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ГЛОССАРИЙ

Брак (супружество) – равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при 
свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики Казахстан порядке с 
целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обя-
занности между супругами2.

Воспитание – целесообразное, произвольно направляемое взросление ребенка в социокуль-
турном (духовно-практическом) пространстве человеческого общения. В более широком смысле 
воспитание понимается как любое сознательно планируемое интеллектуальное, эстетическое 
и нравственное влияние на индивида или группу людей любого возраста3.

Детство – правовое состояние лиц, не достигших совершеннолетия4.
Делегирующая модель родительства – модель, при которой родители, обладая равными пра-

вами в семье, стремятся к быстрому и успешному продвижению в своей профессиональной дея-
тельности, желая добиться материальной независимости, социального статуса и общественного 
признания. При этом повседневная забота о детях лежит главным образом на старшем поколении, 
домашнем персонале, воспитателях. Ответственность за воспитание детей чаще передается (де-
легируется) другим лицам5.

Кормилец – лицо, содержащее нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, 
за счет своего дохода6.

Мать, не состоящая в браке (супружестве), – женщина, родившая ребенка (детей), но не 
состоящая в браке (супружестве), зарегистрированном в регистрирующих органах7.

Многодетная семья – семья, имеющая в своем составе четырех и более совместно проживаю-
щих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по 
общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, тех-
нического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, 
после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не 
более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста)8.

Молодежь – граждане Республики Казахстан от четырнадцати до тридцати пяти лет9.
Нуклеарная семья – состоит из двух взрослых, живущих вместе, ведущих свое домашнее хо-

зяйство и имеющих собственных либо приемных детей10.
Отцовство – кровное родство между отцом и его ребенком, порождающее чувство, которое по-

буждает мужчину поступать в отношении к ребенку с сопереживающей ответственностью11.

1 Подпункт 13 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
2 Подпункт 26 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
3 Л.В.Коновалова https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH362f188c5da035680b8c36
4 Подпункт 11 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
5 Безрукова О.Н. Ценности детей и родительства: межпоколенческая динамика // Социологический журнал. 2017. Том 23. No 1. 
С. 88–110. DOI: 10.19181/socjour.2017.23.1.5003
6 Подпункт 13 статьи 1 Социального Кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК. https://adilet.zan.kz/rus/
docs/K2300000224
7 Подпункт 28 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
8 Подпункт 17-3) статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
9 Подпункт 3) статьи 1 Закона “О государственной молодежной политике” от 9 февраля 2015 года № 285-V ЗРК. https://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z1500000285
10 Гидденс Энтони. 2005. Социология. Москва: Едиториал УРСС. Доступно: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/12.
php.
11  Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. 2003. Педагогический словарь. – Москва: Академия. – 176 с. – Доступно: https://didacts.
ru/termin/otcovstvo.html.

Близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерите-
ли), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сест-
ры, дедушка, бабушка, внуки1.
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Поколение – совокупность людей, относящихся к определенным возрастным интервалам12. 
Расширенная семья (многопоколенная семья) – традиционно определяется как социальная 

единица, включающая родителей и детей, а также других, более дальних родственников – возмож-
но, бабушек и дедушек или дядей и тетей, живущих вместе под одной крышей13.

Ребенок (дети) – лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия)14.
Родственники – лица, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до праде-

душки и прабабушки15.
Семья – круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обя-

занностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) 
или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и раз-
витию семейных отношений16.

Семейное положение – состояние либо несостояние в браке (супружестве) или расторжение 
брака (супружества), вдовство, наличие или отсутствие детей или других членов семьи17.

Традиционная модель родительства – ориентация на многодетность. Родительские роли и от-
ветственность за воспитание детей дифференцированы. Отец рассматривается как глава и лидер 
семьи, ответственный за материальное благополучие, принимающий основные семейные реше-
ния. В обязанности матери входит забота о детях и уход за родственниками, организация семей-
ного быта18.

Трудоспособное лицо (трудоспособный член семьи) – лицо или член семьи в возрасте с во-
семнадцати лет до возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 Социального Кодекса РК, за 
исключением лиц с инвалидностью первой или второй группы и (или) лиц, имеющих заболевания, 
при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев19.

Ценности – общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стре-
миться, они составляют основу нравственных принципов20.

Ценности секулярно-рациональные имеют предпочтения, противоположные традиционным 
ценностям. Уделяют меньше внимания религии, традиционным семейным ценностям и авторитету. 
Развод, аборт, эвтаназия считаются относительно приемлемыми21.

Ценности традиционные подчеркивают важность религии, связей между родителями и 
детьми, почтения к авторитету и традиционных семейных ценностей. Люди, разделяющие эти 
ценнос ти, отвергают развод, аборты, эвтаназию. Отличаются высоким уровнем национальной 
гордости22.

12  Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор-
координатор — академик РАН Г, В. Осипов. — М.: Издательская группа ИНФРА М — НОРМА, 1998. — 488 с.
Источник: https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6556
13 Социологический словарь. — М.: Экономика. Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер. 2004. Источник: https://sociological_
dictionary.academic.ru/552/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A8%D0%98%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D
0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%AF 
14 Подпункт 8 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
15 Подпункт 36 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
16 Подпункт 29 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
17 Подпункт 30 статьи 1 Кодекса “О браке (супружестве) и семье” от 26 декабря 2011 года № 518-IV. https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1100000518
18 Безрукова О.Н. Ценности детей и родительства: межпоколенческая динамика // Социологический журнал. 2017. Том 23. No 1. 
С. 88–110. DOI: 10.19181/socjour.2017.23.1.5003
19 Подпункт 43 статьи 1 Социального Кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК. https://adilet.zan.kz/rus/
docs/K2300000224
20 Интернет-сервис для поиска информации по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов: [сайт]. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_culture/747/
21 Всемирный обзор ценностей Инглхарта-Вельцера. Доступно: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=findin
gs&CMSID=findings.
22 Там же
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ную социализацию подрастающего поколения. Влияние глобализации, довольно быстрые и 
сущест венные изменения культурного контекста, социально-экономических и политических усло-
вий в Казахстане и во всем мире усложняют межпоколенческое взаимодействие, делают его мно-
гомерным.

Президент Республики Казахстан К. Токаев 15 марта 2024 года на третьем заседании Нацио-
нального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» отметил релевантность и важность 
межге нерационных взаимоотношений. В своем выступлении он подчеркнул: «Старшие поколения 
должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления. Наша задача – 
привить им самые благородные и прогрессивные качества»23. 

Социально-экономические тенденции, демографические процессы, изменения в структуре се-
мьи и условиях жизни оказывают влияние на отношения между поколениями.

Межпоколенческое взаимодействие, как правило, основано на обмене знаниями, культурными 
нормами, традициями, а также на взаимной заботе, поддержке и обмене ресурсами. С ростом про-
должительности жизни и снижением рождаемости мир быстро стареет. Население земного шара 
более чем в три раза больше, чем было в середине ХХ века. Прогнозируется, что совокупное насе-
ление пожилого возраста достигнет 2,1 миллиарда человек к 2050 году. Страны значительно раз-
личаются по степени и темпам старения, и ООН ожидает, что у населения, которое начало стареть 
позже, будет меньше времени для адаптации к его последствиям.

В Казахстане, по прогнозам, ожидается рост населения: к 2050 году достигнет 24 млн чело-
век. Рост населения будет сопровождаться повышением доли пожилых людей как в мире, так и  
в Казахстане. В 2019 году в мире проживало 702,9 млн человек старше 65 лет, их доля составляла 
9% от общей численности населения (7,7 млрд человек), по прогнозам, к 2050 году численность 
населения достигнет 1,5 млрд человек, увеличится на 16%. В Казахстане в 2013 году жители стар-
ше 60 лет составляли 10% от населения, а на начало 2023 года – 13%. По прогнозам, в стране будет 
наблю даться увеличение доли пожилых людей от 65 лет и старше почти в два раза, с текущих 7,5% 
до 14,1% в 2050 году. Стоит отметить, что по возрастной шкале ООН население РК считается старым. 

Сравнение данных за последние 5 лет показывает рост числа граждан в возрасте от 60 лет. Так, 
регионом с наибольшим количеством пожилых является город Алматы, наименьшим – область 
Ұлытау (Таблица 1).

  Таблица 1. Численность населения в возрасте от 60 лет в разрезе регионов

Регион 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Область Абай 101187 104193 106882

Акмолинская область 110617 113883 117284 131730 136154 140015

Актюбинская область 91480 96143 100677 108491 113995 119469

Алматинская область 220614 229991 240357 168114 177685 186353

Атырауская 53991 57064 59639 65698 69495 73641

ЗКО 85568 88970 92021 100411 104682 109311

Жамбылская  область 113544 117746 121613 139414 144949 150634

Область Жетісу 94950 98372 101720

Карагандинская область 207720 213522 219336 195294 200186 205051

Костанайская область 146174 151200 156081 157192 161863 166562

Кызылординская область 68866 72135 75126 81659 85691 90001

Мангистауская область 50142 53702 57012 61151 65120 69447

23  https://www.akorda.kz/ru/vystuplenieglavy-gosudarstva-ktokaevana-tretem-zasedaniinacionalnogo-kurultaya-1525116 

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и причины выбора данной темы
Межпоколенческое взаимодействие является одним из важных условий социаль-
ного развития, поскольку оно обеспечивает преемственность ценностей и успеш-
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Регион 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Павлодарская область 116775 120956 124623 132921 137227 141709

СКО 103612 106131 108564 112225 114823 117308

Туркестанская область 150830 158076 165119 180453 190160 199657

Область Ұлытау 30048 30798 31677

ВКО 233154 239818 245331 156642 159887 162909

г. Астана 84572 94264 103323 116708 128357 141172

г. Алматы 225 149 235 917 247 456 275 548 288 922 302 631

г. Шымкент 78 469 83 337 87 898 97 221 103 556 109646

Источник: БНС АСПиР РК

Эта тенденция требует определенного внимания, поскольку пожилые люди, хоть и могут предос-
тавить свой опыт, знания и ресурсы молодым, с большей вероятностью будут нуждаться в под-
держке последних на протяжении более длительных периодов времени. 

По мере увеличения продолжительности жизни у людей возрастают возможности для много-
поколенческого контакта. Например, существует 60 %-ный шанс того, что у шестидесятилетнего 
человека будет живой родитель, и вероятно, что он или она также является дедушкой или бабуш-
кой. Независимо от поколения (старшего, среднего, младшего) внимание уделяется в основном 
уважению, ответственности, взаимности и устойчивости в отношениях. 

Международные исследования показывают, что позитивное взаимодействие между поколения-
ми приносит пользу для здоровья и социальной сферы как старшим, так и младшим участникам. 
Например, ученые из США обнаружили, что пожилые люди, которые регулярно занимались волон-
терством с детьми, меньше полагались на трости для ходьбы, сообщали о меньшем количестве 
падений и лучше справлялись с тестами на память, чем их сверстники. Очевидны и более широкие 
социальные выгоды: создается и поддерживается солидарность между поколениями, а также пе-
редаются жизненные навыки, культура, история между поколениями.

