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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностных 
факторов эго-идентичности субъектов в брачной диаде с детьми и без детей. Гипотезой 
проведенного исследования выступило предположение о  наличии специфики сложной 
взаимобусловленной взаимосвязи между параметрами эго-идентичности и ценностны-
ми ориентациями у субъектов брачной диады с детьми и без детей. В качестве методик 
исследования были применены: опросник «Исследование структуры эго-идентичности. 
СЭИ-тест» (Е. Л. Солдатова) и «Опросник Шварца по изучению ценностей личности», со-
стоящий из двух частей: «Обзор ценностей» и «Профиль личности». Выборку составили 
супружеские пары (состоящие в зарегистрированном браке) с детьми и без детей. Общий 
объем выборки — 200 чел.: 50 супружеских пар, состоящих в официальном браке, с детьми 
(дошкольного и младшего школьного возраста) и 50 супружеских пар без детей. Показано, 
что как для диад с детьми, так и для диад без детей характерны схожие параметры ценност-
ной сферы и эго-идентичности, свидетельствующие о вхождении респондентов в норма-
тивный кризис взрослости. При этом супруги с детьми по сравнению супругами без детей 
характеризуются более выраженными значениями творческой силы развития, признани-
ем ответственности за свой выбор, более склонны признавать и принимать свои чувства 
и  доверяют своим эмоциональным проявлениям. Они меньше склонны провозглашать 
ценности, а больше склонны ориентироваться на них в своем поведении, причем более 
всего это ценности самотрансцендентности. Параметры ценностных ориентаций и эго- 
идентичности находятся в тесной взаимообуcловленной связи с  параметрами ценност-
ной сферы, при этом имеется выраженная специфика этой взаимосвязи в диадах с детьми 
и без детей. Для диад без детей характерно большее разнообразие ценностных факторов 
эго-идентичности (пять факторов против трех). Основными ценностными факторами 
статусов эго-идентичности в диадах с детьми выступают традиции на уровне убеждений, 
универсализм и конформность на уровне поведения; для диад без детей — конформность, 
безопасность и гедонизм на уровне убеждений, гедонизм и конформность на уровне по-
ведения. Основными ценностными факторами параметров эго-идентичности выступают 
в диадах с детьми выступают конформность на уровне убеждений, безопасность и сти-
муляция на уровне поведения; для диад без детей — доброта, незначимость достижений, 
власть, конформность — на уровне убеждений, стимуляция — на уровне поведения.
Ключевые слова: эго-идентичность, ценностные ориентации, нормативные ценности, 
ценности личностного профиля, субъекты брачной диады.

Постановка проблемы и актуальность исследования

В настоящее время общество находится на этапе изменений и переустройства 
всех сфер жизни. Эти преобразования коснулись и семейной системы, в которой 
центральное место занимают супружеские отношения. Вследствие глобальных 
изменений в системе общественных ценностей и расслоения общества проблема 
семьи и семейных отношений приобретает все большее значение. Кризис семьи 
давно отмечается во многих психологических и социологических исследованиях 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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(Рябикина и др., 2017; Сергеева и др., 2020; Печеркина и др., 2019). Особую оза-
боченность у  исследователей вызывает проблема детства, воспитания молодё-
жи, формирование ценностного мира. Это обусловлено тем, что именно в семье 
закладывается основа будущей жизни молодого поколения в  виде ценностных 
ориентаций, мировоззренческих установок и поведенческих моделей. Происхо-
дит трансформация семейной системы, появляются новые модели семьи, а также 
перестройка брачно- семейных отношений (Рябикина, Хозяинова, 2018; Тарасова, 
2015; Папа, 2012; Almo, 1978; Kurdek, Schmitt,1986 и др.). С одной стороны, на се-
годняшний день заметно ощущается утрата семейных ценностей и традиций, со-
циальный контроль в области брачно- семейных отношений ослабевает, институт 
семьи и  брака претерпевает кардинальные изменения. Условием нормального 
развития и  функционирования семьи является наличие у  мужа и  жены много-
образных ценностных ориентаций (Мухина, 2012). Несогласованность провозгла-
шаемых и реализуемых ценностей, ролевых ожиданий и притязаний партнеров 
зачастую становится серьезной почвой для разногласий и конфликтов, нередко 
приводящим к разводам. Происходит искажение представлений о семейных ро-
лях, что приводит к негативному влиянию на успешность семейно- брачных от-
ношений (Мухина, 2012; Сергеева и др., 2020; Печеркина и др., 2019). С другой 
стороны, решение о  создании семьи и  выбор статуса этих отношений связаны 
с  личностным самоопределением, готовностью к  освоению новых ролей, но-
вого опыта. Это предполагает определенные изменения личности и  динамику 
статуса ее эго-идентичности. Особую актуальность исследования идентичности 
приобретают в  условиях современного социума, характеризующегося высокой 
динамичностью происходящих в  нем изменений (Антух, 2020; Дмитрук, 2004). 
Обретение идентичности как свой ственного личности чувства целостности, не-
противоречивости, переживания определенности образа Я,  чувство непрерыв-
ности во времени (единство прошлого, настоящего и  будущего) и  самотожде-
ственность предполагают определенную динамику и последовательность в смене 
статусов эго-идентичности (Эриксон, 1996; Marcia, 1966). Некоторые авторы 
подчеркивают, что на момент вступления в брак эго-идентичность может быть 
не сформирована и претерпевает существенные изменения в супружеских взаи-
моотношениях (Голиков, 2016) в том числе, что сопровождается становлением ро-
дительской идентичности (Борисенко, 2022). В ряде исследований показана связь 
идентичности супругов со смысложизненными ориентациями (Борисенко, 2022), 
с субъективным благополучием семейных отношений (Дмитрук, 2004) и пр. В це-
лом, анализ литературных источников показывает, что несмотря на большое ко-
личество психологических исследований субъектов в брачной диаде отсутствуют 
сведения об особенностях ценностных факторов эго-идентичности в брачных ди-
адах с детьми и без детей, что обусловливает актуальность нашего исследования.

