д.  

Формирование толерантного, более 
терпимого отношения к старшему поко-
лению может способствовать выстраива-
нию диалога между представителями 
разных поколений. Уважение чужого 
мнения и признание права на сущест-
вование иной точки зрения являются 
первыми шагами к партнерским отно-
шениям, к принятию альтернативных 
взглядов.  

Наше исследование состояло из двух 
этапов: диагностирующий «срез» с ис-
пользованием метода анкетирования с 
формированием выборок (контрольной  
и экспериментальной) для этапа фор-
мирующего эксперимента, для которого 
была разработана специальная програм-
ма. В предварительном анкетировании 
приняло участие 100 человек в возрасте 
от 12 до 14 лет. Для констатирующего 
эксперимента мы использовали следую-
щий психологический инструментарий: 

1) Тест «Незаконченные предложе-
ния» Сакса—Леви [9], позволяющий 
изучить эмоциональную и поведенче-
скую составляющую социальных взаи-
моотношений.  

2) Шкала социальной дистанции Бо-
гардуса [10], измеряющая степень близо-
сти или отчужденности к той или иной 
группе людей, которая состоит из пяти 
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суждений, отражающих различную сте-
пень социальной дистанции по отноше-
нию к представителям оцениваемых 
групп людей (в нашем случае это были: 
дошкольник, первоклассник, ученик 
среднего звена, старшеклассник, человек 
пожилого возраста, старик).  

3) Вопросник для измерения толе-
рантности В. С. Магун, М. С. Жамкочь-
ян, М. М. Магура [10], направленный на 
оценку влияния тренинга толерантности 
на сознание подростков. В целях иссле-
дования были выбраны вопросы, касаю-
щиеся толерантности к представителям 
других наций, к выходцам из других 
мест, к представителям иных культур; 
толерантности к иным взглядам; толе-
рантности к отступлениям от общепри-
нятых норм, правил и стереотипов (в том 
числе гендерных); толерантности к 
сложности и неопределенности окру-
жающего мира.  

Математическая обработка данных 
проводилась с помощью компьютерных 
программ Microsoft Excel 10.0 и SPSS 
11.5; использовались методы корреляци-
онного анализа с применением непара-
метрического коэффициента корреляции 
Спирмена, различия между независимы-
ми и зависимыми выборками оценива-
лись с применением непараметрических 
U-критерия Манна—Уитни и критерия 
Вилкоксона соответственно [3].  

Анализ результатов констатирующего 
эксперимента позволил сформулировать 
следующие выводы об особенностях от-
ношений подростков к представителям 
старшего поколения: 

1. Из представителей старшего поко-
ления наибольшее влияние на подростков 
оказывают родители и их сверстники.  

2. Отношение подростков к родствен-
никам пожилого возраста более благо-
приятно, чем отношение к пожилым лю-
дям вообще.  

3. В общении с представителями 
старшего поколения подростки ценят 

эрудицию, жизненный опыт и эмпатий-
ные качества, но их отталкивает, когда 
взрослые навязывают этот опыт насиль-
но, упрекают, «учат жизни».  

4. В своем личностном развитии под-
ростки стараются всячески подражать 
людям зрелого возраста (родителям и их 
сверстникам), при этом стараясь перени-
мать социально одобряемые, «полезные» 
черты. В то же время портрет «типично-
го подростка» отличается негативной 
оценкой, что может определяться «на-
следованием» возрастных стереотипов и 
предубеждений со стороны старшего по-
коления: приписывая себе черты, харак-
терные взрослому, подросток не «видит» 
себя частью своего поколения, аутосте-
реотипы его возрастной группы, как пра-
вило, носят негативный, осуждающий 
характер.  

5. «Портрет» пожилого человека в 
сознании подростка также насыщен воз-
растными стереотипами относительно 
старости: болезненность, ворчливость, 
несостоятельность в качестве интересно-
го собеседника, распространение спле-
тен, патриотизм (так как это воспитыва-
лось в «их» время).  