В то же время изменение ценностей и культурных различий может представлять один из контрар-
гументов. Старшее поколение часто придерживается традиционных норм и устоев, которые, идя 
в разрез с либеральными взглядами молодежи, приводят к межпоколенному разрыву во взглядах 
и недопониманию. Технологический разрыв также является фактором: старшее поколение может 
отставать в использовании новых технологий, что затрудняет передачу знаний и опыта. Кроме того, 
различия во взглядах и ценностях между поколениями могут вызывать конфликты и непонимание, 
препятствуя эффективной передаче жизненного опыта. Наконец, старшее поколение иногда те-
ряет контакт с современными реалиями и трендами, что делает их советы менее актуальными и 
полезными для молодежи. Эти контраргументы не отрицают положительного влияния старшего 
поколения на молодежь, но подчеркивают необходимость баланса между сохранением ценных 
аспектов традиций и культуры и открытостью к новым идеям и изменениям.

Цель и задачи исследования
Цель исследования – изучить имеющиеся особенности межпоколенческого взаимодействия 

в казахстанских семьях, разработать предложения и рекомендации по улучшению семейной по-
литики в РК.

Задачи: 
1. Провести анализ межпоколенческого взаимодействия в современных казахстанских семьях.
2. Изучить и сравнить межпоколенческое взаимодействие в семьях из различных регионов  

Казахстана. 
3. Исследовать степень приверженности традиционным установкам в казахстанских семьях, 

в контексте проживания со старшим поколением.
4. Оценить влияние старшего поколения в семьях на взаимоотношения супругов и их детей.
5. Изучить влияние старшего поколения на ценностные установки молодых семей, а также 

младшего поколения на старших.
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Объект и предмет исследования
Объект исследования – расширенные казахстанские семьи.
Предмет исследования – межпоколенческие связи и взаимодействие в казахстанских семьях 

и влияние старшего поколения на молодое.

Гипотезы исследования
1. Современные тенденции в обществе могут привести к конфликтам и непониманию между по-

колениями.
2. Супруги из семей, проживающие с представителями старшего поколения, обычно опираются 

на них. Вследствие чего возникает перераспределение семейных ролей и ответственностей, что 
может привести к ослаблению самостоятельности молодых супругов.

3. Младшее поколение казахстанских семей, проживающих со старшими, склонно придержи-
ваться традиционных ценностей, переданных им старшими членами семьи, старшее поколение 
оказывает существенное влияние на семейные решения.

Методы исследования
Методами сбора информации выступают глубинное интервью с членами расширенных семей 

и интервью с экспертами в сфере семейной политики. Также были использованы данные офи-
циальной статистики, результаты массовых опросов КИОР «Гендерная политика в современном  
Казахстанском обществе» (2024 г.), «Казахстанские семьи – 2024», «Факторы, влияющие на форми-
рование благополучной семьи» (2024 г.), «Модернизация традиций: новые поведенческие нормы 
в казахстанском обществе» (2023 г.).

Определение объема выборки 
Было проведено 31 глубинных интервью с лицами, проживающими с родственниками разных 

поколений от 18 лет. Исследование было проведено в следующих населенных пунктах: г. Астана, 
г. Алматы, г. Шымкент, г. Семей, г. Актобе, г. Костанай. Данные населенные пункты были выбраны 
по принципу представленности всех частей страны: север, юг, центр, запад, восток (Таблица 2). 

     Таблица 2. Социально-демографические параметры опрошенных респондентов

№ Город Возраст Националь-
ность

Должность Язык проведения 
интервью 

Образование Семейное 
положение

Пол

1

г. Актобе

53 казашка Работник 
Ақтөбемұнай-газ

казахский высшее разведена женщина

2 68 казашка Пенсионер русский среднее замужем женщина

3 31 казах Сотрудник МВД казахский высшее женат мужчина

4

г. Шымкент

27 казах Госслужащий казахский высшее женат мужчина

5 63 казашка Продавец на рынке казахский среднее 
специальное

замужем женщина

6 63 казах Врач-хирург казахский высшее женат мужчина

7 69 казашка Пенсионер казахский высшее замужем женщина

8 40 казашка Продавец на рынке 
Алаш

казахский среднее замужем женщина

9 45 казашка Учитель казахского 
языка и литературы

казахский высшее замужем женщина

10

г. Алматы

28 Провизор в 
поликлинике

русский высшее замужем женщина

11 57 казашка Вахтер казахский среднее замужем женщина

12 28 казах Следователь русский высшее женат мужчина

13 22 украинка HR специалист, 
журналист русский высшее замужем

женщина

14
г. Атырау

59 казашка - казахский - - женщина

15 39 казашка - казахский - замужем женщина
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№ Город Возраст Националь-
ность

Должность Язык проведения 
интервью 

Образование Семейное 
положение

Пол

16
г. Актау

38 казашка Бухгалтер в детском 
саду

казахский высшее замужем женщина

17 56 казашка Пенсионер казахский - замужем женщина

18

г. Караганда

32 русская В декретном отпуске русский высшее замужем женщина

19 62 русский Сотрудник мясного 
комбината

русский среднее вдова женщина

20 37 русская Сотрудник ТОО 
Food-group

русский среднее замужем женщина

21

г. Костанай

46 казашка - русский высшее разведена женщина

22 33 казашка Наемный работник русский высшее замужем женщина

23 42 казашка Госслужащий русский высшее замужем женщина

24 67 казашка Пенсионер казахский среднее 
специальное замужем

женщина

25

г. Семей

65 русский Пенсионер русский среднее 
специальное

женат мужчина

26 42 русская Преподаватель в 
университете

русский высшее не 
замужем

женщина

27 49 казашка Продавец на рынке русский Средне-
техническое

замужем женщина

28 25 казах Бариста русский незакончен -
ное высшее

женат
мужчина

29

г. Астана

59 казашка Учитель в школе русский высшее замужем женщина

30 32 казах Сотрудник 
Военно-врачебной 

комиссии

русский высшее женат мужчина

31 38 казашка Учитель в школе казахский высшее замужем женщина

Также в рамках данного исследования проведено 10 экспертных интервью. Были опрошены 
эксперты в сфере семейной политики: социологи, демографы, специалисты по медиации, детской 
безопас ности, мониторингу и прогнозированию (Таблица 3). 

  Таблица 3. Информация об опрошенных экспертах

№ Регион  Должность 

1

г. Астана 

Член Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана

2 Независимый эксперт, демограф 

3 Социолог, старший преподаватель Astana IT University

4 Эксперт по детской безопасности и семейному развитию

5 Социолог

6 Магистр гуманитарных наук, религиовед, ТОО Центр изучения религий

7 Область Абай 
 г. Семей 

Специалист Центра социального мониторинга и прогнозирования (ЦСМП) 
НАО Университета Шакарима

8
г. Алматы 

Член Ассоциации Медиаторов Республики Казахстан, кандидат экономических наук

9 Независимый эксперт 

10 Психолог

Период исследования: март-май 2024 года. 
По результатам исследования Центром исследований в сфере семейной и гендерной политики 

подготовлен аналитический доклад в порядке и сроки, установленные договором об оказании 
услуг.
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менений, которые пережило человечество, все они неразрывно связаны с различными видами се-
мей.

Семьи в казахстанском обществе традиционно считаются патриархальными, где супруги прожи-
вают вместе с родителями мужа или рядом с ними. Другие значимые ценности традиционной семьи 
включают прочность взаимоотношений, устойчивость брака при любых обстоятельствах, консерва-
тивные взгляды родителей, взаимодействие между поколениями, а также семейную ответственность. 
Этнографические исследования показывают, что сложившиеся традиции совместного проживания 
исходят со времен кочевого быта и подчеркивают приоритет коллективного (родового) начала над ин-
дивидуальным24.

В начале XIX в. и ХХ в. сохранялись черты большой патриархальной семьи. Патриархальная семья, 
или патронимическая община, состояла из родителей, детей и внуков. Иногда членами общины яв-
лялись старшие и младшие братья отца, их жены и дети, дети умерших родственников. Количество 
членов такой семьи доходило до 25-30 человек, иногда было и больше. Семья состояла из нескольких 
поколений, жила в одном месте, все вместе трудились, одевались и кормились25. Если глава семьи 
был младшим или единственным сыном, то вместе с ним проживали и его престарелые родители26. 

Также, согласно историческим данным, в XIX - начале ХХ вв. среди казахов существовали семьи, 
которые можно назвать неразделенными, или, точнее, расширенными, хотя такие формы семейного 
устройства были, как правило, временными. Женатые сыновья, по разным причинам, чаще всего эко-
номического характера, некоторое время продолжали жить с родителями или, уже имея отдельные 
юрты и свои стада, не получали полной доли наследства. Эти малые семьи стремились как можно 
быст рее отделиться от родительского хозяйства. В летний период семьи выделенных сыновей и вну-
ков могли объединяться вокруг общего очага, временно образуя один аул27.

Статистические данные второй половины ХХ в. свидетельствуют о том, что в советский период 
наблю далось сокращение состава казахстанских семей. Основной формой семьи стала полная нукле-
арная семья, включающая одно или два поколения. Обычно семья состояла из родителей и их не 
состоящих в браке детей под руководством отца. Вместе с тем, особенно в годы Второй мировой вой-
ны, увеличилось число неполных семей, где главой была мать и отсутствовал отец28. Это связывают с 
официальным запрещением левиратных браков29 и упрощением процедуры развода. В то же время 
родители редко оставались жить одни – в доме отца, наследуя его хозяйство, мог проживать любой 
из женатых сыновей. Одним из основных факторов, повлиявших на ослабление обычая минората30, 
была специфика профессиональной занятости населения. Молодежь разъезжалась из родных аулов 
для получения образования и приобретения новых профессий, в результате о престарелых родителях 
заботились, кто оставался. Также распространилось явление, когда в семьях без сыновей родители 
жили в доме своей замужней дочери, что не осуждалось общественным мнением, как было прежде31.

Исследования WVS отмечают32, что традиционные ценности в разных странах мира идентичны: в 
традиционных обществах главная цель большинства людей - заставить родителей гордиться собой; 
всегда нужно любить и уважать родителей, независимо от их поведения, а родители должны жертво-
вать собой ради детей. Большие семьи идеализируются и часто встречаются, что коррелирует с вы-

24 Стасевич И.В. Брак и семья у казахов в конце XIX – начале XX в. Время и традиции // Центральная Азия: Традиция в условиях 
перемен. Вып. 2 / Отв. ред. Р.Р. Рахимов, М.Е. Резван. СПб.: МАЭ РАН, 2009. С. 93-111.
25 Артыкбаев Ж.О. Популярная этнография казахов / Ж.О. Артыкбаев. - Нур-Султан: Фолиант, 2019. – 240 с.
26 Стасевич И.В. Брак и семья у казахов в конце XIX – начале XX в. Время и традиции // Центральная Азия: Традиция в условиях 
перемен. Вып. 2 / Отв. ред. Р.Р. Рахимов, М.Е. Резван. СПб.: МАЭ РАН, 2009. С. 93-111.
27 Там же.
28 Кармышева Дж.Х. Семья и семейный быт // Культура и быт казахского колхозного аула. Алма-Ата, 1967. С. 185.
29 Левиратный брак (каз. әмеңгерлік)  –  брачный  обычай, по которому  вдова  была обязана или имела право вступить вторично 
в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа, в первую очередь — с его братьями. 
30 Минорат, также право младшего, – традиция наследования, при которой имущество в своем целом составе переходит к одному 
лицу, родственнику младшего возраста сравнительно с другими.
31 Аргынбаев Х.А. Семейно-брачные отношения у казахов в советскую эпоху // Актуальные проблемы истории советского 
Казахстана. Алма-Ата, 1980. С. 304.
32 World Values Survey Association. (n.d.). https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

1 ТЕНДЕНЦИЯ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КАЗАХСТАНСКИХ СЕМЬЯХ 
Семья – основа государства. Казахстанские семьи, как и многие другие семьи мира, 
имеют свою уникальную историю. Независимо от общественно-экономических из-
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соким уровнем рождаемости. Семья жизненно важна для выживания, поэтому такие общества отвер-
гают развод, поддерживают запрет на аборты и эвтаназию. 

