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близких отношений или расставание: межпоколенный аспект
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Attitudes of Young Adults from Intact and Single-Parent Families  

to Maintain Close Relationships or Break up: Intergenerational Aspect 

 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, 

посвященного изучению установок на сохранение 

близких отношений или расставание у молодых людей из 

полных и неполных семей в связи с механизмом 

межпоколенной трансмисии. Выборка составила 

81 человек (35 юношей и 46 девушек), из которых 38 

росли в полной семье, а 43 – в неполной. Использовалась 

методика изучения ценностных ориентаций Ш. Шварца и 

авторская анкета, направленная на выявление 

родительских посланий в семьях респондентов. Также 

использовался опросник, состоящий из сюжетных 

историй, описывающих типичные трудности в 

отношениях, для оценки выбора участниками стратегии 

поддержания или разрыва отношений. Результаты по 

методике Шварца показали значимые различия по 

шкалам «личная безопасность», «забота о других» для 

респондентов из полных семей, и тенденцию по шкале 

«гедонизм» для респондентов из неполных семей. 

Ориентация молодых людей из полных семей на 

поддержание отношений и заботу о других дает им 

чувство безопасности, тогда как молодые люди из 

неполных семей в отношениях скорее будут заботиться о 

себе. Было выявлено, что в полных семьях родители чаще 

транслируют послания, связанные с важностью 

поддержания близких длительных отношений, чем в 

неполных семьях. Молодые люди из полных семей скорее 

согласны с идеей о том, что брак должен быть один и на 

всю жизнь. Молодые люди из неполных семей допускают 

возможность вступить в брак несколько раз. В сложных 

ситуациях в близких отношениях для молодых людей из 

полных семей повседневность в отношениях, скука не 

является основанием для расставания, тогда как для 

молодых людей из неполных семей эта ситуация может 

стать причиной для расставания. 
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ценности, развод родителей, семейные установки, 
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Abstract 
The research results which studied attitudes of 

young adults from intact and single-parent families 

for keeping close relationships or breaking up in 

connection with the intergenerational transmission 

mechanism are presented in this paper. 

81 respondents (35 men, 46 women) participated 

in the study; 38 grew up with both parents, 43 – in 

single-parent families. The Schwartz Value Survey 

and the questionnaire indicating parents’ messages 

in respondents’ families were used. Moreover, the 

questionnaire evaluating stories that describe 

typical causes of divorce for highlighting the 

respondents’ strategy for keeping relationships or 

breaking up, was used. The Schwartz Value 

Survey showed statistically significant differences 

for scales "Personal security", "Universalism-

Concern" (results are higher for people who had 

both parents) and for "Hedonism" scale (result is 

higher for people from single-parent families). 

Orientation of young adults from intact families on 

saving relationships and caring for other people 

gives them the sense of security, whereas young 

adults from single-parent families are more likely 

to take care of themselves. It was discovered, that 

married parents highlight the importance of 

keeping long-term relationships more often than 

parents who experienced a divorce. Young adults 

from intact families tend to agree with the idea that 

marriage must be once in the life. Young adults 

from single-parent families allow the possibility of 

multiple marriages. For young adults from intact 

families the boredom in relationships does not 

become a reason to break up whereas it does for 

young adults from single-parent families. 

 

Keywords: intergenerational transmission, values, 

parents’ divorce, family attitudes, close 

relationships, single-parent family 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках исследовательского проекта  

№ 18-013-00599 («Жизненные модели молодежи: межпоколенное и внутрипоколенное исследование»). 
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Введение 

В настоящее время в России, так же как и за рубежом, отмечается рост 

разводов. По мнению многих авторов, современный брак претерпевает 

изменения и переживает кризисный период, его характерной особенностью 

становится нестабильность (Арбузова, Попова, 2017; Варга, 2015; Бельская 

2017; Гришина, 2009 и др.). Исследования показывают, что половина союзов 

распадается в первые три года, а половина первых браков не доживает до 

двадцати лет (Kamp Dush, Arocho, Mernitz, Bartholomew, 2018). 

В качестве причин изменения отношения к браку рассматривают низкую 

приверженность современного человека традиционным ценностям, 

современные социокультурные тенденции к менее традиционному 

восприятию семьи и брака, а также генетические факторы (Amato, DeBoer, 

2001; Гришина, Лавренчук, 2008; Велиева, 2014 и др.). 