6. Подростки редко общаются с пожи-
лыми людьми, за исключением родст-
венников этого возраста, поэтому руко-
водствуются возрастными стереотипами 
в суждениях о пожилых людях, держатся 
от них на далекой дистанции, не хотят с 
ними общаться; при позитивном отно-
шении к пожилым людям обычно ис-
пользуют общие категории («добрые», 
«опытные»), не обладая более точной, 
конкретной информацией. По перечис-
ленным причинам мы можем говорить о 
том, что отношение подростков к пожи-
лым людям отличается латентной инто-
лерантностью (безразличие, нежелание 
идти на контакт).  

Таким образом, мы видим, что про-
блема межпоколенных отношений в 
аспекте «подросток — пожилой» дейст-
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вительно существует. На развитие этих 
отношений влияют два фактора: опыт 
реального общения с пожилыми людьми 
(чаще всего — с родственниками) и 
информация об особенностях данного 
возраста. В связи с тем, что подобную 
информацию дети чаще всего получают 
в виде возрастных стереотипов и уста-
новок, главный упор в нашей программе 
мы сделали на расширение информаци-
онной компетентности подростков отно-
сительно особенностей зрелого и пожи-
лого возраста. Кроме того, учитывая, что 
одним из новообразований предыдущего 
возраста является рефлексия, мы исполь-
зовали упражнения, направленные на 
осмысление человеком своего опыта, на 
планирование и анализ собственной 
жизненной позиции, на прогнозирование 
предстоящих возрастных изменений.  

Результаты констатирующего экспе-
римента и ранее проведенные нами 
исследования по изучению специфики 
психологического знания [4; 5; 6] по-
служили основанием для разработки 
программы формирующего экспери-
мента.  

Цель программы — оптимизация от-
ношений между подростками и пожи-
лыми людьми; формирование толерант-
ного отношения к пожилым людям.  

Задачи формирующей программы: 
• повышение информационной компе-

тентности в области особенностей пожи-
лого возраста; 

• развитие сопереживания проблемам 
пожилых людей; 

• формирование толерантного отно-
шения к проблемам старения и к возрас-
тным изменениям; 

• развитие навыков рефлексии и осо-
знания подростком себя как взрослею-
щего субъекта, развитие умений плани-
рования и прогнозирования своей жизни.  

Методы, используемые в нашей про-
грамме: ролевые игры; групповая дис-

куссия; упражнения, направленные на 
развитие возрастной толерантности;  
релаксационные упражнения; викто-
рины.  

В основу формирующей программы 
была заложена ирландская методика  
«В свое время» [16], а также работы  
И. В. Вачкова [1] и Н. Ю. Хрящевой [7].  

Программа состоит из 12 занятий по 
40–45 минут (в целях эффективности  
некоторые занятия были объединены в  
3-часовые тренинговые занятия). Занятия 
проводились один раз в две недели в те-
чение двух месяцев.  

Формы работы:  
— фронтальная (обсуждение опреде-

ленных тем во всей группе);  
— групповая (работа в микрогруп-

пах);  
— индивидуальная (индивидуальная 

работа над выполнением заданий).  
Эффект от проведенной программы 

отслеживался с помощью следующих 
методик: качественный анализ методи- 
ки «Приписывание качеств», количе-
ственный анализ сдвигов в результа- 
тах методик «Незавершенные предложе-
ния», «Шкала социальной дистанции», 
«Вопросник для измерения толерант-
ности».  

Сравнение с помощью непараметри-
ческого критерия Манна—Уитни данных 
двух групп, полученных по этим методи-
кам, не показал статистически значимых 
различий и тенденций к различиям, по-
этому мы будем рассматривать данные 
выборки как равные.  

 
Анализ методики  

«Приписывание качеств» 
 
Мы выделили черты, наиболее часто 

выбираемые участниками эксперимен-
тальной группы как свойственные пожи-
лым людям, до и после формирующей 
программы (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Наиболее часто приписываемые черты категории «Пожилой человек» 

 
До воздействия программы После воздействия программы 

Черты 
Выборы, % 

Черты 
Выборы, % 

заботливый 67 справедливый 92 
уважающий других людей 67 трудолюбивый 92 
опекающий 58 отзывчивый 83 
трудолюбивый 58 культурно развитый 75 
справедливый 50 общительный 67 
культурно развитый 50 опекающий 58 
веселый 42 заботливый 50 
общительный 42 любит посплетничать 50 
ответственный 42 болезненный 50 
болезненный 42 одинокий 33 