Организация и методы эмпирического исследования
Цель нашего исследования состояла в  изучении ценностных факторов эго- 

идентичности субъектов брачной диады с детьми и без детей.
Гипотезой проведенного исследования выступило предположение о  наличии 

специфики сложной взаимобусловленной взаимосвязи между параметрами 
эго-идентичности и  ценностными ориентациями у  субъектов брачной диады 
с детьми и без детей.
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Методы и  организация исследования. Параметры эго-идентичности выявля-
лись с  применением опросника «Исследование структуры эго-идентичности. 
СЭИ-тест» (Е. Л. Солдатова), включающего семь содержательных шкал: «Ответ-
ственность за выбор» или «творческая сила развития» (ТС); «Самодостаточность» 
или «сила эго» (СЭ); «Осознанность жизненного пути» (ОЖ); «Эмоциональная 
зрелость» (ЭЗ); «Принятие настоящего» (ПН); «Осознанность собственных ценно-
стей» (ОЦ); «Соответствие себе» (СС) (Солдатова, 2015).

Для оценки значимости разных типов ценностей был взят «Опросник Швар-
ца по изучению ценностей личности», состоящий из двух частей: «Обзор цен-
ностей» — для оценки нормативных идеалов, ценностей личности на уровне 
убеждений и  «Профиль личности» — ценностей на уровне поведения, индиви-
дуальных приоритетов, проявляющихся в социальном поведении личности. Обе 
части опросника измеряют значимость десяти групп ценностей, организованных 
в  две биполярные оси измерения: открытость изменениям (самостоятельность 
и  стимуляция) в  противоположность консерватизму (безопасность, конформ-
ность, традиции) и самовозвышение (власть, достижения) в противоположность 
самотрансцендентности (универсализм, доброта). Еще одна группа ценностей 
«Гедонизм» включает, по мнению автора, и открытость к изменениям, и самовоз-
вышение (Карандашев, 2004; Schwartz, 1994).

В  качестве методов математической обработки были использованы описа-
тельная статистика, проверка на неоднородность дисперсии с помощью крите-
рия Ливиня (Levene–Test), параметрический метод сравнения двух независимых 
выборок с использованием t-критерия Стьюдента, факторный анализ по методу 
главных компонент с Варимакс- вращением с нормализацией Кайзера. Использо-
ван пакет статистических программ SPSS 23.0.

Организация работы. Выборку составили супружеские пары (состоящие в заре-
гистрированном браке) с детьми и без детей. Общий объем выборки — 200 чел.: 
50 супружеских пар, состоящих в  официальном браке, с  детьми (дошкольного 
и младшего школьного возраста) и 50 супружеских пар без детей. Возраст респон-
дентов 25–40 лет (средний возраст мужчин и женщин — 32 года). Исследование 
проводилось на базе свободной выборки г. Краснодара.

Представление результатов эмпирического исследования
На первом этапе исследования мы провели оценку различий выраженности 

параметров эго-идентичности и  ценностных ориентаций между супружескими 
парами с детьми и без детей.

В  обеих подвыборках выявлены средние показатели автономного и  диффуз-
ного статусов идентичности и высокие показатели статуса предрешенности, что 
может быть отражением вхождения респондентов в нормативный кризис взрос-
лости. Выраженность предрешенной эго-идентичности свидетельствует об идеа-
лизации респондентами своего «будущего», отказе от «Я-прошлого», эгоцентриз-
ме и некоторой эйфории по поводу собственных изменений. Для обеих выборок 
характерны значения выше нормы по предрешенному статусу по шкалам ответ-
ственности за выбор, самодостаточности, осознанности жизненного пути, приня-
тию настоящего и соответствию себе и выраженности диффузной идентичности 
по осознанности жизненного пути, принятию настоящего и  осознанности соб-
ственных ценностей. Для супругов без детей значения выше нормы характерны 
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также диффузного статуса по ответственности за выбор и предрешенного статуса 
по эмоциональной зрелости. Обращают также на себя внимание низкие значения 
выраженности автономного статуса в обеих выборках по шкалам осознанности 
собственных ценностей и соответствию себе.

