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Межпоколенческие различия в ценностях (case study) 
     (по результатам социологического исследования)

В статье приведены результаты исследования по межпоколенческим различиям в ценностях по Республике 
Казахстан. Объектом исследования являются различия в  ценностях  между поколениями в условиях современ-
ности, которая  определяет происходящие изменения в виде постепенного перехода к современным ценностям 
(западным) в противовес традиционным  ценностям.
Связи с этим в статье были указаны исследовательские данные по опросу о ценностях в разрезе возрастных 
показателей, были показаны некоторые утверждения участников с фокус группы по проведенному автором 
исследованию.
Ключевые слова: поколения, ценности, межпоколенческих различии, традиция.

М. Аbdikakimov   
      Changing values: intergenerational distinctionsin (case study)

(according to the results of the sociologic survey)

The article presents the results of research on intergenerational distinctionsin  on  values    in the Republic of Kazakhstan.  
The object of this study is – changes values   between generations as the process of massive structural transformations 
of culture in the context of modernization determines these changes in the form of a gradual transition from normative 
values   (traditional) to modern values   .
 This regard, the article was listed  the survey research data about values   in the context of age-related indicators, were 
shown to the participants with some focus groups conducted by the author on the study.
Key words: generation, values, intergenerational distinctionsin, tradition

М.Т. Әбдікәкімов
Құндылықтардағы  ұрпақаралық  айырмашылық (case study)

(әлеуметік зерттеулердің нәтижелері бойынша)

Бұл ғылыми жұмыста Қазақстан Республикасындағы ұрпақаралық айырмашылықтар тақырыбындағы зерттеу 
мәліметтері келтірілген. Автордың зерттеу объектісі – ұрпақтар арасындағы құндылықтардың айырмашылығы-
нормативтік (дәстүрлі) құндылықтардан біртіндеп қазіргі заман  құндылықтарына  өту көрсеткішінде  
қарастырылған.
Осыған байланысты бұл  жұмыста  зерттеуші құндылықтарға байланысты өзі жүргізген сауалнаманың мәлімет-
тері, сондай-ақ  зерттеу тақырыбы бойынша фокус группа қатысушыларының тұжырымдарын да келтіреді.
Түйін сөздер: ұрпақ, құндылықтар, ұрпақаралық айырмашылық, дәстүр.   

Мы переживаем трудный и во многом проти-
воречивый этап переходного периода, который 
характеризуется массовыми изменениями во 
всех сферах нашей жизни и, в первую очередь, 
в менталитете и в сознании людей.  Сложности 
этого времени обусловлены воздействием ряда 
факторов, влияние которых адекватным образом 

не осмыслено до сих пор: это и распад Союза 
с разрушением общественно-экономического 
строя, и смена идеологий, и становление сувере-
нитета и независимости Республики Казахстан, 
как нового, полноправного полиэтнического го-
сударства. Влияние каждого фактора в отдельно-
сти ведет к глобальным изменениям в обществе, 
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в сознании людей, а интегрированное воздей-
ствие ряда перечисленных факторов практиче-
ски не поддается осмыслению и прогнозирова-
нию одномоментно и целиком.  В связи с этим 
у нас как актуальный вопрос отечественного 
характера  выявляется тематика изучения поко-
ления, которая достаточно широко представлена 
в исследованиях российских и зарубежных уче-
ных, но не в отечественном науке.

 Еще Карл Маркс в своих трудах обозначил 
тему поколений, но исследование социальных 
групп через поколенный подход возродилось 
только во второй половине  20 века. Суть трак-
товки межпоколенческих различий как социо-
культурных была раскрыта П. А. Сорокиным, 
который подчеркивал, что возраст – одна из важ-
ных характеристик социокультурной  гомоген-
ности  и гетерогенности: взаимодействие между 
индивидами одного возраста, «особенно между 
теми, кто обладает одинаковыми социокультур-
ными ценностями», всегда отличается во многих 
отношениях от взаимодействия между индивида-
ми разного возраста [1]. Ю.А. Левада исследовал 
поколенческий срез исторического периода через 
изучение особенностей различных возрастных 
групп и через анализ «структуры» поколений 
(элитарной, символической), очень условно вы-
деляя поколенческие слои.  По его мнению, на 
историческую структуру населения наложена 
возрастная, кроме того, «плавный» переход от 
одного поколения к другому возможен только в 
традиционном обществе – в рамках семьи. В со-
временном посттрадиционном мире, насыщен-
ном поворотами и потрясениями, становятся воз-
можны такие феномены, как ключевые, значимые 
группы, задающие «тон» всей когорте [2]. 