Однако процесс глобализации, повлекший за собой социально-экономическое развитие общест-
ва, урбанизацию и переходную экономику, стал одной из причин нынешних изменений в обществе. 
Эти изменения, наряду с ростом занятости женщин, изменением гендерных ролей, секуляриза цией, 
влиянием медиа и технологий, легализацией различных форм семьи, снижением рождаемости и 
увеличением продолжительности жизни, способствовали изменениям традиционных семейных 
ценностей. 

Р. Инглхарт отмечает33, что культурный сдвиг характерен для всего развитого индустриального об-
щества и проявляется среди тех групп населения, которые выросли в условиях, в которых выживание 
считается само собой разумеющимся. Казахстанское общество склонно к традиционным ценностям, 
подчеркивая важность религии, семьи и национальной гордости, в то же время демонстрируя тен-
денцию к ценностям выживания, которые ставят экономическую и физическую безопасность выше 
индивидуальности34. Так, согласно социологическому исследованию КИОР35 (Рисунок 1.1), наиболь-
шее значение придается эмоциональным и здоровым взаимоотношениям внутри семьи, таким как 
взаимные любовь и уважение, взаимопонимание между членами семьи и отсутствие зависимостей. 
Финансовая стабильность и здоровье также важны, но уже в меньшей степени. Официальный статус 
брака и количество детей не считаются ключевыми для определения благополучия семьи.

По данным БНС АСПиР РК36 ,согласно результатам переписи населения 2021 года в Казахстане 
1  564  837 расширенных домохозяйств, что составляло 27,8% от общего количества домохозяйств. 
На момент проведения переписи в таких домохозяйствах проживало свыше 7 млн. человек. По ко-
личеству членов в расширенных домохозяйствах по Казахстану лидируют города Астана, Шымкент, 
Алматинс кая, Туркестанская и Жамбылская области (Таблица 1.1). 

Рисунок 1.1. Распределение ответов на вопрос  
«Что необходимо чтобы считать семью благополучной?», (в процентах)

Источник: Социологическое исследование «Факторы, влияющие 
на формирование благополучной семьи» 2024, выборка – 2 400 респондентов

33 Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. American Sociological 
Review, 65(1), 19. doi:10.2307/2657288 
34 World Values Survey Association. (n.d.). https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
35 Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи». 2024 г.
36 Домашние хозяйства Республики Казахстан. Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 
Бюро национальной статистики. Астана 2023. Сборник доступен на Интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz
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   Таблица 1.1. Число домашних хозяйств регионов и доля расширенных домашних хозяйств

Регион Все домашние хозяйства Расширенные Доля расширенных домохозяйств, %

Акмолинская область 271 050 75 073 27,7

Актюбинская область 247 446 62 214 25,1

Алматинская область 619 792 226 269 36,5

Атырауская область 154 348 33 731 21,9

ВКО 508 893 131 987 25,9

г. Алматы 670 240 179 380 26,8

г. Астана 398 078 129 912 32,6

г. Шымкент 314 853 96 703 30,7

Жамбылская область 309 991 98 329 31,7

ЗКО 193 284 51 031 26,4

Карагандинская область 436 799 88 265 20,2

Костанайская область 314 408 84 955 27

Кызылординская область 170 969 36 675 21,5

Мангистауская область 172 348 51 235 29,7

Павлодарская область 238 403 49 749 20,9

СКО 200 223 46 820 23,4

Туркестанская область 398 480 122 509 30,7

Республика Казахстан 5 619 605 1 564 837 27,8

Источник: БНС АСПиР РК

Из вышеуказанных данных видно, что большая доля расширенных семей сконцентрирована в юж-
ных регионах страны. Исключением является Астана, где доля расширенных домохозяйств выше сред-
него по стране и занимает второе место среди регионов. Это объясняется тем, что мегаполисы сами по 
себе разнородны. 

…существуют различия в разных регионах Казахстана, причем если взять, допустим, горо-
да-мегаполисы – Астана, Алматы, то здесь как раз-таки будет наблюдаться такое большое 
разнообразие, потому что эти города притягивают людей со всех регионов.» (Эксперт 4, не-
зависимый эксперт по детской безопасности и семейным отношениям, г. Астана).

В ходе проведенных глубинных интервью были выявлены общие условия выбора совместного про-
живания (Рисунок 1.2.).

Респондентам был задан вопрос: «Что является причиной совместного прожива ния?»37.

Рисунок 1.2. Основные причины совместного проживания  
(расположены в порядке частоты упоминаний респондентами)

Лишь в единичных случаях респонденты ответили, что причиной является обязательство перед  
матерью (Респондент 3) и обучение невестки (келін) (Респондент 17):

«Енді ол обязанность қой. Бала-шағасының міндеті – ата-анасына қамқор болу» (Респондент 3, 
мужчина, 31 год, казах, сотрудник МВД, высшее образование, г. Актобе).

37 Контекст: Причина проживания расширенной семьей.
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 «Бірінші себебі, мен ойлаймын қазіргі балаларға тәрбие, қазір көбісі айтады, үйлендіріп, сразу 
бөліп жіберуге болады деп. Бірақ мен ойлаймын жаңа өмірді бастағанда оларға кішкене дұрыс 
бағыт беру керек. Әр отбасының өзіндік бір ережесі болады. Соны енді келінге үйретіп бәрін, 
бағыт-бағдар беріп. Содан кейін алдағы жоспарда, жастарды бөлек шығару ойымызда бар.  
Бірақ қазіргі таңда бірге тұрамыз. Үйрену процесінде тәрбие процесінде деп айтсам болады.» 
(Респондент 17, женщина, 56 лет, казашка, пенсионерка, г. Актау).

При этом практически никто из респондентов не отметил любовь в качестве причины совместного 
проживания.

Несмотря на то, что респонденты чаще отмечают традиции в качестве совместного проживания, 
эксперты склоняются к тому, что основной фактор выбора совместного проживания – финансовые труд-
ности: 

«Дети не могут просто съехать от родителей, даже если нет традиций, что должны все 
жить вместе. Ну, обычная семья, сын хочет уже съехать от своих родителей, встречаться 
с девушкой, где-то жить с ней, и родители не против, но нет денег купить квартиру. Да, вот 
этот жилищный вопрос ставит такие рамки, что нет денег купить отдельную квартиру, и 
поэтому вынуждены вместе жить». (Эксперт 6, религиовед, г. Астана).

«Я смотрю, у современной молодежи уже не так сильно под давлением традиции. Единствен-
ное, может, на селе, может, на юге, по-другому. Но, к примеру, в мегаполисах все уже, молодежь 
хочет жить отдельно. Но просто нет денег, понятно, что они будут жить вместе. Поэтому 
я думаю, наверное, социально-экономический фактор больше влияет. Но, опять-таки, в за-
висимости от региона и местожительства. И от этноса». (Эксперт 5, социолог, г. Астана).

«Безусловно, самый первый фактор – это именно финансовая ситуация. Безусловно. Потому 
что финансовая автономия позволяет и дает ресурсы для того, чтобы иметь отдельное жи-
лье, то семья живет вместе. Причем это тренд общий, глобальный, во многих странах». (Экс-
перт 4, независимый эксперт по детской безопасности и семейным отношениям, г. Астана).

При сопоставлении жилищных условий видно, что обеспеченность жильем на одного проживающе-
го низкая в тех регионах, где больше расширенных домохозяйств (Таблица 1.2.).

  Таблица 1.2. Обеспеченность жильем на одного проживающего в динамике по годам

Регион 2021 2022 2023

Область Абай  - 19,7 20,1

Акмолинская область 23,6 24,1 24,6

Актюбинская область 23 23,7 24,3

Алматинская область 21 21,1 21,5

Атырауская область 24,2 24,3 25,4

ВКО 21,2 22,5 22,7

Жамбылская область 18 18,1 18,5

Область Жетісу  - 18,9 19,3
ЗКО 22,5 22,4 22,9

Карагандинская область 23,5 24,1 24,5

Костанайская область 22,5 22,7 23,2

Кызылординская область 20,9 20,8 21,2

Мангистауская область 27,3 27,8 28,5

Павлодарская область 22,6 22,8 23

СКО 22,2 22,4 22,7

Туркестанская область 19,1 19,5 20

Область Ұлытау  - 21,8 22,2

г. Алматы 29 29,1 30

г. Астана 30,6 30,5 31,3

г. Шымкент 25,8 27,4 26,4

Республика Казахстан 23,2 23,4 23,9

Источник: БНС АСПиР РК
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По результатам социологического исследования в рамках Индекса благополучия детей38, у 50-ти 
процентов опрошенных дети имеют собственную комнату в доме, при этом, как отмечают респонденты, 
35% детей совмещают комнату с другими родственниками, остальные 15% не имеют собственной 
комнаты.

При этом мало кто из опрошенных отмечает в качестве минуса совместного проживания недостаток 
пространства. Однако, согласно исследованию ОЭСР39, проживание в удовлетворительных жилищных 
условиях является одним из важнейших аспектов жизни людей. Жилье необходимо для удовлетворения 
основных потребностей человека. Но это не просто вопрос четырех стен и крыши над головой. Жилье 
должно быть местом для сна и отдыха, где люди чувствуют себя в безопасности, где у них есть уедине-
ние и личное пространство; где они могут создать семью. 

Было выявлено следующее: казахскоговорящие респонденты редко высказывались о минусах 
совмест ного проживания. 

«...жағымсыз жағы жоқ деп ойлаймын» (Респондент 14, женщина, 59 лет, казашка, г. Атырау).

«Модератор: Сізге олар ыңғайсыздық тудырады ма? Жағымсыз жақтары бар ма?
Респондент: Жоқ.
Модератор: Ыңғайсыздық тудырады ма?
Респондент: Жоқ, жоқ.
Модератор: Ешқандай жағымсыз жақтары жоқ па?
Респондент: Жоқ, жоқ.» (Респондент 16, женщина, 38 лет, казашка, бухгалтер, высшее обра-
зование, г. Актау).

«...жағымсыз жақтары жоқ» (Респондент 4, казах, мужчна, 27 лет, государственный служащий, 
высшее, г. Шымкент)

Русскоговорящие респонденты чаще отмечают, что минусами совместного проживания 
является отсутствие личного пространства, свободы выбора и незрелость семьи, проживающей 
со старшими и полагающейся на них. 