Многие авторы также указывают на важность межпоколенной 

трансмиссии как одного из механизмов усвоения семейных ценностей и 

моделей поведения в сфере близких отношений (Sabatier, Lannegrand-Willems, 

2005; Teachman, 2002; Kamp Dush, Arocho, Mernitz, Bartholomew, 2018; 

Куницына, Казанцева, 2009; Сапоровская, 2012 и др.).  

В литературе понятие «межпоколенная трансмиссия» часто 

используется для описания межпоколенного взаимодействия и включает в 

себя процесс передачи элементов культуры, традиций, убеждений внутри 

социальной группы, которое происходит за счет непосредственного контакта 

поколений (Сапоровская, 2012). Большое значение для того, чтобы 

межпоколенная преемственность состоялась, имеет готовность к принятию 

опыта родителей, бабушек и дедушек другим поколением (Севастьянова, 

2016). 

Анализ отечественных и западных эмпирических работ, связанных с 

межпоколенной трансмиссией в сфере установок на близкие и семейные 

отношения, показал, что они фокусируются, прежде всего, на ценностном 
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аспекте и демонстрируют противоречивые результаты, в том числе, 

относительно того, остаются ли родители теми самыми «значимыми 

другими», кто закладывает основу для последующих близких (семейных) 

отношений или ведущая роль переходит к другим факторам, например, к 

изменяющемуся обществу, идеям, присутствующим в цифровом пространстве. 

 

Исследования межпоколенной передачи семейных ценностей 

В исследованиях межпоколенной трансмиссии установок, касающихся 

близких отношений, были обнаружены сходства и расхождения между 

родительской и собственной позицией. Например, показано, что у молодых 

людей существует конфликт между идеей ожидания безусловной любви в 

слиянии партнеров (родительское видение близких отношений) и желанием 

быть эмоционально независимым от партнера (своя позиция) (Григорова, 

2016). 

Обнаружена противоречивость представлений, касающихся вопросов 

семейных ценностей у подростков, в сравнении с их родителями. 

Большинство родителей имеют стереотипные взгляды и придерживаются 

четких гендерных различий по распределению обязанностей в семье, 

эмоциональному реагированию на различные ситуации и построению 

взаимоотношений. Старшие подростки имеют либеральные взгляды и отходят 

от гендерных стереотипов, полагая, что в сложных ситуациях мужчина может 

проявлять слабость и не обязательно должен сдерживать эмоции (Изотова, 

Голубева, Гребенникова, 2017). 

В исследовании межпоколенных связей факторов семейно-брачной 

мотивации было выявлено, что ролевые структуры в семьях молодых людей 

значимо отличаются от ролевых структур в семьях их родителей. При выборе 

брачного партнера младшее поколение больше ориентируется на свои 

собственные представления, чем на образ родителя (Маленова, Дружинина, 

2010). 
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В то же время большинство авторов утверждает, что межпоколенное 

взаимодействие, по-прежнему, влияет на процесс формирования 

индивидуальных ценностей (Гришина 2009; Маленова, Дружинина, 2010; 

Велиева, 2014 и др.).  

На западе исследования передачи семейных ценностей от поколения к 

поколению ведутся с начала 1980-х годов до настоящего времени. 

В исследовании трансмиссии семейных ценностей на трех поколениях 

французских семей обнаружено, что подростки демонстрируют высокий 

уровень поддержки семейных ценностей, и, прежде всего, перенимают 

материнские ценности (Sabatier, Lannegrand-Willems, 2005).  

Ряд исследователей рассматривают вопрос передачи семейных 

ценностей между поколениями с точки зрения роли генетических факторов. 

Основываясь на результатах исследований, они утверждают, что сходство 

ценностей родителей и детей обусловлено, в первую очередь, их общей 

генетической структурой, однако не отрицают влияние личности родителя и 

семейного воспитания (Kandler, Gottschling, Spinath, 2016).  

Межпоколенная трансмиссия – это трансляция родителями детям не 

только ценностей, но и определенных моделей поведения, способов 

совершения жизненных выборов. Одним из таких выборов может стать 

решение сохранять близкие отношения или расстаться в сложной жизненной 

семейной ситуации. Исследования, связанные с разводом родителей и 

вероятностью развода в последующем их детей, также не дают однозначного 

ответа на вопрос о влиянии межпоколенной трансмиссии. 