В целом можно сказать, что деление на по-
коления производится на основе ценностей, раз-
деляемых людьми, родившимися в некоторый 
исторический период и воспитанными в рамках 
общей семейной парадигмы, сформированных 
под воздействием определенных политических, 
экономических, социальных и технологических 
событий.

 "Разрыв поколений", о котором принято го-
ворить, – это, по существу, ценностный раскол, 
воплощенный в противостоянии небольшой, но 
значимой группы доминирующей традиции, си-
стеме, строю. Такой раскол становился возмож-
ным в определенных обстоятельствах социаль-
но-исторического развития.

Проблема поколений обостряется в периоды 
общественных трансформаций, государствен-
ного реформирования и осуществления модер-
низации страны. Тем самым "проблема отцов 
и детей" отражает катаклизмы начальных ста-
дий перехода традиционного общества на обще-
цивилизационный путь модернизации.

Процесс  массивных структурных измене-
ний культуры в условиях модернизации опре-
деляет происходящие изменения в виде посте-
пенного перехода от нормативных ценностей 
(традиционных) [3] к современным ценностям, 
ориентирующим на рациональность выбора и 
участие в общественно политической жизни (са-
мовыражение) [4]. 

Действительно, сегодня во многих странах, 
в том числе в Республике Казахстан сложно и 
весьма противоречиво формируется новая си-
стема ценностей и ценностных ориентаций,  
помимо серьезной социально-политической 
трансформации общества, на социальные иден-
тификации и социализацию сильное влияние 
оказывает социально-экономическое развитие 
общества. (К примеру, в традиционном  казах-
ском обществе господствовали нормы патри-
архальной семьи с главенствующим правом 
мужчины – главы семейства, но сейчас этот 
процесс берет иной поворот, как мы замечаем, в 
обществе провозглашаются ценности индивиду-
альной ответственности. И вот уже люди обсуж-
дают и дискутируют о феминизме и о контроля 
над рождаемостью и т.д.). 

Процесс глобализации, вызванный ради-
кальными преобразованиями и социально-эко-
номическим развитием, сдвиги, происходящие 
в переходной экономики, вызывают аномию, т.е. 
разрушение прежних общественных ценностей, 
не сопровождающееся быстрым формировани-
ем новой законченной системы ценностей, раз-
рушением привычной социальной структуры, 
утратой привычной для старших поколений мо-
ноидеологии, распространением новых потре-
бительских стандартов и т. д. По  нашим пред-
положениям, все эти сдвиги проявляются: 

– как на микроуровне, в рамках конкретной 
семьи, так и на макроуровне, в рамках общества 
в целом; 

– на большем влиянии на поколение молоде-
жи и меньшим влиянием на старшее, что, в свою 
очередь, ведет к межгенерационным  различиям. 
(Мы полагаем, молодежь в большей степени, чем 
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остальные социальные группы, испытывает на 
себе влияние всех социальных, экономических, 
общественных преобразований, что получает 
отражение в её мировоззрении и ценностных 
ориентирах. Молодежь – наиболее мобильная 
часть общества, что обусловлено ее активным 
поиском своего места в жизни и отсутствием 
прочных экономических и социальных связей 
(отсутствует производственный опыт и квали-
фикация, как правило, нет собственного жилья 
и имущества, в большинстве случаев – ответ-
ственности за семью и т.п.). 

Рядом автором различие молодого и стар-
шего поколения выделяется именно по при-
знаку культурной дифференциации. Так, М. 
Карват и В. Миляновский подчеркивают, что 
само понятие «молодое поколение» ценностно 
по своей природе, оно семантически выража-
ет новизну, вносимую в общественную жизнь 
молодежью. Не случайно синонимом понятию 
«молодое поколение» выступает понятие «но-
вое поколение» [5].

В исследовании я пытаюсь понять процессы 
массивных структурных изменений культуры в 
условиях модернизации, как происходит  пере-
ход от нормативных ценностей (традиционных) 
к современным ценностям (рациональность 
выбора, участие в общественно политической 
жизни (самовыражение), самореализации (Self-
Expression)).

Таким образом, цель работы состоит в из-
учении динамики функциональных изменений 
межпоколенческих  различий в базовых ценно-
стях  населения  Республики Казахстан.