 
После формирующего воздействия 

«портрет» пожилого человека претер-
пел некоторые изменения: на первое 
место вышли черты, характеризующие 
пожилых как людей, имеющих актив-
ную жизненную позицию; степень со-
гласованности участников программы 
в выборе наиболее характерных черт 
повысился (с 67% до 92% — при вы-
боре наиболее «характерной» черты); 
список дополнился чертами «любит 
посплетничать» и «одинокий» (наряду 
с «болезненностью»), что говорит об 
уделении внимания социальным и фи-
зиологическим проблемам, возника-

ющим с наступлением пожилого воз-
раста.  

Сравнивая наиболее характерные, с 
точки зрения респондентов, черты пожи-
лых людей в контрольной и эксперимен-
тальной выборках, мы видим следующие 
различия: согласованность участников 
экспериментальной группы в выборе 
черт — более высокая, чем в контроль-
ной группе; список наиболее «характер-
ных» черт контрольной группы включает 
такие возрастные стереотипы относи-
тельно пожилых людей, как склонность к 
опеке, педантичность, слабость, совест-
ливость, докучливость. 

 
Таблица 2 

Наиболее часто приписываемые черты категории «Пожилой человек»  
после воздействия программы 

 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Черты Выборы, % Черты Выборы, % 

справедливый 58 справедливый 92 
опекающий 50 трудолюбивый 92 
аккуратный 50 отзывчивый 83 
в курсе последних новостей 50 культурно развитый 75 
трудолюбивый 42 общительный 67 
слабый 42 опекающий 58 
скучный 33 заботливый 50 
культурно развитый 33 любит посплетничать 50 
совестливый 33 болезненный 50 
любит посплетничать 33 одинокий 33 
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Анализ методики  
«Незавершенные предложения» 

 
Сравнение данных эксперименталь-

ной группы до и после воздействия фор-
мирующей программы при помощи не-
параметрического критерия Вилкоксона 
показало наличие статистически значи-
мого положительного сдвига (на уровне 
р = 0,038, изменение среднего значения  
с 2,42 до 3,17 баллов) в эмоциональном 
отношении подростков к пожилым лю-
дям (в сторону более благоприятных),  
а также наличие статистической тенден-
ции (р = 0,097; изменение среднего балла 
с 2,83 до 3,42) к улучшению эмоцио-
нального отношения к родным бабушке 
и дедушке (статистически достоверных 
изменений в отношениях к представите-
лям своего поколения и к родителям не 
выявлено).  

В то же время мы можем пронаблю-
дать статистически значимые сдвиги в 
отношении подростков из контрольной 
группы по отношению к пожилым лю-
дям (р = 0,017), но уже в сторону ухуд-
шения эмоциональной связи (средний 
балл снизился с 2,33 до 1,00), что можно 
объяснить ростом нейтральных, безраз-
личных оценок, долгим отсутствием кон-
тактов с пожилыми людьми или же, на-
оборот, пресыщенностью, усталостью от 
общения с ними, что частично подтвер-
ждается тенденцией к негативному от-
ношению к собственным бабушкам и  
дедушкам (р = 0,11; уменьшение средне-
го балла с 2,83 до 1,92).  

На фоне имеющихся изменений, про-
изошедших с двумя группами, различия 
между ними в отношении к представите-
лям старшего поколения, измеренные 
после воздействия формирующей про-
граммы, находятся на высоком уровне 
статистической значимости: наличие  
изменений в отношении прародителей 
подтверждается на уровне значимости  

р = 0,004, а в отношении пожилых людей 
в целом — р = 0,006.  