 

Изучение взаимосвязи развода родителей и вероятности развода у их детей 

В 1972 году Л. Бумпассом (L. Bumpass) и Дж. Свитом (J. Sweet) впервые 

была выявлена взаимосвязь развода родителей и ребенка, а также негативное 

влияние неполной семьи, в которой вырос человек, на стабильность его 

собственных отношений (по: Гришина, 2009). 
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П. Амато (P. Amato) и Д. Дебер (D. DeBoer) полагают, что 

межпоколенная передача особенностей брачных отношений основывается на 

навыках взаимоотношений и на отношении к брачным обязательствам. Дети, 

наблюдая за моделью родительского общения, учатся навыкам 

взаимоотношений, что в дальнейшем влияет на их собственную супружескую 

жизнь. Если же дети не видели успешного опыта родительских 

взаимоотношений, то можно прогнозировать у них сложности в поддержании 

долгосрочных близких отношений. Кроме того, переживая сам факт развода, 

дети утрачивают веру в постоянство брака (Amato, DeBoer, 2001). 

Д. Тичман (J. Teachman) обнаружил связь развода родителей с 

вероятностью развода детей. Он объясняет влияние развода родителей на риск 

развода ребенка через три механизма: социально-экономические особенности, 

отношение к обязательствам и разводу, а также проблемы межличностного 

поведения (Teachman, 2002). То есть, в родительской семье у ребенка 

складывается определенная модель отношений и поведения, которая 

переносится в дальнейшем на свою собственную семью. Например, если 

ребенок видел, как отец ушел из семьи, ребенок считает нормальным 

невыполнение обязательств и, возможно, не будет серьезно относиться к 

собственным семейным обязательствам. 

Б. Д’Онофрио (B. D’Onofrio) считает развод родителей одним из 

главных предикторов нестабильности брака ребенка (D’Onofrio, Turkheimer, 

Emery, 2007). 

К. Камп Даш (C. Kamp Dash) и ее коллеги также утверждают, что 

партнерское поведение передается из поколения в поколение, то есть дети 

разведенных родителей разведутся с большей вероятностью, чем дети из 

полной семьи. Авторы считают, что опыт взаимодействия с матерью и 

перенимаемые от матери личностные качества могут влиять на последующее 

количество брачных партнеров человека. Кроме того, современным детям 

передаются родительские установки о том, что союзы не должны длиться всю 
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жизнь, а могут создаваться новые союзы, которые лучше отвечают их 

потребностям (Kamp Dash, 2018). 

В отечественном исследовании О.В. Гришиной была подтверждена 

гипотеза о наследовании детьми семейного поведения родителей. Показано, 

что вероятность разрыва отношений у выходцев из неполных семей в 1,5 раза 

превышает эту вероятность у детей из семей с обоими родителями (Гришина, 

2009). 

В целом, обзор исследований, связанных с межпоколенной 

трансмиссией ценностей и моделями поведения в области близких отношений, 

показывает их некоторую «однобокость». Исследуются либо ценности, либо 

модели поведения в связи с разводом родителей. Исследований, которые 

включали бы в себя оба фактора, нами не было обнаружено. Наше 

исследование было нацелено на выявление установок на расставание или 

сохранение отношений у молодых людей из полных и неполных семей.  

Мы предположили, что молодые люди из полных семей могли слышать 

послания от родителей относительно ценности отношений, наблюдать за 

моделью отношений родителей и, как следствие, они будут стремиться к 

сохранению отношений. Молодые люди из неполных семей могли слышать 

послания, отрицающие ценность отношений, не имели возможности 

наблюдать модель долгосрочных отношений и, как результат, будут чаще 

выбирать стратегию расставания.  

Также мы предположили, что молодые люди из неполных семей будут 

скорее склонны к стратегии расставания при возникновении сложной 

ситуации в близких отношениях, чем молодые люди, жившие с обоими 

родителями. 

 

Выборка и методы исследования 

В исследовании приняли участие 81 человек (35 юношей и 46 девушек), 

из которых 38 росли в полной семье, а 43 пережили развод родителей, в 
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результате чего росли в неполной семье (только с матерью, отцом, бабушкой 

или дедушкой). Подавляющее большинство участников из второй группы 

пережили опыт развода родителей в возрасте от 0 до 12 лет (95%).  