«Минусы, если территория большая, например, квартира большая, то можно хоть сколько 
жить, мне кажется. А у нас не так сильно большая, но мы хотим только расширяться в  этом 
плане. Квартира 81 (прим. – квадратов) у нас, три комнаты.» (Респондент 23, женщина, 
42 года, казашка, гос.служащая, высшее, г. Костанай).

«А минусы – у них не будет никакой личной жизни, у молодых меньше ответственности за вос-
питание детей идёт, за своё семейное финансовое положение, они будут думать о личном, 
семейные ценности будут уходить на второй план. Они всю ответственность перекинут 
на родителей.» (Респондент 27, женщина, 49 лет, казашка, продавец на рынке, среднетехни-
ческое, г. Семей).

Вместе с тем было выявлено, что конфликт поколений все еще существует. Подробно описано в главе 3.2.
Хотя респондентами не было отмечено влияние пандемии и карантинных мер, международные ис-

следования прослеживают как положительную, так и отрицательную динамику, связанную с пандемией 
Covid-19. Так, исследования40 указывают, что пандемия усилила эйджизм в отношении пожилых. Это 
помимо символических угроз (подрывающие ценности), может иметь и реальные угрозы (ставящие под 
угрозу экономическое или физическое благополучие).

Резюмируя, можно отметить, что казахстанские семьи демонстрируют устойчивые традиционные 
ценности, которые основываются на патриархальных устоях и межпоколенческих связях. Несмотря на 
влияние глобализации и социально-экономических изменений, такие ценности, как прочность семей-
ных отношений и ответственность, остаются значимыми. Однако наблюдается трансформация семей-
ных структур: сокращение размеров семей, рост занятости женщин, изменение гендерных ролей и уве-
личение числа малых моногамных семей.

Среди факторов, влияющих на совместное проживание нескольких поколений, главными остают-
ся традиции и экономические условия. В мегаполисах и южных регионах Казахстана особенно высока 
доля расширенных домохозяйств, что связано с ограниченными возможностями для покупки жилья. 
При этом культурные различия между казахскоговорящими и русскоговорящими респондентами по-
казывают различное восприятие преимуществ и недостатков совместного проживания, подчеркивая 
важность личного пространства и свободы выбора для последних.

38 Выборка – 3 000 респондентов. https://eri.kz/ru/Mnenija/id=394 
39 Better Life Index. https://www.oecdbetterlifeindex.org/
40 Drury L, Abrams D, Swift HJ. Intergenerational contact during and beyond COVID-19. J Soc Issues. 2022 Dec;78(4):860-882. doi: 10.1111/
josi.12551. Epub 2022 Oct 11. PMID: 36711193; PMCID: PMC9874911.
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станцев в расширенных семьях – традиции. 
Результаты исследования КИОР 2023 года41 показали, что поддержка традиций, таких как «қа-

лың мал беру», обязанность невестки служить родителям мужа, «салем салу», название первенца 
родителями мужа, ношение платка невесткой и установка, что один из сыновей (обычно младший) 
должен жить с родителями (77,3%) остается высокой. Эти традиции продолжают играть значимую 
роль в семейной жизни и демонстрируют стабильность приверженности культурным и семейным 
нормам.

Практику передачи первенца на воспитание родителям мужа поддерживает 53,5% респонден-
тов, что указывает на умеренное восприятие данной традиции – она сохраняется, но не так актив-
но. Свадебные торжества, не соответствующие финансовому положению семьи, поддерживаются 
в 35,7% случаях, что может отражать частичное принятие этой практики, несмотря на осознание 
возможных финансовых последствий.

Наконец, обычай «алып қашу» имеет наименьшую поддержку, что свидетельствует о снижении 
приверженности к насильственным практикам и переходе к более современным подходам к 
заключению брака.

В целом больше поддерживают подобные практики мужчины, а также сельские жители. Устой-
чивое снижение уровня поддержки среди младших возрастных групп можно наблюдать только 
в некоторых случаях. В то же время наличие высшего образования не оказывает серьезного влия-
ния на уровень поддержки большинства традиций и обычаев, как это можно было бы ожидать. 
Язык общения, напротив, оказывает серьезное влияние: разница в уровне поддержки среди каза-
хоязычных респондентов в разы выше, чем среди русскоязычных казахов. 

В региональном разрезе можно наблюдать (Таблица 2.1.1), что к традиционным обычаям по-
ложительно относятся южные регионы (Жамбылская и Кызылординская области) и западные 
(Мангистаус кая и Актюбинская области). Примечательно, что в таких областях, как Кызылординс-
кая, Мангистауская и Туркестанская, средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый 
брак, является низким по республике42. Наименьшую поддержку можно наблюдать в ВКО, ЗКО, 
Акмолинс кой и Павлодарской областях. 

К «қыз алып қашу» наиболее положительно относятся респонденты Мангистауской области 
(67,5%). В Западно-Казахстанской (0%) и Восточно-Казахстанской (2,9%) областях процент 
поддержки значительно ниже. Установки, что один из сыновей (обычно младший) должен жить 
с родите лями или чтобы первенца называли родители мужа более приемлемы для жителей Кызыл-
ординской, Жамбылской и Актюбинской областей. В обоих случаях меньше всего положительно 
к этому относятся жители Акмолинской области.    

Регионы, где предполагалось высокое соблюдение традиций, действительно подтвердили это, 
демонстрируя устойчивость традиционных ценностей и обычаев. В этих областях традиционные 
ценности и обычаи продолжают играть значимую роль в семейной жизни.

Анализ ответов по возрастным группам респондентов показывает следующую динамику: 
с увеличением возраста респондентов возрастает и положительное отношение к различным 
обычаям и традициям. Таким образом, у старших респондентов отрицательное отношение к 
традициям и обычаям наблюдается реже, чем у младших. Например, отношение к обычаю «Один из 
сыновей (обычно младший) должен жить с родителями» в зависимости от возраста представлено 
в таблице 2.1.2.

41 Социологическое исследование КИОР «Модернизация традиций: новые поведенческие нормы в казахстанском обществе». 
2023 г.
42 БНС АСПиР РК Естественное движение населения Республики Казахстан. 2023.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТРАДИЦИОННЫМ  
УСТАНОВКАМ В КАЗАХСТАНСКИХ СЕМЬЯХ
2.1 Традиции в казахстанских семьях в контексте совместного проживания

Как было описано выше, одна из основных причин совместного проживания казах-
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   Таблица 2.1.2. Ответы респондентов на вопрос «Постарайтесь наиболее точно описать  
свое отношение к ним. Один из сыновей (обычно младший) должен жить с родителями» 
(в процентах) (в разрезе возрастов)

18-28 лет 29-45 лет 46-60 лет 61 год и старше

Положительно 38,3 37,9 46,6 51,1

Скорее положительно 35,3 37,4 34,7 33,3

Скорее отрицательно 13,8 13,8 8,5 10,2

Отрицательно 9,5 8,1 5,0 2,2

Затрудняюсь ответить 3,2 2,8 5,2 3,1

*Ряд вопросов в ходе исследования был предусмотрен для представителей казахского этноса 

Источник: Социологическое исследование КИОР: «Модернизация традиций: новые  
поведенческие нормы в казахстанском обществе» 2023, выборка – 2 400 респондентов 

Единственный обычай, который не вписывается в общую динамику, – это выкуп невесты (қызға 
қалың мал беру). Отношение респондентов к этому обычаю практически одинаково вне зависимос-
ти от возраста.

В ходе глубинных интервью респондентам также был задан вопрос, как они относятся к тому, 
что младший сын обязан жить с родителями. Мнения респондентов можно разделить на три кате-
гории:

1. Считающие, что это обязанность: 

«Міндетті ғой негізі, жақсы қараймын оған.» (Респондент 16, казашка, 38 лет, бухгалтер, 
г. Актау).

2. Поддерживающие мнение о том, что независимо от того, какой по счету сын, кто-то должен 
жить с родителями:

«Бұл жерде ұл перзент біреу болса онда дұрыс, қалу міндетті. Ал ұл бала бірнешеу болса, 
онда ата-анаға қайсысы жағымды қолға, сол тұруы керек. Тек кенже болу міндетті емес. 
Бірге тұруға ыңғайлы, шаруашылыққа ыңғайлы бала болуы керек. Мінезі де келісуі шарт.» 
(Респондент 4, казах, 27 лет, государственный служащий, высшее, г. Шымкент).

3. Те, кто против данной традиции, однако их мало:

«Я против этого, у каждого должны быть личные границы. Если ребёнок хочет отдельно 
жить, то это его право. Тем более создавая семью, он берет на себя ответственность, 
он должен жить отдельно.» (Респондент 27, женщина, 49 лет, казашка, продавец на рын-
ке, средне-техническое, г. Семей).

Следует отметить, что какой-либо корреляции по регионам или этносам не замечалось. 
При этом отмечается, что в некоторых семьях традиции трактуются в угоду определенных членов 

семьи, и не все респонденты понимают, что подразумевается под традициями. 

«Біз отбасымызда салт-дәстүрді өте қатты ұстаймыз. Таңертең ерте тұру, есік алдын 
сыпыру келін болып түскеннен бастап. Қыста таң кеш атады, сондықтан кештеу 
тұрамыз, ал жазда өте ерте тұрамыз. 5 жарымда, алтыда сиыр сауамыз, оны айдаймыз, 
жұмысқа кеткенше сүтті пісіріп, есік алдын сыпырып, ата-енеге шәй беріп дегендей....
Азанда тұрып ата-енемізге сәлем саламыз. Орамал тағамыз. Үлкеннің алдын кеспеу, ата-
енеңнің алдында ойыңды еркін айту деген енді болып жатыр. Алғаш келін болып келгенде 
ойыңды еркін айту дегенде ұялатын едік....Енем 70 жаста. Келін болып түскенде 45 жаста 
болатын. Артық сөз сөйлемеу, жалпы барлық дәстүрді ұстанамыз.» (Респондент 9, жен-
щина, 45 лет, казашка, учитель казахского языка и литературы, высшее образование, 
г. Шымкент).

Некоторые из респондентов указывают на то, что традиции часто бывают неправильно поняты 
или истолкованы: 

«

«

«

«
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«Мне кажется, кто-то не так воспринял и более в извращенном виде это преподносит…. 
В основном у нас, да. Из-за того, что у нас более современная семья. Но у меня мама, маме 
80 лет, она точно так же воспринимает…» (Респондент 1, женщина, 53 года, казашка, 
высшее образование, г. Актобе).

Исторические данные показывают, что в кочевое время женщины работали наряду с мужчина-
ми, однако, как было описано в главе 1, благодаря социально-экономическому развитию подоб-
ные традиции не всегда актуальны, что и отмечают эксперты. 

«...келин в казахской семье – это очень такой человек с минимумом прав, с максимумом 
ответственности и обязанностей...может быть, в условиях кочевой жизни – это 
возможно было оправдано, старшие знали больше, старшие знали, как выживать, поэтому 
младшие должны были молча подчиняться и слушать, и перенимать важный опыт, когда 
они становились старше, они уже обладали этим правом. Тогда это было оправдано, 
это было условие выживания, сейчас все изменилось, социально-экономические условия 
изменились...». (Эксперт 5, социолог, г. Астана).