Полученные результаты свидетельствуют о выраженности у респондентов без-
заботного отречения от принятия решения о выборе, инфантильно- волшебного 
и неуверенно- беспомощного представления о себе, своем развитии и стагнации 
системы ценностей и предпочтений. Они абсолютизируют ценность собственной 
независимости и уникальности, не принимают свой нынешний статус, не доволь-
ны собой настоящим и  нарочито вычурно демонстрируют уверенность в  себе, 
стремятся поскорее оказаться в будущем или фиксируют внимание на более при-
влекательном прошлом. У них отсутствуют рационально- реалистический взгляд 
на ценности, цели и собственные убеждения, гибкость в оценке собственных при-
оритетов, а также «мужество быть собой» и соответствие своему Я. Для супругов 
без детей характерны также мучительное сомнение, нежелание брать (призна-
вать) ответственность, непринятие своего нынешнего статуса, недовольство со-
бой настоящим.

Анализ статистических различий в выраженности параметров эго-идентичности 
между выборками показал, что для супругов с детьми по сравнению с супругами 
без детей характерны более высокие значения в целом выраженности автономного 
статуса (t = 2,380, р = 0,018), а также выраженности автономного статуса по шкалам 
ответственности за выбор (t = 2,336, р = 0,020) и эмоциональной зрелости (t = 2,592, 
р = 0,010), и более низкие значения диффузного статуса в ответственности за вы-
бор (t = 2,574, р = 0,011) и статуса предрешенности по эмоциональной зрелости (t = 
2,044, р = 0,042). То есть супруги с детьми по сравнению супругами без детей харак-
теризуются более выраженными значениями творческой силы развития, призна-
нием ответственности за свой выбор, более склонны признавать и принимать свои 
чувства и доверяют своим эмоциональным проявлениям.

Анализ полученных результатов по методике Ш. Шварца (1994) показал схо-
жесть параметров ценностной сферы респондентов обеих выборок. На уровне 
нормативных идеалов для респондентов значимы безопасность (ценность кон-
серватизма), достижения (ценность самовозвышения) и самостоятельность (цен-
ность открытости изменениям) с той лишь разницей, что для супругов с детьми 
на второй позиции стоит ценность достижений, а для супругов без детей — цен-
ность самостоятельности. В круг отвергаемых ценностей вошли традиции (цен-
ность консерватизма), власть (ценность самовозвышения) и  стимуляция (цен-
ность открытости изменениям).

В  своем поведении респонденты ориентируются на безопасность, самостоя-
тельность (ценность открытости изменениям) и достижения (ценность) на фоне 
низкой значимости власти, стимуляции и гедонизма (ценность, включающая эле-
менты как открытости к изменениям, так и самовозвышения).

Анализ статистических различий в  выраженности ценностных ориентаций 
между выборками показал, что для супругов с детьми по сравнению с супругами 
без детей характерны более высокие значения на уровне поведения конформно-
сти (t = 1,980, р = 0,049), доброты (t = 2,252, р = 0,025), универсализма (t = 4,411, 
р = 0,000) и более низкие значения значимости на уровне убеждений конформно-
сти (t = 3,065, р = 0,002), традиций (t = 3,667, р = 0,000), самостоятельности (t = 4,180, 
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р = 0,000), стимуляции (t = 5,887, р = 0,000), гедонизма (t = 6,967, р = 0,000) и власти 
(t = 4,093, р = 0,000).

То есть супруги с  детьми меньше склонны провозглашать ценности, а  боль-
ше склонны ориентироваться на них в своем поведении, причем более всего — 
на ценности самотрансцендетности.

Далее мы провели факторный анализ для выявления параметров, выступаю-
щих причиной согласованной изменчивости изучаемых переменных.

Результаты анализа взаимообусловленности параметров эго-идентичности 
и ценностной сферы показали, что характер этой взаимосвязи значительно раз-
личается в диадах с детьми и без детей.

В диадах с детьми на основе факторного анализа было выявлено пять факторов 
взаимобусловленной связи, объясняющих 74,61% дисперсии, из них в  четырех 
факторах (63,86% объясняемой дисперсии) прослеживается взаимообусловлен-
ность статусов эго-идентичности параметров ценностной сферы. На уровне 1-го, 
2-го и  4-го факторов (58,90% дисперсии) в  качестве факторообразующих пере-
менных выступили ценностные ориентации, на уровне 5-го фактора (4,97% дис-
персии) — статус эго-идентичности.

На уровне первого фактора (33,50% дисперсии) факторообразующей перемен-
ной выступает ценность традиций (консерватизм) на уровне убеждений. Помимо 
усиления большинства характеристик ценностного профиля (в основном на уров-
не нормативных ценностей) провозглашаемая значимость уважения и  ответ-
ственности за культурные и религиозные обычаи и идеи снижает выраженность 
размывания идентичности, сомнений и неверия в собственные ресурсы. Условно 
это фактор эго-идентичности можно назвать «Провозглашаемые традиции, сни-
жающие диффузию идентичности».