 
Анализ методики  

«Шкала социальной дистанции» 
 
И у контрольной, и у эксперименталь-

ной группы постформирующий замер 
показал наличие статистической тенден-
ции к сокращению социальной дистан-
ции по отношению к представителям 
старшего возраста, но имеются качест-
венные отличия: у участников контроль-
ной группы сократилось «расстояние» 
между ними и «стариками» (р = 0,058), а 
у экспериментальной группы — между 
ними и «пожилыми» (р = 0,070). Стати-
стически значимых по отношению к дру-
гим возрастным группам у обеих групп 
не обнаружено. Подобные результаты 
можно объяснить тем, что в ходе форми-
рующей программы тщательно разбира-
лись понятия «возраст» и «возрастная 
градация» (понятие «пожилой возраст» 
шире, чем понятие «старость»; неэтич-
ность обозначения пожилых людей сло-
вом «старики»); в то же время сокраще-
ние социальной дистанции между учени-
ками из контрольной группы и «стари-
ками» можно объяснить (с учетом дан-
ных предыдущей методики) действи-
тельно частым общением с представите-
лями старшего возраста, но эмоциональ-
но негативно окрашенный ярлык «ста-
рик» говорит о снисходительном, менее 
уважительном отношении к пожилым 
(как оказалось, программа проводилась 
одновременно с подготовкой и проведе-
нием мероприятий, связанных с юбилеем 
школы — детей активно задействовали в 
организации праздника, в посещении 
учителей-пенсионеров и ветеранов, в ре-
петициях с северным хором).  

Сравнение данных контрольной и 
экспериментальной групп после прове-
дения формирующей программы показа- 
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ло наличие статистически значимых раз-
личий в отношении группы «пожилой 
человек» (р = 0,014).  

 
Анализ методики «Вопросник  
для измерения толерантности» 

 
Результаты сравнения данных экспе-

риментальной группы и контрольной 
групп до и после проведения форми-
рующей программы не показали стати-
стически значимых сдвигов ни у участ-
ников экспериментальной группы, ни у 
учеников из контрольной (соответствен-
но различий между двумя выборками 
выявлено не было). Показатель уровня 
общей толерантности остался на среднем 
уровне — это можно объяснить нечувст-
вительностью данной методики к изме-
нениям, произошедшим в процессе фор-
мирующего воздействия (так как целью 
исследования было формирование толе-
рантного отношения к определенной 
возрастной группе — к пожилым людям, 
а не повышение общего уровня личност-
ной толерантности).  

Проанализировав полученные резуль-
таты, мы можем сделать следующие 
выводы о процессе формирования толе-
рантного отношения подростков к 
пожилым людям: 

1) при целенаправленном формиро-
вании (в условиях проводимого экспе-
римента) толерантного отношения к 
пожилым людям не наблюдается перенос 
толерантного отношения на другие 
сферы жизнедеятельности подростков, 
либо данный эффект далеко отсрочен во 
времени проявления; 

2) формирование толерантного отно-
шения к пожилым людям происходит 
под влиянием повышения информа-
ционной компетентности об особенно-
стях изменений, происходящих в данном 
возрасте: чем больше подростки узна-
вали о пожилых и зрелых людях вообще, 
тем лучше они понимали насущные 

проблемы этой группы людей, тем легче 
им было сочувствовать этим людям и 
находить общие точки соприкосновения 
в ценностях и интересах; 

3) рефлексия и прогнозирование,  
т. е. переосмысление своего опыта и 
опыта, полученного от представителей 
старшего поколения, планирование сво-
его будущего, размышления об измене-
ниях, которые предстоят каждому чело-
веку в процессе жизненного пути, также 
способствуют более глубокому понима-
нию проблем пожилых людей и умению 
принять их позицию, что влияет на 
формирование толерантного отношения 
к ним; 

4) в то же время стимулирование 
конативного (поведенческого) аспекта 
отношений (выражено внешним фак-
тором — вынужденное общение с пен-
сионерами и ветеранами в связи с орга-
низацией и проведением мероприятий, 
посвященных юбилею школы) без изме-
нения знаниевого компонента не явля-
ется эффективным (дети из контрольной 
и экспериментальной групп одинаково 
участвовали в данных мероприятиях, 
однако у подростков, обладающих более 
полной информацией о возрастных 
особенностях пожилых людей, эмоцио-
нальное отношение стало более благо-
приятным, социальная дистанция сокра-
тилась и выражалась в более уважи-
тельном обращении («пожилые люди» 
вместо «старики»), в то время как у 
детей из контрольной группы эмоцио-
нальная сторона отношений ухудшилась, 
хотя социальная дистанция также 
сократилась, но в менее уважительной 
форме («старики» вместо «пожилые 
люди»).  