56% участников из той же группы проживали только с матерью, 28% 

проживали с обоими родителями (те случаи, когда участники пережили развод 

родителей в более старшем возрасте), 9% – с бабушкой или дедушкой, 7% – с 

одним из родителей и его новым партнером. Средний возраст участников 

составил 23±3,7 лет.  

Большинство участников имеют опыт близких отношений (82% и 79% 

для групп респондентов из полных и из неполных семей соответственно).  

В группе участников из полных семей 37% находятся в официальном 

или гражданском браке, 29% состоят в близких отношениях, а 34% на время 

исследования партнера не имеют.  

В группе участников из неполных семей 19% находятся в браке, 43% 

состоят в отношениях и 38% на время исследования партнера не имеют. 

В исследовании использовалась методика изучения ценностных 

ориентаций Ш. Шварца. Также мы просили респондентов заполнить 

авторскую анкету, состоящую из двух частей. Первая часть анкеты включала 

вопросы о родительской семье респондента, что позволило составить 

представление об особенностях родительских брачных отношений. Вторая 

часть анкеты была направлена на выявление брачных установок, которые 

транслировались в родительской семье, и собственных установок 

респондентов. Также мы предлагали респондентам краткие истории, 

включающие в себя проблемы, которые нередко ведут к расторжению брака 

(измена, влюбленность в другого человека, однообразие в отношениях, 

алкоголизация), и просили указать, как они бы поступили в каждом случае – 

сохранили бы отношения или приняли решение о расставании. Это позволило 

нам оценить степень готовности респондентов из двух групп к расторжению 

отношений в конкретных ситуациях.  
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Для обработки полученных результатов использовался Хи-квадрат 

Пирсона, непараметрический критерий Манна-Уитни, а также проводился 

анализ частотных распределений для вопросов анкеты в двух группах 

респондентов.  

 

Результаты исследования установок родителей, транслируемых в полных 

и неполных семьях 

Для создания анкеты, с помощью предварительной экспертной оценки, 

нами были выделены 20 утверждений и крылатых выражений, отражающие 

установки, касающиеся брака, которые широко транслируются в российских 

семьях.  

Из них десять утверждений подчеркивают важность сохранения 

отношений (например, «я горжусь своей крепкой семьей», «семья должна 

быть полной», «развод – не решение проблем» и др.). В других десяти 

утверждениях расставание или развод рассматривается как возможный 

вариант решения проблем (например, «брак – это просто штамп в паспорте», 

«никогда не поздно создать семью заново», «еще раз он/она так поступит, и 

мы разводимся» и др.).  

Респондентам необходимо было указать, от кого из родителей или 

близких людей они слышали подобные послания или отметить, что они 

никогда не сталкивались с подобными высказываниями в своей семье.  

Анализ полученных результатов показал, что в группе респондентов из 

полных семей родители значимо чаще (p<0,01) транслировали послания, 

связанные с сохранением отношений, чем в группе респондентов из неполных 

семей. Наиболее популярными в группе респондентов из полных семей 

оказались послания: «я люблю своего мужа/жену» (76% респондентов 

слышали подобное хотя бы от одного родителя), «мне повезло с 

мужем/женой» (74%), «семья должна быть полной» (63%) и «я горжусь своей 

крепкой семьей» (55%).  
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Послания, допускающие развод или расставание, чаще встречались в 

неполных семьях, однако разница статистически не значимая. Наиболее 

популярными посланиями в группе респондентов из неполных семей 

оказались «никогда не поздно создать семью заново» (70%), «еще один раз 

он/она так поступит, и мы разводимся» (51%).  

Наиболее популярными утверждениями среди отцов респондентов из 

полных семей были: «Я люблю свою жену» (71%), «Мне повезло с женой» 

(66%), «Я горжусь своей крепкой семьей» (53%). Наиболее популярными 

утверждениями среди матерей респондентов из полных семей были: «Я 

люблю своего мужа» (61%), «Семья должна быть полной» (58%), «Конфликты 

в браке – это нормально» (53%).  

Наиболее популярными утверждениями среди отцов респондентов из 

неполных семей были: «Никогда не поздно начать жить сначала» (28%), 

«Жениться, а потом расставаться – это нормально» (26%), «Семью можно 

создать даже в старости» (23%). Наиболее популярными утверждениями среди 

матерей респондентов из неполных семей были: «Никогда не поздно начать 

жить сначала» (49%), «Жениться, а потом расставаться – это нормально» 

(33%), «Я люблю своего мужа» (30%).  