Подобные установки приводят к гендерному неравенству, формируя предвзятые взгляды и сте-
реотипы, которые ограничивают возможности женщин и мужчин. Последствия, такие как разли-
чия в уровне доходов, доступе к образованию и здравоохранению, и др., варьируются от региона 
к региону, отражая культурные, экономические и социальные особенности.

В региональном разрезе наблюдается, что мужчины из Мангистауской, Туркестанской и Севе-
ро-Казахстанской областей, а также из городов Алматы и Шымкент, тратят наименьшее количество 
времени на домашний труд или вообще не занимаются им (Таблица 2.1.3). Абсолютное равен-
ство отмечается только в области Ұлытау, в то время как в области Жетісу наблюдается преобла-
дание мужчин, занимающихся домашним трудом по сравнению с женщинами. В Карагандинской 
и Акмолинс кой областях также фиксируется относительное равенство, поскольку разница между 
мужчинами и женщинами составляет менее 1,5%.

  Таблица 2.1.3. Распределение ответов на вопрос «Сколько часов в день Вы тратите на домашний 
труд? (уборка, стирка, готовка, мытье посуды, мелкий ремонт по дому и др.)» 

Регион Мужчины Женщины

Область Абай 61,1% 100,0%

Акмолинская область 84,0% 85,2%

Актюбинская область 92,3% 100,0%

Алматинская область 88,4% 97,8%

Атырауская область 73,7% 95,2%

ЗКО 90,9% 100,0%

Жамбылская область 55,9% 94,4%

Область Жетісу 95,2% 90,9%

Карагандинская область 97,2% 97,5%

Костанайская область 81,5% 96,8%

Кызылординская область 56,5% 95,8%

Мангистауская область 15,0% 95,2%

Павлодарская область 76,0% 100,0%

СКО 44,4% 100,0%

Туркестанская область 25,9% 87,7%

Область Ұлытау 100,0% 100,0%

ВКО 68,2% 89,7%

г. Астана 66,7% 100,0%

г. Алматы 55,2% 97,4%

г. Шымкент 23,3% 82,9%

*Суммированы варианты ответов (1-2 часа, 2-3 часа, 4-5 часов, 5-6 часов, более шести часов)

Источник: Социологическое иследование «Гендерная политика 
в современном казахстанском обществе» 2023, выборка – 1200 респондентов.

«

«
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Эти региональные различия в распределении домашних обязанностей, возможно, связаны 
с культурными и социальными традициями, которые варьируются по регионам. Кроме того, в казах-
станских семьях институт семейных традиций развивается неравномерно. В этом контексте госу-
дарственные праздники, такие как Новый год, 8 марта, 9 мая и др., часто становятся важными эле-
ментами семейного празднования и традиционного взаимодействия. В то время как свойственные 
семьям традиции, семейные трапезы и другие совместные мероприятия, пользуются меньшей по-
пулярностью (Рисунок 2.1.1).

Рисунок 2.1.1. Ответы респондентов на вопрос «Какие семейные традиции Вы соблюдаете?»

Источник: Национальный доклад «Казахстанские семьи – 2022», выборка – 3 000 респондентов.

Респонденты из Атырауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей чаще других от-
мечали, что в их семьях нет традиций, религиозные обряды популярнее всего в городе Шымкент.

Опрошенные респонденты не отмечали наличие каких-то семейных традиций или праздников, 
свойственных лишь для их семьи. 

На вопрос, «Какие праздники Вы считаете семейными?», были получены ответы:

«Ну, день рождения члена семьи – обязательно. Новый год. Такие вот, религиозные  
какие-то – это вот пасха. Это да, это обязательно. Это вот и стараешься соблю-
дать, конечно там.» (Респондент 19, женщина, 62 года, русская, среднее образование, 
г. Караган да).

«Новый год, Рамадан. И дни рождения.» (Респондент 10, женщина, 29 лет, казашка, прови-
зор, г. Алматы).

В то же время практически все респонденты, независимо от этноса, региона, пола и др., счита-
ют, что семейные встречи с близкими или дальними родственниками положительно сказываются 
на семейных отношениях. 

«Просто посиделки. Вот просто, взять и собрать всю свою семью, сесть на улице, чай 
попить, поговорить, повеселиться. Всё. Такие. Необязательно прямо, чтобы какие-то 
праздники были. Просто праздник души, наверное, так сказать лучше.» (Респондент 19, 
женщина, 62 года, русская, среднее образование, г. Караганда).

Также и исследования показывают, что семейная рутина может укрепить и улучшить взаимоотно-
шения в семье в долгосрочной перспективе43. В журнале семейной психологии Американской 

43 A Review of 50 Years of Research on Naturally Occurring Family Routines and Rituals: Cause for Celebration?,” Barbara H. Fiese, Thomas 
J. Tomcho, Michael Douglas, Kimberly Josephs, Scott Poltrock, and Tim Baker; Syracuse University; Journal of Family Psychology, Vol. 16, 
No. 4.
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психологической ассоциации (APA) делается вывод о том, что семейная рутина и ритуалы связа-
ны с удовлетворенностью браком, чувством личной идентичности подростков, здоровьем детей, 
успеваемостью в учебе и укреплением семейных отношений. В исследовании также утверждается, 
что, хотя современные семьи часто заняты, время, проведенное за совместным приемом пищи, 
обычно составляет всего около 20 минут. Если семьи собираются на три-четыре трапезы в неде-
лю, которые вместе занимают около часа, несмотря на то, что экспериментальные исследования в 
этой области еще не проведены, можно предположить, что регулярные семейные трапезы, сопро-
вождающиеся уважительным общением, будут полезны для всех членов семьи. 

Семейные традиции играют ключевую роль в передаче эмоциональной энергии и оказании 
влияния на субъективное благополучие человека через взаимодействие и укрепление связей внут-
ри семьи. В казахском менталитете часто практикуется замалчивание проблем, что может ограни-
чивать исследование влияния традиций на эмоциональное состояние. Тем не менее исследования 
показывают, что семейные традиции могут служить эффективным способом вмешательства в про-
цессе лечения психического здоровья, способствуя улучшению эмоционального и психологичес-
кого состояния44.

Семейные традиции в казахстанских семьях играют важную роль в поддержании и укреплении 
семейных связей, а также в формировании субъективного благополучия. Эти традиции, такие как 
совместное проживание расширенных семей и определённые культурные обычаи, продолжают 
оказывать значительное влияние на семейную жизнь и демонстрируют стабильность привер-
женности культурным нормам. В то время как некоторые традиции сохраняются активно, другие 
наблю даются в меньшей степени, что отражает постепенные изменения в восприятии и реализа-
ции традиционных практик.

Согласно массовым опросам, такие традиции, как обязанность невестки слу-
жить родителям мужа и ношение платка, продолжают поддерживаться большинством  
респондентов, особенно в южных и восточных регионах Казахстана. Однако практика передачи 
первенца на воспитание родителям мужа и свадебные торжества, не соответствующие финансо-
вому положению семьи, поддерживаются менее активно. Обычай «алып қашу» имеет наименьшую 
поддержку, что свидетельствует о переходе к более современным подходам к заключению брака.

Региональные различия в поддержке традиций могут быть связаны с культурными и социаль-
ными особенностями, а также с разными уровнями экономического развития и образования. На-
пример, южные регионы демонстрируют большую приверженность традициям по сравнению с 
северными и западными областями. Язык общения и уровень образования также оказывают влия-
ние на восприятие традиций, что подтверждается разницей в поддержке среди казахоязычных и 
русскоязычных респондентов.

Глубинные интервью показали разнообразие мнений относительно традиции проживания 
младшего сына с родителями, от полной поддержки до категорического неприятия, что указывает 
на сложное и неоднозначное отношение к этой практике. Неправильное понимание и интерпрета-
ция традиций также могут влиять на их восприятие и реализацию в современной жизни.

Исторически сложившиеся традиции, ограничивающие права женщин, иногда воспринимают-
ся как устаревшие и неактуальные в свете социально-экономических изменений. Это подтвержда-
ют современные исследования, указывающие на необходимость адаптации традиций к современ-
ным условиям.

В целом семейные традиции остаются важным элементом казахстанского общества, поддержи-
вающим эмоциональную связь между членами семьи. 

2.2 Взаимодействие между старшим и молодым поколениями в контексте семьи

Старшее поколение испокон веков занимает уважаемое и почетное место. Почитание старших 
прививается с детства. Результаты исследований демонстрируют, что традиция уважения к стар-
шим сохраняется и по сей день. Так, по данным социологического исследования КИОР45, на воп-
рос «Какие ценности Вы прежде всего воспитываете в Ваших детях?» 28,5% респондентов ответили 
«Уважение к старшим». Одна из причин такого отношения – тесная связь и взаимодействие между 
поколениями, нередко живущими под одной крышей. 

44 Yang Y, Wang C. Research on the effects of family rituals on subjective well-being of Chinese college students. Curr Psychol. 2022 Nov 
9:1-15. doi: 10.1007/s12144-022-03858-6. Epub ahead of print. PMID: 36406858; PMCID: PMC9645319.
45  Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2022»



2024Аналитический доклад по результатам социологического исследования

87

Гармоничные взаимоотношения и преемственность между старшим и молодым поколениями 
в семье – это основа, позволяющая сохранять групповую идентичность, адаптивно функциони-
ровать и преодолевать трудности. Характер межпоколенческого взаимодействия внутри семьи  
влияет как на всю семью в целом, включая ее ценности, нормы и правила, так и на каждого ее чле-
на в частности, определяя особенности его взаимодействия с другими членами семьи, паттерны 
поведения.

В казахстанских семьях межпоколенческое взаимодействие долгосрочно, зачастую непрерыв-
но на протяжении всей жизни, динамично и разнообразно. Анализируя его многосторонность, 
стоит отдельно рассмотреть главные аспекты.

Культурный аспект заключается в обмене опытом, знаниями и ценностями между поколения-
ми. Передавая молодому поколению свой опыт и знания норм, обычаев и традиций, старшее по-
коление стимулирует формирование у них культурной идентичности и чувства принадлежности.

Рисунок 2.2.1. Аспекты межпоколенческого взаимодействия 

Помимо этого, в контексте казахстанского общества межпоколенческое взаимодействие спо-
собствует передаче культурных, моральных, этических, семейных ценностей. Обычно трансляция 
этих ценностей происходит через совместные праздники и обряды. Подавляющее большинство 
респондентов во время глубинных интервью ответили, что соблюдение национальных обычаев и 
традиций и семейные праздники укрепляют семейные взаимоотношения. Помимо совместного 
соблюдения национальных традиций и обычаев, в семейном кругу казахстанцы отмечают Наурыз, 
Международный женский день, справляют дни рождения членов семьи, встречают Новый год. Из 
религиозных обычаев наиболее популярны Курбан-айт, Ораза. Таким образом у респондентов тра-
диции в первую очередь ассоциируются не с какими-то регулярными семейными мероприятиями, 
важными для семьи датами, а с государственными и религиозными праздниками и национальны-
ми обычаями:

«Вы знаете, у казахов нет таких традиций, которые бы ущемляли чьи-то права. Это  
просто потом извратили. На самом деле, все традиции они целенаправленны на 
воспитание молодежи» (Респондент 1, женщина, 53 года, казашка, высшее образование, 
г. Актобе).