Проявляющиеся в социальном поведении личности универсализм (самотрансцен-
дентность, 2-й фактор, 15,42% дисперсии) способствует снижению предрешенной 
эго-идентичности (идеализации «будущего», отказа от «Я-прошлого», эгоцентризма) 
и повышению достигнутой идентичности (самодостаточности личности в реализа-
ции жизненных целей, собственной линии жизни, в сфере отношений, социальных 
и профессиональных контактов, доверие ресурсам личности) — «Универсализм, сни-
жающий предрешенность и повышающий автономность идентичности».

Конформность на уровне поведения (консерватизм, 4-й фактор, 9,99% диспер-
сии) снижает выраженность достигнутой идентичности и  повышает выражен-
ность предрешенной и диффузной идентичности — «Конформность, снижающая 
автономию идентичности».

На уровне 5-го фактора (4,97% дисперсии) факторообразующей выступает диф-
фузная идентичность, усиливающая ориентацию на достижения (самовозвыше-
ние) и традиции (консерватизм) на уровне поведения и снижающая значимость 
безопасности (консерватизм) на уровне убеждений.

Анализ факторной структуры взаимосвязи параметров эго-идентичности 
и ценностной сферы в диаде с детьми позволил выявить 11 факторов взаимобу-
словленной связи, объясняющих 78,09% дисперсии, при этом на уровне двух фак-
торов выявлена лишь обусловленность параметров эго-идентичности (7-й фак-
тор — 4,08% дисперсии и 11-й фактор — 2,70% дисперсии). На уровне 1-го, 3-го 
и  4-го факторов факторообразующими переменными выступили ценностные 
ориентации (38,37% объясняемой дисперсии).
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На уровне 1-го фактора (22,99% дисперсии) факторообразующей переменной 
выступает ценность конформности (консерватизм) на уровне убеждений. Помимо 
усиления большинства характеристик ценностного профиля (в основном на уровне 
нормативных ценностей) провозглашаемая значимость сдерживания и предотвра-
щения действий, способных причинить вред другим или не соответствующих соци-
альным ожиданиям, снижает стремление поскорее оказаться в будущем и фикса-
цию на более привлекательном прошлом (С5), повышает инфантильно- волшебное 
представление о себе и своем развитии (Ф3) и усиливает принятие важности насто-
ящего, своего статуса и признание его роли в логике своего жизненного пути (А5). 
Условно этот фактор эго-идентичности можно назвать «Провозглашаемая конфор-
мность, снижающая диффузию принятия настоящего».

Проявляющиеся в  социальном поведении личности безопасность (консерва-
тизм) для других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотно-
шений (3-й фактор, 8,48% дисперсии) усиливает инфантильно- волшебное пред-
ставление о  себе и  своем развитии (Ф3), мучительное сомнение и  нежелание 
брать (признавать) ответственность за выбор (С1), неверие в  себя, пассивность 
и отстраненность (С2), стремление справляться, подавлять собственные сильные 
переживания и  их проявления, не признавать эмоции (С4), снижает решитель-
ность выбора, признания и принятие гибкости в мышлении и поведении (А1), ре-
алистичное представление о своем жизненном пути (А3), признание и принятие 
даже самых сильных эмоциональных переживаний (А4) и «мужество быть собой», 
соответствие своему Я  (А7). «Безопасность, усиливающая предрешенность вос-
приятия жизненного пути».

Стимуляция (открытость изменениям) как ценностный ориентир социального 
поведения личности (четвертый фактор, 6,89% дисперсии) выступает как очень 
неоднозначный фактор, усиливая стремление справляться, подавлять собствен-
ные сильные переживания и их проявления, не признавать эмоции (С4), реши-
тельность выбора, признание и принятие гибкости в мышлении и поведении (А1), 
инфантильно- волшебное представление о себе и своем развитии (Ф3) и снижая 
мучительное сомнение и  нежелание брать ответственность за свой выбор (С1), 
признание и принятие даже самых сильных эмоциональных переживаний (А4). 
«Стимуляция, усиливающая диффузию эмоциональной зрелости».

На уровне 2-го, 5-го, 6-го, 8-го, 9-го и 10-го факторов (32,95% объясняемой дис-
персии) факторообразующими переменными выступили параметры эго-иден-
тичности:

— на уровне 2-го фактора (12,35% дисперсии) вера в себя, спокойная уверен-
ность в собственных ресурсах (А2), прежде всего на уровне поведения, усиливает 
универсализм (самотрансцендентность), доброту (самотрансцендентность) и са-
мостоятельность (открытость изменениям);

— на уровне 5-го фактора (6,39% дисперсии) непринятие своего нынешнего 
статуса, недовольство собой настоящим (Ф5) на уровне поведения усиливает уни-
версализм (самотрансцендентность), доброту (самотрансцендентность) и снижа-
ет традиции (консерватизм);

— на уровне 6-го фактора (4,61% дисперсии) неверие в себя, пассивность и от-
страненность (С2) усиливают на уровне поведения традиции (консерватизм) 
и достижения (самовозвышение) и снижают на уровне убеждений безопасность 
(консерватизм);
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— на уровне 8-го фактора (3,46% дисперсии) — стагнация системы ценностей 
и предпочтений (С6) на уровне поведения снижает ориентацию на власть (само-
возвышение) и повышает ориентацию на традиции (консерватизм) и достижения 
(самовозвышение);