Определяется  необходимость установить, 
каким образом молодое и старшее  поколения 
могут сопоставляться по характеристикам  со-
циокультурных, ценностных  различий. В связи 
с этим возникает исследовательский вопрос:  Ка-
кие ценности доминирует на сегодняшний день  
в обществе? Какие ценностные ориентации от-
личают в современном мире старшие поколения 
и молодежь?

Важную теоретико-методологическую база 
исследования (эмпирическая база) составляют 
идеи, методика и работы Рональд Инглехарта 
(Inglehart R.), изложенные в работе «Модерни-
зация, культурные изменения и демократия». В 
работе утверждается что ценностные измене-

ния в общих чертах поддаются прогнозирова-
нию, так как связаны с социально-экономиче-
ским развитием. Изменение ценностей ведет к 
пересмотру религиозных убеждений и трудовой 
мотивации, влияет на уровень рождаемости, 
гендерные роли и нормы, что, в свою очередь, 
порождает в обществе требования, связанные с 
демократизацией институтов. Поэтому так же, 
по нашему мнению, исследование  характеризи-
руется соединением принципов теории модер-
низации и теории демократизации [6]. Теория 
модернизации делает попытку определить со-
циальные переменные, которые способствуют 
социальному прогрессу и развитию общества, и 
предпринимают попытку объяснить процесс со-
циальной эволюции. Существует прямая связь 
между состоянием экономики и уровнем жизни 
населения. Уровень жизни – это уровень благо-
состояния населения, степень удовлетворения 
основных жизненных потребностей людей.

В нынешнем казахстанском обществе мож-
но (как известно из опросов общественного 
мнения) обнаружить различия позиций и оце-
нок между людьми старших и более молодых 
возрастов [7]. В количественном исследовании 
(опрос)  по вопросу 17, где рассматривалась 
«что  более важно для респондента», мы видим 
что, традиционные показатели по некоторым по-
казателям ниже и выбор осуществляется в сто-
рону материалистических ценностей. Измеряя  
ценности  для респондента, мы  заметили,  наи-
более высокий уровень ответов был на вариант 
«работа» – 31,6%, то есть работа как средство 
достижения успеха, самовыражения, материаль-
ного благополучия важна для респондентов. Но 
здесь так же в небольшом отставании респон-
денты  выбирают вариант «моя страна» – 31%. 
Здесь мы можем полагать, что после приобре-
тения независимости для общества государство 
стало основным понятием, и наверное здесь 
стоит говорить о патриотизме. Естественной по-
требностью гражданина и проявлением его па-
триотизма является чувство гордости, глубокое 
уважение и почитание символов своей страны. 
Патриотизм это – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к Отечеству и готов-
ность подчинить его интересам свои частные 
интересы. Патриотизм выражается в мировоз-
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зрении, нравственных идеалах, нормах пове-
дения человека и проявляется в его поступках 
и деятельности. Вместе с тем патриотизм про-
является и в коллективных чувствах, оценках в 
отношении к своему народу, его образу жизни, 
истории, культуре, государству, системе осно-
вополагающих ценностей. Тем самым это отно-
сится к традиционным ценностям. 

В течение последних двух десятилетий 
чрезвычайно быстрыми темпами менялось 
социально-экономическое состояние нашей 
страны. Сознание большинства  было не в со-
стоянии адекватно воспринимать эти резкие 

изменения. Духовные принципы, на которых 
выросло большинство из них, не способство-
вали адаптации в новых условиях, это приве-
ло к тому, что понятие Родины либо деваль-
вировалось, либо потеряло свое сущностное 
содержание. Естественно, ни одно общество 
не способно существовать в таком состоянии 
долго. Образовалась ситуация, когда требуются 
огромные усилия по поиску реального понима-
ния феномена Родина, а значит, и наполнения 
понятия «патриотизм» соответствующим со-
временности содержанием. И эти содержания у 
нас идут полным ходом.

Таблица-1 [7]

Но если посмотреть по этим же категориям на  таблицу по разделенным 
возрастным когортам мы можем видеть явные отличия в ценностях 
кагортов. Особенно отличия выявляется в самовыражении и в важности 
страны, так же видим традиции для молодых не так актуальны чем для 
старшего поколения. 