Обобщая результаты двух этапов 
эмпирического исследования (выявление 
особенностей и актуальных проблем в 
отношении подростков к представителям 
старшего поколения и проведение экспе-
римента, направленного на формирова-
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ние толерантного отношения к пожилым 
людям), мы можем сделать следующие 
выв о ды : 

1. Отношение к пожилым членам 
семьи действительно более благоприятно 
и более толерантно, чем к пожило- 
му человеку вообще: в системе «под-
росток — прародители» активно развива-
ются и стимулируются эмоциональная, 
конативная и когнитивная стороны 
взаимоотношений на протяжении прак-
тически всей жизни ребенка; общение с 
другими пожилыми людьми, напротив, 
происходит крайне редко, информация, 
на которой основываются подростки, 
рассуждая о пожилых людях, осно-
вывается на возрастных стереотипах, 
транслируемых обществом (далеко не 
всегда позитивных и правдивых), а 
позитивный опыт общения с прароди-
телями (и благоприятные взаимоотно-
шения с ними) практически не перено-
сится на отношение к пожилым людям 
как к возрастной группе (возможно, это 
связано с тем, что прародители воспри-
нимаются скорее как часть семьи, а не 
как представители пожилого поколения, 
и семейная преемственность позволяет 
преодолевать, сглаживать потенцииаль-
ный «разрыв» поколений).  

2. Формированию толерантного (т. е. 
более терпимого, уважительного, сопере-
живающего) отношения к пожилым 
людям способствует повышение инфор-
мационной компетентности об особен-
ностях данного возраста, т. е. стимули-
рование когнитивной, знаниевой сторо-
ны межпоколенных отношений; с другой 
стороны, актуализация навыков рефлек-
сии (одного из психических новообразо-
ваний предыдущего возраста) через 
переосмысление своего опыта и опыта, 
полученного от представителей старшего 
поколения, планирование своего буду-
щего, размышления об изменениях, 

которые предстоит пережить каждому 
человеку в процессе жизненного пути, 
способствуют более глубокому понима-
нию проблем пожилых людей и умению 
принять их позицию, что также влияет на 
формирование толерантного отношения 
к ним.  

3. Стимулирование только одной из 
сторон межпоколенных отношений (в 
данном случае — поведенческой, выра-
жающейся в увеличении количества 
контактов подростков с пожилыми людь-
ми), по-видимому, не является доста-
точным для повышения толерантности к 
представителям старшего поколения; для 
подобных изменений (даже на уровне 
тенденции) необходимо комплексное 
влияние на все компоненты межпоко-
ленных отношений (не только пове-
денческую составляющую, но и знание-
вую, и эмоциональную).  

Дальнейшие исследования по этой 
проблеме автор планирует осуществлять 
за счет расширения возрастных границ 
выборки и методов исследования, с 
помощью включения дополнительного 
диагностического инструментария.  

Итак, в этой работе затронута лишь 
одна сторона в выделенной нами системе 
межпоколенных отношений — подрост-
ков, поэтому перспективными исследова-
ниями в данном направлении, на наш 
взгляд, являются изучение и работа с 
другими участниками этих отношений: с 
пожилыми людьми, с людьми зрелого 
возраста, с молодежью. Это позволит 
более эффективно решать межпоколен-
ческие проблемы и разрабатывать 
способы восстановления процесса меж-
поколенной преемственности.  

Наше исследование показало также, 
что повышение психологической грамот-
ности помогает решить проблемы, возни-
кающие во взаимоотношениях между 
представителями разных поколений.  
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Рассматривается значение художественной литературы для пси-

хологии личности. Представлена авторская типология личности персо-
нажей мировой художественной литературы по основанию направленно-
сти личности. Рассмотрены особенности психологии личности в творче-
стве А. П. Чехова и Н. В. Гоголя с учетом концептуального подхода  
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The relevance of belles-lettres for the psychology of personality is re-

garded. A personality typology of literary characters is suggested. The features 
of the personality psychology in A. P. Chekhov′s and N. V. Gogol′s prose are 
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