Таким образом, мы можем говорить о том, что молодые люди из 

неполных семей, реже слышали послания, передающие значимость близких 

отношений, их ценность, и чаще – о возможности расставания и создания 

новых отношений, чем молодые люди, выросшие с обоими родителями. 

 

Результаты исследования установок на сохранение отношений или 

расставание у молодых людей 

Для выявления собственных установок респондентов на брак и 

сохранение/расставание в отношениях мы просили респондентов оценить 

степень своего согласия с утверждениями, которые касаются близких 

отношений.  
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Молодые люди из полных семей значимо чаще (p<0,05) абсолютно 

согласны с тем что, что брак должен быть один и на всю жизнь (в группе 

молодых людей, выросших в полных семьях, 37% участников абсолютно 

согласны с утверждением о том, что брак должен быть один и на всю жизнь, в 

то время как в группе молодых людей из неполных семей только 16% 

абсолютно соглашаются с этим утверждением). А также значимо чаще 

(p<0,05) хотят прожить с одним человеком всю жизнь или готовы вступить в 

брак только один раз (92% из полных семей и 74% из неполных семей). 

52% респондентов из полных семей считают развод возможным 

решением проблем, в то время как в группе респондентов из неполных семей 

это количество вырастает до 74%. В группе респондентов из полных семей 

лишь 5% участников готовы вступить в брак несколько раз, в то время как в 

группе респондентов из неполных семей – это 21%. Результаты представлены 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение степени согласия с утверждениями на тему брака и отношений 

респондентов из полных и неполных семей 
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Исследование ценностных ориентаций в группах молодых людей из 

полных и неполных семей 

По методике Ш. Шварца нами были получены статистически значимые 

различия по шкалам «личная безопасность» и «универсализм: забота о 

других»: обе ценности оказались важнее для респондентов из полных семей, 

чем для респондентов из неполных семей (таблица 1). Также обнаружена 

тенденция к различию по шкале «гедонизм»: у респондентов из неполных 

семей показатели по данной шкале выше. 

 

Таблица 1 – Значимые различия по базовым ценностям в группах респондентов из полных 

и неполных семей 

Ценности 

Показатели по 

группе респондентов 

из полных семей 

(N=38) 

Показатели по 

группе респондентов 

из неполных семей 

(N=43) 

P 

Безопасность личная 46.62 36.03 0.041 

Универсализм: 

забота о других 
48.16 34.67 0.009 

Гедонизм 35.79 45.60 0.059 

 

Можно говорить о том, что молодые люди из полных семей более 

ориентированы на безопасность и уверенность в своем ближайшем окружении 

и заботу о нем, тогда как молодые люди из неполных семей скорее 

ориентированы на себя, на собственные потребности. 

 

Исследование стратегий поведения в сложных ситуациях, связанных с 

близкими отношениями у молодых людей из полных и неполных семей 

Мы предъявляли респондентам ситуации, которые, по мнению многих 

авторов, часто являются причиной расставания или расторжения брака 

(измена, однообразие в отношениях, влюбленность в другого человека, 

алкоголизация) (Калинина, 2008; Струтовская, Смеловской, 2014; 

Владимирова, Семенкович, 2018 и др.). Мы просили респондентов выбрать 

стратегию их действий в этих ситуациях (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Сравнение готовности к расторжению отношений в случае  

типичных семейных проблем у молодых людей из полных и неполных семей 

 

В результате обработки данных по критерию Хи-квадрат Пирсона были 

выявлены значимые различия в стратегиях поведения в ситуациях измены и 

рутинности отношений.  

В ситуации измены партнера 33% респондентов из полных семей скорее 

выберут стратегию расставания, в то время как среди респондентов из 

неполных семей – это 72% (p<0,05).  

В ситуации, когда отношения становятся рутинными, однообразными, 

ни один из респондентов, выросших в полной семье, не отметил, что точно 

прекратит отношения, и только 11% (p<0,01) рассматривают такой вариант 

как возможный. В то время как среди респондентов из неполных семей 35% 

готовы расстаться в случае рутинности отношений. 