— на уровне 9-го фактора (3,26% дисперсии) — «легкое» отношение к собствен-
ной системе ценностей и целей (Ф6) на уровне убеждений снижает стимуляцию 
(открытость изменениям) и повышает гедонизм (элементы открытости к изме-
нениям и самовозвышения) на уровне поведения усиливает универсализм (само-
трансцендентность);

— на уроне 10-го фактора (2,88% дисперсии) — признание и  принятие даже 
самых сильных эмоциональных переживаний (А4) на уровне поведения снижа-
ет безопасность (консерватизм), усиливает доброту (самотрансцендентность), 
на уровне убеждений усиливает власть (самовозвышение).

В диадах без детей на основе факторного анализа было выявлено семь факторов 
взаимобусловленной связи, объясняющих 81,19% дисперсии, из них в шести фак-
торах (73,31% объясняемой дисперсии) прослеживается взаимообусловленность 
статусов эго-идентичности и параметров ценностной сферы.

На уровне 1-го, 2-го, 5-го, 6-го и 7-го факторов (64,76% дисперсии) в качестве 
факторообразующих переменных выступили ценностные ориентации.

На уровне 1-го фактора (26,33% дисперсии) факторообразующей переменной 
выступает ценность конформности (консерватизм) на уровне убеждений. По-
мимо усиления большинства характеристик ценностного профиля (в  основном 
на уровне нормативных ценностей) провозглашаемая значимость сдерживания 
действий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют со-
циальным ожиданиям, снижает предрешенную эго-идентичность (Ф) и усилива-
ет диффузную идентичность (С) и автономную эго-идентичностью (А). Условно 
этот фактор эго-идентичности можно назвать «Провозглашаемая конформность, 
снижающая предрешенность эго-идентичности».

Кроме того, проявляющийся в  социальном поведении личности гедонизм — 
ориентация на наслаждение или чувственное удовольствие (элементы открыто-
сти к изменениям и самовозвышения, 2-й фактор, 20,93% дисперсии) способству-
ет снижению предрешенности эго-идентичности (Ф). «Гедонизм, снижающий 
предрешенность эго-идентичности».

Безопасность на уровне убеждений (консерватизм, 5-й фактор, 6,95% диспер-
сии) повышает автономную эго-идентичность (А). «Провозглашаемая безопас-
ность, снижающая предрешенность эго-идентичности».

Гедонизм на уровне убеждений — провозглашаемая ценность наслаждений или 
чувственного удовольствия (элементы открытости к  изменениям и  самовозвы-
шения, 6-й фактор, 5,85% дисперсии) повышает предрешенную эго-идентичность 
(Ф), снижает диффузную идентичность (С). «Провозглашаемый гедонизм, повы-
шающий предрешенность и снижающий диффузию эго-идентичности».

Конформность на уровне поведения (консерватизм, 7-й фактор, 4,69% диспер-
сии) повышает диффузную идентичность (С). «Конформность, повышающая диф-
фузию эго-идентичности».

В свою очередь на уровне 3-го фактора факторообразующей выступает автоном-
ная эго-идентичность (А, 8,55% дисперсии), усиливающая прежде всего на уров-
не поведения ориентацию на доброту (самотрансцендентность), стимуляцию 
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(открытость именениям) и гедонизм (элементы открытости к изменениям и са-
мовозвышению).

Анализ факторной структуры взаимосвязи параметров эго-идентичности 
и ценностной сферы в диаде без детей позволил выявить 12 факторов взаимоб-
условленной связи, объясняющих 89,21% дисперсии, из них 46,40% дисперсии 
приходится на факторы, в которых факторообразующими переменными высту-
пают ценностные ориентации (1-й, 2-й, 6-й, 9-й и 11-й).

На уровне 1-го фактора (17,21% дисперсии) факторообразующей переменной 
выступает ценность на уровне убеждений доброты (самотрансцендентность). По-
мимо усиления большинства характеристик ценностного профиля (в  основном 
на уровне нормативных ценностей) провозглашаемая значимость доброжела-
тельности, сфокусированной на благополучии в  повседневном взаимодействии 
с близкими людьми, прежде всего повышает признание и принятие даже самых 
сильных эмоциональных переживаний (А4), мучительное сомнения и нежелание 
брать (признавать) ответственность (С1) и снижает нарочито вычурную, демон-
стрируемую уверенность в себе (Ф7). В целом из 21 параметра эго-идентичности 
ценность доброты выступает фактором взаимобусловленной изменчивости 19 
параметров, усиливая С1, С2, С3, А4, С4, С5, Ф6, А7, С7 и снижая выраженность Ф1, 
Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, А6, С6 и Ф7. Условно это фактор эго-идентичности можно назвать 
«Провозглашаемая доброта, повышающая эмоциональную зрелость».