 
Таблица-2 [7]. Измерения  ценностей для респондента 

 
Так же если посмотреть на следующую таблицу сопряженестьей 
обработанной по программе SPSS мы видим что, между поколениями идеалы 
респондентов так же отличаются: особенно высока разница в отношении 

Измерения  ценностей для 
респондента 

возраст респондента Итого 
18-35 36-63 

1. Самовыражение. 
2.  Деньги. 
3.  Работа. 
4.  Религия. 
5. Уважать традиции. 
6. Моя страна 
Итого 

30 
26 
50 
2 
6 
54 
168 

16 
24 
52 
5 
9 
46 
152 

46 
50 
102 
7 
15 
100 
320 (респондентов) 

Но если посмотреть по этим же категориям 
на  таблицу по разделенным возрастным когор-
там, мы можем видеть явные отличия в ценно-
стях кагортов. Особенно отличия выявляются 
в самовыражении и в важности страны, так же 
видим, что традиции для молодых не так акту-
альны, чем для старшего поколения.

Так же если посмотреть на следующую таб-

лицу сопряженностей, обработанную по про-
грамме SPSS, мы видим, что между поколениями 
идеалы респондентов так же отличаются: особен-
но высока разница в отношении материалистиче-
ских ценностей, самовыражении и в религиозных 
отношениях, так как младшие поколения демон-
стрируют большую ориентацию на материали-
стические ценности, нежели старшие.

Рисунок 1 – Измерения ценностей для респондента
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Очевидно, что в молодости человек строит 
жизненные планы на получение образования 
и развитие, на создание своей семьи и на соб-
ственную карьеру, в среднем возрасте он осу-
ществляет реализацию этих планов, позднее он 
оценивает себя и окружающее, исходя из ранее 
им пережитого и достигнутого.

Мы  считаем, что подобная тенденция отра-
жает не возрастные, а межпоколенные различия, 
поскольку «формативные годы» современной 
молодежи пришлись на более благополучный 
в экономическом плане период. То есть «мате-
риализм старости» определяется не возрастом 
как таковым, а тем, что годы формирования ос-
новных ценностей, к которым мы относим это 
период  – от 12 до 18 лет, у нынешнего стар-
шего поколения пришлись на тяжкие периоды 
истории (послевоенные годы, господство ко-
мунистической идеологии, искусственная кон-
струкция, «идеологическое воспитание»,  годы 
целины, оттепель, застой, перестройка и т.д.). 

По нашим соображениям отметим лишь, что и 
сегодня по объективным причинам именно для 
старшего поколения наиболее актуальны вопро-
сы экономической безопасности и выживания. 
Как уже отмечалось, мы полагаем, что система 
ценностных ориентаций включает компоненты, 
имеющие различное происхождение, и отражает 
интеграцию как актуальных представлений лич-
ности, так и ее целей и опыта. 

В дальнейшем для окончательного выво-
да по данной теме исследования мы  также 
провели фокус-группу [8]. 

Если рассмотреть основные предположения 
исследования, то это: 1) динамический аспект 
социальной жизни представляет собой меха-
низм смены поколений (каждое поколение, в 
свою очередь, тоже представляет собой одно 
временное поколение и изменяется и развивает-
ся в процессе смены поколений); 2) продолжи-
тельный период экономического процветания 
способствует распространению постматериали-

Таблица 2 [7] – Измерения  ценностей для респондента

Измерения  ценностей для респондента Возраст респондента Итого

18-35 36-63

1. Самовыражение.

2.  Деньги.

3.  Работа.

4.  Религия.

5. Уважать традиции.

6. Моя страна

Итого

30

26

50

2

6

54

168

16

24

52

5

9

46

152

46

50

102

7

15

100

320 (респондентов)

Таблица 3 [7] – Измерения  мотивирования тех или иных ценностей идеалом
 

Измерения  мотивирования тех или иных ценностей идеалом возраст респондента Итого

18-35 36-63

1. Стать богатым, материально независимым человеком.

2. Стать высококвалифицированным специалистом.

3. Реализовать свои способности.

4. Спасти свою душу служением Богу.

Итого

50

68

43

7

168

41

36

58

17

152

91

104

101

24

320
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стических ценностей,  а затяжной спад в эконо-
мике ведет к противоположному результату.