«...в том числе и передача традиций, и передача какой-то истории семьи, и каких-то цен-
ностей. Это важно» (Эксперт 5, социолог, г. Астана).

Вместе с тем в казахстанских семьях между разными поколениями существует негласная дого-
воренность о необходимости поддержания хороших отношений между всеми членами семьи.

«
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По данным социологического исследования КИОР46, преобладающими семейными ценностя-
ми в Казахстане являются забота друг о друге, взаимоуважение, поддержка, любовь и дети. При 
анализе корреляций в разрезе этнической принадлежности самые большие ценностные сходства 
обнаружены в заботе друг о друге, взаимоуважении, поддержке, любви, детях, доверии, сходстве 
во взглядах, взаимопонимании. Различия – в помощи родителям, старшему поколению, преем-
ственности поколений, а также материальной обеспеченности.

Казахи чаще, чем другие этносы, называют в числе значимых ценностей преемственность по-
колений (7,2% у казахов, 2,9% у русских и 2,4% у других этнических групп). Также у казахов сре-
ди важных семейных ценностей помощь родителям упоминается в два раза чаще, чем у русских 
и в полтора раза чаще, чем у других этнических групп (Таблица 2.2.1). 

Подобная межэтническая синхронизация свидетельствует о существовании в казахстанском 
обществе единой системы базовых семейных ценностей.

   Таблица 2.2.1. Распределение ответов на вопрос: «Какие семейные ценности наиболее значимы 
для Вас?» (в разрезе по этносу)

Ценность/Этническая принадлежность Казахи Русские Другие

Забота друг о друге, взаимоуважение, поддержка 61,5% 66,5% 64,4%

Эмоционально психологический комфорт 23% 24,2% 17,3%

Материальная обеспеченность 22,2% 21,6% 13,9%

Любовь 42,7% 43,1% 46,4%

Дети 37,7% 42,6% 39,3%

Совместное времяпрепровождение 10,7% 7,7% 18%

Доверие, сходство во взглядах, взаимопонимание 28,3% 33,5% 31,5%

Помощь родителям, старшему поколению 14,3% 7% 9,8%

Преемственность поколений 7,2% 2,9% 2,4%

Общение с близкими родственниками, семейные праздники, юбилеи 10,3% 7,9% 8,5%

Источник: Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2024», выборка – 3 000 респондентов

При анализе корреляции на тот же вопрос в разрезе возраста обнаружено, что у различных по-
колений казахстанских семей преимущественно одинаковые ценностные ориентации. В первую 
очередь поколения одинаково высоко ценят семейное общение, совместное времяпровождение.

Наибольшая разница у поколений в ценностном восприятии любви и детей. Примечательно, что 
любовь последовательно уменьшается от самого младшего поколения к самому старшему. Дети же 
стабильно становятся одной из главных ценностей, начиная со второго поколения (29-45 лет).

Однако иногда ввиду различий в мировоззрениях разных поколений при межпоколенческом 
взаимодействии происходят конфликты, порой доходящие до разводов. Одна из основных при-
чин – региональные различия и особенности, существование которых в интервью отметили все 
эксперты. 

В Казахстане юг и запад страны традиционно-консервативны, а центр и север – либеральны. 
Одной из главных разделительных линий в этой дихотомии выступает роль келін (невестки) с при-
сущими ей традициями «орамал тағу» и «сәлем салу». В традиционных регионах от келін вкупе с 
воспитанием детей ждут выполнения всех домашних дел.

Стоит упомянуть, что юг и запад не монолитны в своих традиционных взглядах. Степень тра-
диционности переходит от большей к меньшей при сравнении старшего поколения с молодым, 
сельской местности – с городской. В частности, в Шымкенте – городе республиканского значения – 
в отношении межпоколенческого взаимодействия ярко выражены либеральные взгляды.

«В северных, восточных и центральном регионах больше современный, свободный, демо-
кратичный тип отношений между поколениями. На западе и юге более традиционный 

46 Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2024»
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тип отношений, с соблюдением иерархии, большим уважением к старшим, главенством 
мужчины, некоторым консерватизмом и авторитарностью» (Эксперт 10, психолог,  
г. Алматы).

Экономический аспект включает в себя финансовую поддержку, совместное управление се-
мейным бюджетом. 

В казахстанских семьях старшее поколение периодически оказывает материальную помощь 
молодому, особенно когда только начинает свою трудовую деятельность, недавно создало свои 
семьи, стало родителями, планирует покупать собственное жилье. К примеру, молодые, не имея 
своего жилья и живя с родителями, вместо арендной платы могут откладывать деньги на его покупку. 

«Моральдық жағынан да, материалдық жағынан да беріп тұрамыз. Аяққа тұрып алсын деп 
беріп тұрамыз. Үлкен ұлымызға да, қызымызға да материалдық көмек бердік. Үлкен ұлға үйін 
салып бердік, ол да материалдық көмек қой» (Респондент 11, женщина, 57 лет, казашка, 
вахтер, среднее образование, г. Алматы).

В некоторых семьях старшее и молодое поколения совместно управляют семейным бюджетом, 
что позволяет более эффективно распределять ресурсы и планировать расходы. В то же время не-
редки случаи, когда под предлогом ведения совместного бюджета встречаются попытки финансо-
вого контроля и введения в финансовую зависимость. В казахстанских семьях по сей день встре-
чается такое, что старший член семьи, чаще всего мать мужа, забирает зарплаты молодых членов 
семьи для последующего распределения. 

«...если брать последние исследования Агентства по регулированию и развитию финан-
сового рынка, там был очень интересный показатель, что порядка 70% опрошенных не 
управляют личными финансами, там либо управляют у многих мужья-жены, либо 30% 
управляют старшие, т.е. их родители, по сути родители 40-50-летних взрослых людей, 
т.е. их родители управляют их деньгами» (Эксперт 9, независимый эксперт, г. Алматы).

Примечательно, что, согласно социологическому исследованию КИОР47, на вопрос «Как в се-
мье распределяются обязанности: материальное обеспечение семьи» половина респондентов от-
ветили, что материальное обеспечение семьи осуществляется совместно, 45% ответили, что за это 
ответственен муж, и только 2,4% указали жену. Тем временем на вопрос «Как в семье распределя-
ются обязанности: управление семейным бюджетом» большая часть респондентов (55,5%) ответи-
ли, что управление семейным бюджетом также происходит совместно, 21,8% в качестве управляю-
щего семейной казной указали жену, а 19,9% – мужа. 

Стоит заметить, что совместное проживание нескольких поколений именно по причине эконо-
мического аспекта по сравнению с традиционным продиктовано в несколько меньшей степени, 
но по сравнению с ним же безальтернативно. То есть, имея возможность жить отдельно, молодое 
поколение может выбрать – жить со старшим по традиционным соображениям или жить отдельно. 
Не имея же возможности жить отдельно, молодое поколение вынуждено жить со старшим – хочет 
оно этого или нет. Отсюда и повышенные риски возникновения конфликтогенной среды в семьях, 
вынужденных быть межпоколенческими по материальной причине.

Так, по данным социологического исследования КИОР48, на вопрос «В чем заключается потреб-
ность в новом жилье?» 14,3% респондентов ответили, что им требуется независимость от родите-
лей или других родственников.

Как известно, неудовлетворенность базовых потребностей влияет на социально-психологи-
ческое самочувствие и взаимоотношения в семье. При этом данные исследования КИОР49 пока-
зывают довольно большую закредитованность населения. Так, 50% казахстанцев имеют кредиты 
и 52,4% покупают товары в рассрочку. Примерно треть всех состоящих в различных видах брачных 
союзов респондентов (зарегистрированный, «гражданский», религиозный брак), имеющих креди-
ты, испытывают трудности в связи с закредитованностью (Таблица 2.2.2). 

47 Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи». 2024 г.
48 Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2024» 
49 Там же. 
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  Таблица 2.2.2. Распределение ответов на вопрос «Испытываете ли Вы финансовые трудности  
из-за кредитов?» среди респондентов, состоящих в зарегистрированном, религиозном или «граж-
данском» браке

Состою в браке, 
зарегистрированном 
только в органах РАГС

Состою в браке, зарегистри-
рованном в органах РАГС и 
по религиозным обычаям

Проживаем  
совместно только с 

неке, венчанием

Проживаем совместно без 
регистрации брака в органах 

РАГС и без неке, венчания

Да 29,5% 35,9% 31,7% 41,1%

Нет 70,5% 64,1% 68,3% 58,9%

Источник: Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2024», выборка – 3 000 респондентов

Эмоциональный аспект охватывает широкий спектр эмоциональных и психологических взаи-
модействий, влияющих на формирование прочных и гармоничных семейных связей. 

В Казахстане, как и во всем мире, семья – источник поддержки и помощи. Довольно часто в 
казахстанских многопоколенных семьях бабушки и дедушки в силу занятости своих детей берут на 
себя роль воспитателей внуков: отводят и забирают их с детского сада, школы, кружков, выполня-
ют домашнее задание, кормят, укладывают спать.

«Моральная и психологическая поддержка. Поддержка в быту – да. Помощь в воспитании 
детей» (Респондент 19, женщина, 62 года, русская, среднее образование, г. Караганда).

«Я считаю, что это, в первую очередь, психологическое, психологическая поддержка 
в целом. Допустим, если невестка хочет чем-то заниматься, то, в любом случае, под-
держать. И второе, это, я думаю, если, допустим, маме несложно помочь приготовить, 
особенно новоиспечённым келинкам, и уход за ребенком, однозначно» (Респондент 13, 
женщина, 22 года, русская, HR-специалист, высшее образование, г. Алматы).

Важным фактором гармоничных взаимоотношений в семье в условиях наличия гендерных сте-
реотипов и традиционного разделения ролей является семейная поддержка работающих женщин. 
Иногда члены семьи (супруг, родители женщины или родители супруга) хотят, чтобы она не рабо-
тала и уделяла все внимание семье. Это влияет не только на психологический климат в семье, но и 
на самореализацию женщин и их экономическую роль в обществе. В процессе проведения социо-
логического исследования КИОР50 «Гендерная политика в современном казахстанском обществе» 
респондентам был задан вопрос «Как Ваша семья/окружение относится к Вашей работе?» Результа-
ты исследования показывают, что в целом семьи поддерживают работающих женщин (Таблица 2.2.3).

  Таблица 2.2.3. Поддерживает ли семья и окружение работающих женщин

Полностью поддерживает и восхищается моей работой 37,3%

В основном поддерживает, но иногда возникают недопонимания 14,7%

Не проявляет особого интереса и не мешает работе 18,3%

Проявляет негативное отношение или не одобряет мою работу 2,1%

Не работаю 1,5%

На пенсии 0,4%

Отказ от ответа 2,4%

Затрудняюсь ответить 23,3%

Источник: Социологическое исследование «Гендерная политика в современном казахстанском обществе», 
выборка – 1 200 респондентов (в данном исследовании принимали участие только женщины)

Cтаршее поколение играет особую роль в эмоциональном развитии детей. Бабушки и дедушки 
становятся для своих внуков надежными друзьями и наставниками. Такие отношения благоприят-
ствуют развитию у детей чувства безопасности, уверенности в себе, помогают им в социализации.