Незначимость достижений на уровне убеждений (самовозвышение) (2-й фак-
тор, 15,51% дисперсии) — незначимость личного успеха через проявление ком-
петентности в  соответствии с  социальными стандартами из 21-го параметра 
эго-идентичности ценность доброты выступает фактором взаимобусловленной 
изменчивости 13 параметров, усиливая С1, Ф2, С3, С4, А5, Ф6 и снижая выражен-
ность А1, С2, А3, А4, Ф5, А6, С6, прежде всего усиливая принятие важности насто-
ящего, своего статуса и признание его роли в логике своего жизненного пути (А5), 
«легкое» отношение к собственной системе ценностей и целей (Ф6) и неуверенно- 
беспомощное представление о  своем жизненном пути (С3). «Провозглашаемая 
незначимость достижений, повышающая принятие настоящего».

Власть как нормативный идеал (самовозвышение) (6-й фактор, 6,33% диспер-
сии) — провозглашаемая ценность социального статуса, доминирования над 
людьми и ресурсами обусловливает изменения 12 параметров эго-идентичности: 
усиливает А1, Ф2, С3, С6 и С7. Снижает выраженность С1, Ф3, А4, С4, А6 и А7, пре-
жде всего усиливая стагнацию системы ценностей и предпочтений (С6), неуве-
ренность в себе вплоть до самоотречения (С7) и снижающая признание и приня-
тие даже самых сильных эмоциональных переживаний (А4). «Провозглашаемая 
власть, повышающая диффузию осознанности собственных ценностей».

Конформность как нормативный идеал (консерватизм) (9-й фактор, 4,40% дис-
персии) обусловливает изменения 11 параметров эго-идентичности: усиливает 
С4, Ф5, А6, А7 и С7; снижает выраженность А3, А4, С5, Ф6 и Ф7. Провозглашае-
мая ценность сдерживания действий и побуждений, способных навредить другим 
и не соответствующих социальным ожиданиям, прежде всего снижает нарочито 
вычурную, демонстрируемую уверенность в  себе (Ф7) и  признание и  принятие 
даже самых сильных эмоциональных переживаний (А4), усиливая непринятие 
своего нынешнего статуса, недовольство собой настоящим (Ф5). «Провозглашае-
мая конформность, снижающая предрешенность соответствия себе».



125Южно-российский журнал социальных наук. 2023. Т. 24. №4South-Russian Journal of Social Sciences, 2023, 24 (4)

Е. В. Харитонова, Е. Н. Аверина  Ценностные факторы эго-идентичности субъектов в брачной…

Стимуляция как ориентир на уровне поведения (открытость изменениям) (11-й 
фактор, 2,94% дисперсии) обусловливает изменений 2 параметров эго-идентично-
сти. Ориентация в поведении на стремление к новизне и глубоким переживаниям 
усиливает признание и принятие даже самых сильных эмоциональных пережива-
ний (А4) и  снижает выраженность принятия важности настоящего, своего статуса 
и признание его роли в логике своего жизненного пути (А5). «Стимуляция, снижаю-
щая автономию принятия настоящего».

На уровне 3-го, 4-го, 5-го, 7-го, 8-го, 10-го и 12-го факторов (42,82% объясня-
емой дисперсии) факторообразующими переменными выступили параметры 
эго-идентичности:

— на уровне 3-го фактора (9,91% дисперсии) решительный выбор, признание 
и принятие гибкости в мышлении и поведении (А1) прежде всего на уровне пове-
дения усиливает универсализм (самотрансцендентность), снижает выраженность 
ориентации на достижения (самовозвышение), на уровне убеждений повышает 
ценность безопасности (консерватизм);

— на уровне 4-го фактора (8,71% дисперсии) отсутствие стремления справлять-
ся, подавлять собственные сильные переживания и их проявления, не признавать 
эмоции (С4) на уровне убеждений снижает ценность власти (самовозвышение) 
и стимуляции (открытость изменениям), на уровне поведения усиливает ориен-
тацию на власть (самовозвышение);

— на уровне 5-го фактора (7,71% дисперсии) вера в  себя, спокойная уверен-
ность в собственных ресурсах (А2), на уровне убеждений снижает ценность безо-
пасности и повышает ценность стимуляции (открытость изменениям), на уровне 
поведения усиливает ориентацию на достижения (самовозвышение);

— на уровне 7-го фактора (5,35% дисперсии) — отсутствие стремления по-
скорее оказаться в будущем или фиксация на более привлекательном прошлом 
(С5) на уровне поведения уменьшает ориентацию на доброту (самотрансцен-
дентность) и повышает ориентацию на универсализм (самотрансцендентность), 
на уровне убеждений повышает ценность стимуляции (открытость изменениям) 
и власти (самовозвышение);

— на уровне 8-го фактора (5,12% дисперсии) — «мужество быть собой», соответ-
ствие своему Я (А7) на уровне поведения снижает ориентацию на традиции (кон-
серватизм) и  достижения (самовозвышение) и  повышает ценность гедонизма 
на уровне убеждений (элементы открытости к изменениям и самовозвышения);

— на уровне 10-го фактора (3,37% дисперсии) — беззаботное отречение от приня-
тия решения о выборе (Ф1) на уровне поведения усиливает ориентацию на добро-
ту (самотрансцендентность) и снижает универсализм (самотрансцендентность), 
на уровне убеждений усиливает универсализм (самотрансцендентность);

— на уровне 12-го фактора (2,65% дисперсии) — неуверенность в себе вплоть 
до самоотречения (С7) на уровне убеждений и поведения усиливает власть (само-
возвышение), а также на уровне поведения усиливает самостоятельность (откры-
тость изменениям).