Повыше сказанному первому предположе-
нию мы можем сделать корреляцию с нашими 
данными исследования: например, по данным 
фокус группы определяется, что все участники 
признают различия между поколениями. При-
ведем несколько примеров от участников ис-
следования:  «со временем ценности меняются. 
В школьном возрасте, в детстве одни ценности, 
потом когда взрослеем, начинаем осматривать-
ся, конкретно становимся взрослыми людьми, 
там уже смотрим, ценности опять меняются». 
Здесь участник ссылается на то, что с влиянием 
возраста ценности изменяются [ФГ-2, (кодиров-
ка-6.3., женщина, 34 лет)]. Так же можно рассмо-
треть по первому предположению следующий 
вопрос где модератор спрашивает участников о 
том, что «прислушиваются ли младшие советам 
старших»: на что участник исследования отвеча-
ет: «это просто конфликт ценностей. Я, напри-
мер, если скажу какой-то совет, на тот момент 
у молодого ценности совсем другие, к примеру, 
если я скажу «не иди на вечеринку», вечеринка 
для него на тот момент ценность и она важна, 
а эти ценности я уже прошел,  для меня  сей-
час как ценность другие вещи, и тут выявляются 
различия, конфликт в ценностях. Поэтому мы не 
довольны...и они не слушают наши советы...» 
[ФГ -1 (кодировка-3.16., мужчина, 39 лет)].

Так же участник  фокус группы из сельской 
местности  утверждает: «разница конечно, есть, 
и она всегда была, мне кажется это какая то за-
конность природы. Мы знаем, старшее поколе-
ние всегда говорит, что не довольны нынешнем 
молодым поколением» [ФГ-3 (кодировка-7.4. 
женщина, 35 лет)].

По второму предположению можно гово-
рить, что поколения фиксируют соответствую-
щие точки разлома социального и культурного 
порядка, направлений и механизмы опосредо-
вания и перехода между "прежним" и "новым", 
мы можем видеть разделения ценностей и куль-
турных благ на «моего» и на «не моего». Для 
участников фокус группы города (с старшими 
возрастами) и села (младшие и старшее) явля-
ются важными моральными и национальными 
принципами и нормами как фильтрующие меха-
низм в ценностях между «нашим» и «не нашим» 

по сравнению с участниками молодого когорта 
(город). По ходу обсуждения было ясно, что по-
коление молодежи испытывает на себе влия-
ние всех социальных, экономических, обще-
ственных преобразований на большем влиянии 
и меньшим влиянием на старшего, что, в свою 
очередь, ведет к межгенерационным  различиям, 
и эти установки мы уже замечаем в выражениях  
участников: «Раньше  мы вот говорили, что рань-
ше было много многодетных семьи  а сейчас уже 
в семьях двое или трое  детей,  и  мы говорим  
«о, большая  семья»,  это уже считается большой 
семьей.  Это, наверное, воздействие «запада»  на 
нас» [ФГ-2  (кодировка-9.2., женщина, 31 лет)].

На вопрос, как мы должны понимать демо-
кратию, свободу и общества, личности которая 
ответственна сама за себя, некоторые участни-
ки отвечают:  «хотя и у других есть безгранич-
ная личная свобода, но для нашей нации нужны 
какие-то ограничения. Например, перед старши-
ми грубо не говорить – это ограничения?! Да, 
ограничения... уважение и понимания старших 
так же... Должны же быть какие-то ограничения. 
Так же например, есть люди, которым уже 50 лет, 
но все равно не закурят сигарету  перед матерью 
–это уважение и оно тоже относится к ограни-
чению...по принципам традиции, за воспитание 
сына ответственен отец, за дочку – мать. Поэтому, 
я думаю у казахов должны быть ограничения». 
[ФГ-3 (кодировка- 8.8., женщина, 37 лет)].

«Мы знаем, в постсоветском пространстве  
подняли вопрос равноправия мужчины и жен-
щины, и теперь по принципам демократии не-
смотря на пол все имеют одинаковые права. По 
правде сказать, это как-то негативно влияет на 
казахский менталитет, например, по казахскому 
менталитету женщина должна стоять на одну 
ступень ниже мужчины, на почётном месте – 
«төр» всегда должен сидеть муж, а жена пони-
же» [ФГ-3 (кодировка- 1.5., мужчина, 38 лет)].

По проведенному исследованию можно рас-
суждать, что молодое  поколение придает секу-
лярно-рациональным  ценностям и ценностям 
самовыражения большее значение, чем их со-
отечественники старшего возраста. Немаловаж-
но говорить о масштабном культурном измене-
нии, отражающием  процесс межпоколенческого 
изменения ценностей, связанных с развитием 
рыночной экономикой общества.
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8. Исследования, проведенные мною (дата:2013г.09.) методом  фокус группа (далее ФГ) в городе Семей и в селе Калбатау,  
в  общем количестве 3 ФГ (26 участников). Тема ФГ «Изменения в базовых ценностях: межпоколенческие различия». Ут-
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