50 Социологическое исследование КИОР «Гендерная политика в современном казахстанском обществе». 2024 г.
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«...бабушки и дедушки они, скажем так, носители так называемого культурного знания, 
культурной памяти этой семьи. Соответственно, дети впитывают эти знания. Это 
очень важно для самоидентификации ребенка в последующие годы, когда он вырастает. 
Доказано, что дети, которые необязательно живут вместе, но часто, регулярно обща-
ются с бабушками дедушками, у них лучше психоэмоциональное состояние, у них очень 
часто выше академическая успеваемость, по сравнению с детьми, у которых в окруже-
нии только родители живут... у таких детей очень широкий кругозор, у них развиваются 
навыки коммуникации, потому что они общаются с представителями различных поко-
лений и с детства уже умеют налаживать связи» (Эксперт 4, независимый эксперт по 
детской безопасности и семейному развитию, г. Астана).

При этом, воспитывая новое поколение, казахстанские бабушки и дедушки не вступают в 
конфликты, иногда происходящие между их детьми и внуками. Более того, в некоторых случаях они, 
применяя свои мудрость и опыт, выступают в роли медиатора при их разрешении и стабилизатора 
семейных отношений.

«Вообще, как будто бы, если у меня есть, скажем, на памяти какие-то удачные 
примеры расширенных семей, то в этих семьях медиаторами выступает старшее 
поколение. Иерархия четко соблюдается» (Эксперт 4, независимый эксперт по детской 
безопасности и семейному развитию, г. Астана).

«Уважение у казахов к старикам, к пожилым людям, то есть может повлиять тоже на си-
туацию, может просто их (людей в конфликте) помирить, а они из-за уважения к стар-
шему послушают» (Эксперт 6, религиовед, г. Астана).

Тем не менее встречаются случаи, когда старшее поколение в попытке контроля и манипули-
рования молодыми, нарушает их личные границы. Это объясняется тем, что старшее поколение 
казахстанских семей, возможно даже бессознательно, пытается проецировать свой опыт на своих 
детей, думая, что знает, как будет лучше. Такое поведение, идя вразрез со стремлением молодого 
поколения к самостоятельности и независимости, прежде всего финансовой и психологической, 
приводит к протестным формам поведения, конфликтным ситуациям.

«...грубо нарушая границы молодой семьи, вторгаясь, вмешиваясь в их жизнь, навязывая 
свое понимание разных вопросов, пытаются управлять ими» (Эксперт 10, психолог, 
г. Алматы).

Эмоциональный аспект охватывает и тему распределения семейных ролей, успешность и согла-
сованность которого – один из факторов благополучия семьи. В рамках социологического исследо-
вания КИОР51 задавался вопрос «Кто, по Вашему мнению, является главой Вашей семьи?». 45,5% 
респондентов ответили, что муж, 30,2% – что важные решения принимаются совместно, 11,6% – 
отец. Родителей супруга (супруги) редко называют в качестве главы семьи (2,1%) (Рисунок 2.2.2).

Рисунок 2.2.2. Распределение ответов на вопрос «Кто, по Вашему мнению,  
является главой Вашей семьи», (в процентах)

Источник: Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2024», выборка – 3 000 респондентов 

51 Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2024»
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При анализе корреляций в разрезе этнической принадлежности на тот же вопрос наибольшее 
сходство выявлено по главенству роли мужа (46,1% у казахов, 43,5% у русских и 44,4% у других 
этни ческих групп), расхождения – по поводу главенствующей роли жены, отца, родителей супруга, 
а также совместного принятия важных решений. Так, русские чаще, чем представители остальных 
этнических групп, называют жену в качестве главы семьи и практически не называют родителей 
супруга (супруги) в этом качестве и реже, чем остальные этносы, называют отца в данной роли 
(Табли ца 2.2.4). Расхождения позволяют сделать вывод о более традиционной и патриархальной 
модели семьи у казахов.

  Таблица 2.2.4. Корреляции в разрезе этнической принадлежности на вопрос:  «Кто, по Вашему 
мнению, является главой Вашей семьи?»

Член семьи
Этническая принадлежность

Казахи Русские Другие

Муж 46,1% 43,5% 44,4%

Жена 4,1% 8,1% 6,8%

Отец 13,7% 5% 9,2%

Мать 3,2% 2,1% 5,8%

Важные решения принимаются совместно 28,1% 38,6% 29,8%

Родители супруга 2,5% 0,4% 2,4%

Затрудняюсь ответить 2,3% 2,3% 1,7%

Источник: Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2024», выборка – 3 000 респондентов 

Технологический аспект приобретает все большее значение в условиях быстрого развития тех-
нологий. 

Смартфоны, компьютеры, современная техника глубоко вошли в нашу жизнь. По сравнению 
с молодым поколением старшему требуется больше времени для их освоения. Молодое поколе-
ние, выросшее в эпоху технологий, помогает старшему научиться пользоваться новыми устройст-
вами и программами, в частности социальными сетями и мессенджерами.

«Жаңа технологиялар болуы ол өте жақсы. Неліктен? Себебі біз жаңару керекпіз, жақса-
ру керекпіз, білімді болу керекпіз. Келешек ұрпақ та солай болу керек деп ойлаймын. Неше 
түрлі мына телефон, гаджет қалай қосылады, не қосылады бәрін білуге тиісті» (Респон-
дент 15, женщина, 39 лет, казашка, г. Атырау).

Технологический аспект межпоколенческого взаимодействия – явление новое и не до конца ис-
следованное. Оно интенсивно по своей сути и изменениям. Именно поэтому на нем следует оста-
новиться подробнее.

Быстроразвивающиеся технологии нарушают сложившийся механизм традиционной переда-
чи знаний и опыта – от старшего к младшему. Технический прогресс влечет за собой изменение 
коммуникативных стратегий. Если исходить из того, что коммуникация – основа человеческой дея-
тельности, то можно сделать вывод, что технический прогресс трансформирует всю жизнедеятель-
ность человека, включая институт семьи.

Влияние новых технологий невозможно переоценить. Американский антрополог М. Мид пишет, 
что появление новых технологий приводит к феномену префигуративной культуры, которая раз-
вивается, когда люди сталкиваются с незнакомыми и изменившимися обстоятельствами. По ее 
словам, «старики в префигуративной культуре привязаны к прошлому и ограничены в адаптации 
имеющимися знаниями и опытом. Молодые, напротив, сосредоточены на настоящем, могут вести 
за собой, вместо того, чтобы следовать по стопам старших. Такие общественные и культурные ус-
ловия приводят к обратной социализации»52.

Похожую ситуацию в своей концепции обратной социализации описывает С. Уорд. Он утверж-
дает, что на протяжении всей жизни человек постоянно приобретает новые знания и обновляет 
имеющиеся навыки, установки и поведение в динамичном и меняющемся мире. В этом процессе 

52 Mead, M. (1970). Culture and Commitment, a Study of the Generation Gap. New York, NY: Natural History Press
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старшие сталкиваются с трудностями в адаптации к быстро меняющимся технологиям из-за от-
сутствия опыта. Они обращаются за помощью к молодому поколению, что приводит к обратной 
социализации, когда старшее поколение учится у молодого53.

Описанное выше отражает современное межпоколенческое взаимодействие любой страны. 
Казахстан не исключение. Респонденты в унисон заявили, что молодое поколение их семей боль-
ше них «продвинуто» в понимании и использовании технологий, и в случае затруднений при обра-
щении с ними они обращаются именно к своим детям или внукам.

Феномен технологического аспекта межпоколенческого взаимодействия заключается в том, 
что это единственный аспект, где передача опыта идет снизу вверх, а не сверху вниз.

Глобальный тренд таков, что молодое поколение – основные пользователи технологий, Интерне-
та. В отношении же старшего поколения даже существует предположении об обратно пропорцио-
нальной связи между возрастом и временем использования гаджетов.

В результате такого отдаления друг от друга между старшим и молодым поколениями трансфор-
мируются методы взаимодействия и коммуникации, взаимное восприятие.

Увлечение социальными сетями, онлайн-играми и другими цифровыми развлечениями умень-
шает количество времени, проведенного вместе в реальном мире, отчего страдает не только се-
мейная эмоциональная связь, но и притупляются социальные и коммуникативные навыки.

Наряду с этим ввиду увлечения молодого поколения технологиями и последующим разраста-
нием межпоколенческого цифрового разрыва поколения одной семьи начинают жить в разных ин-
формационных пузырях. Другими словами, у многопоколенной семьи становится меньше совмест-
ных увлечений, тем для разговоров.

«Опять же есть такое, что, так как молодежь осваивает гаджеты быстрее, чем люди 
старшего поколения, это увеличивает разрыв и дистанцию между ними. То есть дети не 
понимают своих дедушек и бабушек, меньше понимают. И, наоборот, бабушки и дедушки 
не осваивают или медленно осваивают всю технику, а молодежь быстро осваивает, и у 
них, получается, различных точек соприкосновения становится меньше, тем для раз-
говоров. Если, опять же, раньше было о чем поговорить, то сейчас меньше поводов для 
разговора у детей и пожилых дедушек-бабушек» (Эксперт 6, религиовед, г. Астана).

Подобное влияние технологий на казахстанские семьи в интервью отмечали как респонденты, 
так и эксперты. Например, на вопрос «Насколько актуальна проблема зависимости ребенка от 
гаджетов, социальных сетей и Интернета?» 41,9% респондентов ответили, что актуальна, а 30,4% – 
очень актуальна54.

«Сейчас всё это заменилось гаджетами, Алисой, а это не просто ведь рассказать и 
усыпить ребёнка, а это про формирование связей... им сейчас всё заменяют гаджеты 
и Интер нет, телевизор, компьютеры» (Эксперт 2, независимый эксперт, демограф, 
г. Астана).

Межпоколенческое взаимодействие в казахстанских семьях играет важную роль в сохранении 
национальной идентичности, формировании нравственных ценностей, обеспечении благосостоя-
ния. Оно многоаспектно и может быть как положительным, так и отрицательным. 

С одной стороны, культурный аспект межпоколенческого взаимодействия позволяет сохра-
нять и передавать ценности, традиции и знания, с другой, столкновение излишнего традициона-
лизма старшего поколения со стремлением молодого к эмансипации приводит к недопонимани-
ям и  конфлик там. Живя вместе, члены многопоколенной семьи помогают друг другу финансово, 
психоло гически, в быту, но иногда в таких семьях встречаются попытки контроля и манипуляции 
одного поколения другим. Технологии, призванные упрощать нашу жизнь и делать нас ближе друг 
к другу, порой усложняют ее и отдаляют нас. 

Для достижения гармоничного межпоколенческого взаимодействия, где каждый член семьи 
чувствует себя ценным и защищенным, поколениям нужно учитывать и балансировать все аспекты 
жизнедеятельности, уважать друг друга, быть открытыми.

53 Ward, S. (1974). Consumer Socialization. New York, NY: Journal of Consumer Research
54 Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2024» 
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2.3 Современные тенденции и семейные взаимоотношения

Трансформация современной казахстанской многопоколенной семьи, традиционной с одной 
стороны и либеральной с другой, происходит на фоне изменения ценностей. В жизнь вступает по-
коление с другими ценностными ориентирами и взглядами.