Таким образом, в диадах с детьми были выделены следующие ценностные факторы:
— обусловливающие изменение статусов эго-идентичности: «Провозглашае-

мые традиции, снижающие диффузию идентичности»; «Универсализм, снижаю-
щий предрешенность и повышающий автономность идентичности»; «Конформ-
ность, снижающая автономию идентичности»;
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— обусловливающие изменение параметров эго-идентичности: «Провозгла-
шаемая конформность, снижающая диффузию принятия настоящего»; «Безопас-
ность, усиливающая предрешенность восприятия жизненного пути»; «Стимуля-
ция, усиливающая диффузию эмоциональной зрелости».

В диадах без детей были выявлены следующие ценностные факторы:
— обусловливающие изменение статусов эго-идентичности: «Провозглашае-

мая конформность, снижающая предрешенность эго-идентичности»; «Гедонизм, 
снижающий предрешенность эго-идентичности»; «Провозглашаемая безопас-
ность, снижающая предрешенность эго-идентичности»; «Провозглашаемый ге-
донизм, повышающий предрешенность и  снижающий диффузию эго-идентич-
ности»; «Конформность, повышающая диффузию эго-идентичности»;

— обусловливающие изменение параметров эго-идентичности: «Провозгла-
шаемая доброта, повышающая эмоциональную зрелость»; «Провозглашаемая 
незначимость достижений, повышающая принятие настоящего»; «Провозгла-
шаемая власть, повышающая диффузию осознанности собственных ценностей»; 
«Провозглашаемая конформность, снижающая предрешенность соответствия 
себе»; «Стимуляция, снижающая автономию принятия настоящего».

В  диадах с  детьми ценностными факторами эго-идентичности выступают 
ценности консерватизма и  самотрансцендентности. При этом в  двух факторах 
из трех факторообразующими переменными выступают ценностные индивиду-
альные приоритеты, наиболее часто проявляющиеся в  социальном поведении 
личности. Провозглашаемая ценность традиций снижает выраженность диф-
фузной идентичности. Согласно Е. Л. Солдатовой (2015), этот статус идентич-
ности свидетельствует о  «размывании идентичности», проявлении сомнений, 
неверии в собственные ресурсы, поиске и «примерке» различных образцов для 
идентичности. Учитывая отрицательный характер связи традиций и диффузии 
идентичности, можно предположить, что провозглашаемая ценность традиций 
способствует снижению выраженности критической фазы формирования иден-
тичности и подготовке к переходу к достигнутой идентичности. Характер взаи-
мообусловленной связи с универсализмом на уровне поведения более понятен. 
Согласно Ш. Шварцу, мотивационной целью универсализма выступает выжива-
ние групп и индивидов при вступлении людей в контакт с   кем-либо вне своей 
среды или при расширении первичной группы, что вполне очевидно обусловли-
вает снижение отказа от Я-прошлого и эгоцентризма и способствует достижению 
тождественности себе. В  свою очередь конформность на уровне поведения как 
сдерживание действий и  побуждений, способных навредить другим и  не соот-
ветствующих социальным ожиданиям, снижает выраженность в диадах с детьми 
достигнутой эго-идентичности, обусловливая возможно большую ориентацию 
партнеров на построение идентичности друг на друга.

В диадах без детей в большинстве своем факторообразующими переменными 
выступили провозглашаемые ценности (три из пяти — на уровне связи со стату-
сами идентичности и четыре из пяти — на уровне связи с параметрами эго-иден-
тичности), оказывающие влияние на всю личность, но не всегда проявляющиеся 
в реальном социальном поведении. Из пяти ценностных факторов статусов эго-и-
дентичности в диадах без детей две факторообразующие ценности представле-
ны как на уровне убеждений, так и на уровне поведения, при этом характер их 
влияния различен. Провозглашаемая ценность сдерживания и предотвращения 
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действий, способных причинить вред другим или не соответствующих соци-
альным ожиданиям, оказывает положительное влияние на эго-идентичность, 
в то время как конформность, наиболее часто проявляющаяся в социальном по-
ведении личности, отрицательно влияет на эго-идентичность.

В свою очередь ориентация на наслаждение жизнью или чувственное удоволь-
ствие снижает предрешенность эго-идентичности, а как провозглашаемая цен-
ность повышает предрешенность, снижая диффузию идентичности.