Что касается стратегий поведения в остальных ситуациях, то значимых 

различий здесь мы не получили: в гипотетической ситуации, когда участник 

исследования заинтересовался кем-то другим, 32% респондентов из полных 

семей и 42% из неполных семей готовы уйти от своего партнера.  
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В ситуации алкоголизации партнера примерно одинаковое количество 

респондентов из обеих групп готовы расстаться (32% в группе из полных 

семей и 29% в группе из неполных семей). 

 

Обсуждение результатов 

В целом, полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, 

что молодые люди из полных семей имеют установки на сохранение 

отношений и в сложных ситуациях, скорее, не будут рассматривать 

расставание как основной способ решения проблемы, тогда как молодые люди 

из неполных семей к расставанию относятся проще и в сложных ситуациях, 

скорее, предпочтут его. 

Мы обнаружили, что родительские послания, как один из способов 

межпоколенной передачи семейных ценностей, могут находить свое 

отражение в установках, касающихся как значимости отношений, их близости, 

ценности их сохранения, так и в установках, связанных с возможностью 

расставания и начала новых отношений. То есть, можно говорить об 

интериоризации родительских посланий молодыми людьми  

Мы выявили, что в тех семьях, где родители развелись, один из 

родителей (чаще всего это была мать в обоих случаях) мог транслировать 

установки, связанные с расставанием или созданием новых отношений. Это в 

какой-то мере подтверждает идеи К. Камп Даш, которая полагает, что дети 

перенимают родительскую установку о том, что союзы не обязательно 

должны длиться всю жизнь, а могут создаваться новые союзы, которые более 

отвечают личным требованиям (Kamp Dash, Arocho, Mernitz, Bartholomew, 

2018). Кроме того, можно предположить, что этот родитель также усвоил 

установки своих родителей и т.д., то есть может присутствовать 

трансгенерационный механизм передачи из поколения в поколение. Это 

подтверждает значимость межпоколенной трансмиссии при передаче 

установок на близкие отношения, но требует дополнительных исследований. 
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Анализ ценностей показал, что для молодых людей из полных семей 

очень важна личная безопасность и, вероятно, они видят возможность 

поддерживать ее именно через отношения. Кроме того, мы видим, что они 

больше направлены на заботу о других, в то время как молодые люди из 

неполных семей, скорее, будут заботиться о себе, в том числе, в отношениях. 

Возможно, приоритет именно этих ценностей для молодых людей из полных 

семей, может быть следствием того, какую модель отношений они наблюдали 

в своей родительской семье. 

Что касается стратегий поведения в сложных ситуациях в близких 

отношениях, то для нас важно, что для молодых людей из полных семей 

повседневность в отношениях, рутина не является основанием для 

расставания, тогда как молодые люди из неполных семей эту возможность 

допускают, что косвенно подтверждается их ориентацией на гедонизм. 

Интересные данные были получены нами в отношении того, что 

молодые люди из обеих групп, скорее, не готовы расстаться в случае 

собственного увлечения другим человеком, тогда как измена партнера 

рассматривается ими (преимущественно в группе из неполных семей) как 

причина для разрыва. Это наблюдение, на наш взгляд, не связано с семейными 

факторами, а, скорее, является отражением общих представлений об 

отношениях, в которых ответственность за них больше приписывается 

партнеру. Однако этот тезис требует дополнительной проверки. 

 

Выводы и заключение 

Проведенное нами исследование показало, что механизм 

межпоколенной трансмиссии в сфере близких отношений по-прежнему играет 

важную роль в формировании установок на близкие отношения. Если в семье 

транслируются установки, связанные с возможностью расставания, ребенок 

реже слышит о привязанности и любви родителей друг другу, и, в конечном 

счете, наблюдает развод родителей, то это, с высокой степенью вероятности, 
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будет приводить к тому, что в сложных ситуациях в близких отношениях он 

предпочтет расстаться с партнером, а не пытаться искать решение. И 

наоборот, родительские послания, связанные, с выражением чувств, 

ценностью отношений (например, «я люблю мужа/жену», «мне повезло с 

мужем/женой») формируют установки на сохранение отношений, стремление 

рассматривать близкие отношения как базу для личной безопасности и 

желание заботиться о близких людях. 

Значение межпоколенной трансмиссии здесь раскрывается именно через 

два фактора – ценностный и поведенческий, что более эффективно, так как 

каждый из этих факторов по отдельности хуже прогнозирует вероятность 

расставания в близких отношениях.  
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