Обращает на себя внимание отсутствие четкой согласованной изменчивости 
статусов эго-идентичности, так как часто в структуру взаимосвязи входит лишь 
один статус эго-идентичности, что делает затруднительным однозначность вы-
водов о характере влияния на эго-идентичность. А также интересен тот факт, что 
лишь по одной факторообразующей ценности (конформности) выявлено совпа-
дение в обеих выборках. Причем в диадах с детьми со статусами идентичности 
связана конформность на уровне поведения, а  с  параметрами идентичности — 
конформность на уровне убеждений. В  диадах без детей выявлено лишь одно 
совпадение (по  конформности на уровне убеждений). Лишь одна ценность как 
факторообразующая совпала в  обеих выборках — это конформность на уровне 
поведения, негативно влияющая на эго-идентичность в диадах с детьми, и повы-
шающая диффузию идентичности — в диадах без детей.

Выводы. Как для диад с детьми, так и для диад без детей характерны схожие па-
раметры ценностной сферы и эго-идентичности, свидетельствующие о вхожде-
нии респондентов в нормативный кризис взрослости. При этом супруги с детьми 
по сравнению супругами без детей характеризуются более выраженными значе-
ниями творческой силы развития, признанием ответственности за свой выбор, 
более склонны признавать и принимать свои чувства и доверяют свои эмоцио-
нальным проявлениям. Они меньше склонны провозглашать ценности, а  боль-
ше склонны ориентироваться на них в своем поведении, причем более всего это 
ценности самотрансцендетности.

Параметры ценностных ориентаций и  эго-идентичности находятся в  тесной 
взаимообуcловленной связи с параметрами ценностной сферы, при этом имеется 
выраженная специфика этой взаимосвязи в диадах с детьми и без детей. Для диад 
без детей характерно большее разнообразие ценностных факторов эго-идентич-
ности (пять факторов против трех).

Основными ценностными факторами статусов эго-идентичности в  диадах 
с  детьми выступают традиции на уровне убеждений, универсализм и  конформ-
ность на уровне поведения; для диад без детей — конформность, безопасность и ге-
донизм на уровне убеждений, гедонизм и конформность на уровне поведения.

Основными ценностными факторами параметров эго-идентичности в  диадах 
с детьми выступают конформность на уровне убеждений, безопасность и стимуля-
ция на уровне поведения; для диад без детей — доброта, незначимость достижений, 
власть, конформность — на уровне убеждений, стимуляция — на уровне поведения.

В целом, подводя итог исследованию, можно отметить, что выдвинутое нами 
предположение нашло свое подтверждение. Как в диадах с детьми, так и в диа-
дах без детей ценностные ориентации выступают факторами взаимобусловлен-
ной изменчивости как в целом статусов эго-идентичности, так и ее параметров. 
В свою очередь, в основном начиная со 2–3-го факторов параметры эго-идентич-
ности также обусловливают изменения ценностных ориентаций.
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Теоретическая и практическая значимость. Выявленные особенности позволя-
ют расширить имеющиеся представления о ценностных факторах эго-идентич-
ности личности. На наш взгляд, понимание ценностей, влияющих на формиро-
вание эго-идентичности, позволяет не только дать более полную характеристику 
ценностной сферы личности в диадах с детьми и без детей, но и выстроить оп-
тимальное психологическое сопровождение прохождения личностью норматив-
ного кризиса взрослости, в том числе через принятие ответственности за выбор 
стать родителями.
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Abstract. This paper presents the results of an empirical study of ego-identity values in marital 
dyads with and without children. The research hypothesis was the assumption of the specific-
ity of a complicated interdependent relationship between ego-identity parameters and value 
orientations in subjects of a marital dyad with and without children. The study employed two 
techniques: the “Study of Ego- Identity Structure. SEI test” by E. L. Soldatova and the “Schwartz 
Questionnaire for the Study of Personal Values” which consists of two parts: “Values Survey” 
and the “Personality Profile”. The sample included spouses (registered married couples) with 
and without children. The total sample size is 200 people: 50 married couples with children 
(of pre-school and primary school age) and 50 married couples with no children. The study 
reveals that dyads with and without children share similar values and ego-identity parameters, 
suggesting that the respondents are experiencing a normative crisis of adulthood. At the same 
time, married couples with children, compared to those without children, have higher values 
of creative power of development, acknowledge responsibility for their choices, and are more 
likely to recognize and accept their feelings and trust their emotions. Spouses with children 
are less likely to explicitly state their values and more likely to be guided by them in their be-
havior. This is especially true of values related to self-transcendence. The parameters of value 
orientations and ego-identity are closely correlated with the parameters of the value sphere, 
and there is a pronounced specificity of this relationship in couples with and without children. 
Dyads without children are characterized by a greater variety of ego-identity value factors (five 
factors vs. three). The main value factors of ego-identity statuses in dyads with children are 
tradition at the belief level, and universalism and conformity at the behavior level. On the oth-
er hand, for dyads without children, the main influencing factors are conformity, security and 
hedonism at the belief level, and hedonism and conformity at the behavior level. The main val-
ue factors affecting ego-identity parameters in dyads with children are conformity at the belief 
level, and security and stimulation at the behavior level. For dyads without children, the main 
value factors are kindness, non-significance of achievements, authority, conformity at the be-
lief level, and stimulation at the behavior level.
Keywords: ego-identity, value orientations, normative values, personal profile values, subjects 
of the marriage dyad.
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