Вместе с тем на институт семьи влияет глобализация, способствующая росту западной модели 
семьи. Именно Западу в противопоставлении с Востоком присущ индивидуализм. Согласно за-
падной модели семьи, родители и дети образуют нуклеарную семью. Когда дети становятся взрос-
лыми, они оставляют своих родителей, чтобы начать самостоятельную жизнь. Лейтмотив такой се-
мьи – «родители и взрослые дети не должны мешать друг другу». 

Касательно Казахстана можно говорить о промежуточном положении, когда ценности коллек-
тивизма смешиваются с ценностями индивидуализма, а традиционные – с либеральными. Для ка-
захстанских семей характерна частичная нуклеаризация.

«…есть, например, тенденция к архаизации, когда традиционализм возрождается и иног-
да не совсем в хорошей форме, а есть тенденция к вестернизации, когда люди начинают 
вести себя более атомизированно, индивидуалистически, как бы отделяться от семьи, 
вести себя очень независимо и самостоятельно, и это уже другой процесс. Все зависит 
от того, какая группа берется, все зависит еще от дохода, от того, насколько заня-
тость, образование людей, вот это тоже влияет, поэтому эти две тенденции есть» 
(Эксперт 5, социолог, г. Астана).

В Казахстане семья остается одной из основных ценностей. Тем не менее современная казах-
станская семья, как и все казахстанское общество, изменяется. Сегодня семья становится более 
мобильной и динамичной. Изменения в семье отражаются на демографических процессах, на про-
цессах социализации, межпоколенческих взаимоотношениях и преемственной связи поколений.

По оценке французского социолога Т. Блосса, современные тенденции в частной жизни семьи 
характеризуются диалектическим процессом, в рамках которого наблюдаются отчетливые качест-
венные изменения. Автор отмечает, что идет процесс модернизации внутрисемейной сферы. На 
фоне продолжающихся процессов нуклеаризации, сокращения рождаемости и, уменьшения раз-
мера семьи, а также возможности свободного выбора партнера приобретает дополнительную зна-
чимость чувство близости семейной пары, привязанности супругов друг к другу. Свобода принятия 
решения о количестве детей в семье и времени их появления (планирование рождений) привела 
к возрастанию ценности детей и более отчетливым проявлениям роди тельской любви55.

Другими словами, если раньше первостепенное значение имели задачи «выживания», то сей-
час материального благополучия можно достичь индивидуальными усилиями, а на первое место 
выходит эмоциональный аспект семейных взаимоотношений.

«Наверное, раньше, если это было больше вопросом выживания, то сейчас это уже боль-
ше приверженность традициям. Когда люди вынуждены были тесно селиться, жить 
вмес те большой семьей в несколько поколений, то теперь это уже больше традицион-
ный стал вопрос, не вопрос финансовый» (Эксперт 9, независимый эксперт, г. Алматы).

Также набирает популярность так называемое вовлеченное отцовство – когда отношения в се-
мье между мужчиной и женщиной основаны на принципе равенства, а отец и мать несут равную 
ответственность за воспитание детей.

«…допустим, мой отец, он такого сильного в воспитании не принимал участия, больше 
пример оказывал, ну и в 90-ые трудные времена были. Они постоянно работали. Я в свою 
очередь работаю недалеко от дома, стараюсь максимальное время уделять помимо до-
машних дел, воспитанию детей. Даже выхожу на улицу работать, стараюсь взять стар-
ших детей с собой, чтобы они находились рядышком. Минимум раз в неделю куда-то вы-
ходить, гулять с ними, водить, забирать со школы, укладывать спать» (Респондент 30, 
мужчина, 32 года, казах, врач, высшее образование, г. Астана).

Долгое время брак считался естественным продолжением жизни, человек вне семьи восприни-
мался обществом как деструктивный элемент. В современном казахстанском обществе семейный 

55 Bloss T. La dialectique des rapports hommes-femmes / Sous la dir. De T. Bloss/ - Paris, 2001. С. 45 
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статус человека продолжает ассоциироваться с надежностью, стабильностью, но и его отсутствие 
перестает стигматизироваться, все чаще оценивается как результат осознанного выбора.

В это же время в городах, особенно Астане и Алматы, наблюдается тенденция малодетного 
осознан ного родительства – «лучше один-два, но у них будет все». 

Экономический аспект, обусловливающий необходимость семейного образа жизни, расши-
ренной, многопоколенной семьи уступил место личностным, психологическим потребностям. Все 
больше казахстанцев отдают приоритет образованию, карьере, самореализации56.
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Рисунок 2.3.1. Распределение ответов на вопрос  
«Насколько для Вас важна карьера?», (в процентах) 

Источник: Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие 
на формирование благополучной семьи» 2024, выборка – 2 400 респондентов

Стремление к профессиональной самореализации проявляется в среднем возрасте вступле-
ния в первый брак, который растет из года в год (Рисунок 2.3.2). 

Рисунок 2.3.2. Средний возраст вступления в первый брак в Казахстане

Источник: БНС АСПиР РК

Параллельно увеличивается возраст рождения первого ребенка у женщин, что в свою очередь 
сокращает вероятность рождения последующих детей. По последним данным он составил 29,7 лет 
(Рисунок 2.3.3).

56  Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи», 2024 г.
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Рисунок 2.3.3. Средний возраст женщины  
при рождении первого ребенка в Казахстане 

Источник: Европейская экономическая комиссия ООН и портал Finprom.kz 

По информации БНС АСПиР РК за 12 месяцев в Казахстане родилось 388,4 тыс. детей (403,8 тыс. 
чел. – 2022 г.) (Рисунок 2.3.4), из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки. 230,3 тыс. детей или 59% 
из общего числа родившихся появились на свет в городской местности, остальные 158 тыс. детей 
– 41% в сельской.

Рисунок 2.3.4. Динамика рождения по годам

Источник: БНС АСПиР РК

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1000 человек, в 2022 году он 
был на уровне 20,57 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости зафиксиро-
ваны в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и городе 
Шымкент (25,70).

Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 29%, в воз-
расте 30-34 лет – 26%. Женщины в возрасте до 20 лет в прошлом году родили 12,6 тыс. детей, стар-
ше 50 лет – 96 детей. При этом средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – число детей, рожденных в среднем одной жен-
щиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) в 2023 году по республике соста-
вил 2,96 (2022г. – 3,05), в городской местности – 2,63 (2022г. – 2,76), в сельской – 3,59 (2022г. – 3,59). 

Наблюдается снижение суммарного коэффициента рождаемости за последний год в городской 
местности. В сельской местности этот показатель остался без изменений.  

Среди регионов страны наиболее высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости 
зафиксирован в Туркестанской (4,39), Мангистауской (3,99) областях, а наиболее низкий уровень – 
в Северо-Казахстанской области (1,82).

23% родившихся детей были вторыми по очередности в семье – 90,7 тыс. детей, восьмым ребен-
ком в семье стало более 1 тыс. детей. За рассматриваемый год число появившихся на свет двоен 
составило 4 075 (2022г. – 4 063), троен – 48 (2022г. – 50), четверен – 157.

57  БНС АСПиР РК https://stat.gov.kz/ru/news/o-rozhdaemosti-v-2023-godu/#:~:text=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80
%D0% BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5% D0%BD%D1%82%20
%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(%D0%A1%D0%9A%D0%A0)%20
%E2%80%93,%E2%80%93%203%2C59.
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Представители молодого поколения многопоколенной семьи все чаще принимают решения са-
мостоятельно, основываясь на личных ценностях и убеждениях. Подобная практика ведет к авто-
номизации одного поколения семьи от другого.

«Одно из основных изменений, которые можно отметить, это автономия. Если 
говорить о средней температуре по больнице, то наблюдается автономия, то есть 
зависимость поколений между собой становится все слабее, ослабевает. Потому что, 
например, если сравнивать ситуацию несколько декад назад, то была очень большая 
зависимость поколений друг от друга. Сейчас мы наблюдаем именно рост автономии. 
Вот на этом я хотела бы сфокусироваться. То есть каждое поколение становится все 
более автономным именно благодаря тому, что сейчас у них появляется экономическая 
и финансовая автономия больше» (Эксперт 4, независимый эксперт по детской 
безопасности и семейному развитию, г. Астана).

Краеугольный камень традиционной семьи – устойчивость брака, потомство, четкое распреде-
ление ролей (женщина – «хранительница домашнего очага», мужчина – «добытчик»). 

«Бірақ көбінесе енем екеуміз бала тәрбиесімен айналысамыз. Күйеуім енді аракідік. 
Ол асыраушы» (Респондент 9, женщина, 45 лет, казашка, учитель казахского языка  
и литературы, высшее образование, г. Шымкент).

Либеральная же идеология, ставя высшей ценностью человека и его свободу, устраняет 
ограничения для проявлений индивидуализма. Современный либерализм способствует росту 
автономии каждого члена общества, что подтверждается ростом таких практик сегодняшнего 
общества, как разводы, монородительские семьи, чайлдфри.

Например, сначала развод был под запретом, потом допускался при наличии веских доводов в 
его пользу, теперь он осуществляется по желанию одной из сторон. Если раньше развод восприни-
мался как что-то недопустимое, то сегодня все больше людей считают его нормальным явлением, 
аргументируя, что «никто от этого не застрахован».

Рисунок 2.3.5. Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы относитесь к разводам?», (в процентах)

Источник: Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие 
на формирование благополучной семьи» 2024, выборка – 2 400 респондентов

Наиболее предпочитаемая форма семейных взаимоотношений сегодня – эгалитарная семья, 
семья равных. Опросы показывают, что в вопросе распределения семейных ролей казахстанцы 
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выступают за равенство. Так, в ходе опроса в рамках социологического исследования КИОР58 
76,7% респондентов ответили, что муж и жена в равной степени должны участвовать в ведении 
домашнего хозяйства, а 82,7% считают, что супруги в равной степени должны заниматься воспи-
танием детей. При этом в казахстанском обществе ярко выражено гендерное неравенство в рас-
пределении домашних обязанностей. В рамках того же исследования подавляющее большинство 
респондентов считают, что домашние дела – сфера ответственности женщины (Рисунок 2.3.6).

Рисунок 2.3.6. Распределение обязанностей в семье, (в процентах)

Источник: Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие 
на формирование благополучной семьи» 2024, выборка – 2 400 респондентов

«Но это вот такие, что по дому помогают, потому что вот в моей семье, ну, как-то 
у нас это было не принято. Ну, мужчины у нас там... Там чтоб со стола убирали, там что-
то этот. Ну, готовить, да, иногда помогают. Но хотя нет» (Респондент 21, женщина, 
46 лет, казашка, высшее образование, г. Костанай).

В Казахстане языковой вопрос остается актуальной темой по сей день. 
КИОР в своих исследованиях не оставляет языковой вопрос без внимания. Собранная за 

послед ние несколько лет эмпирическая база позволяет проследить динамику использования язы-
ков в казахстанских семьях.

Для компаративного анализа были взяты данные за 202059, 202260 и 202461 годы. При сопостав-
лении данных по использованию языка в семье выявилось следующее:

1. Снижение доли использования только казахского языка в семье – почти десятипроцентное 
падение за четыре года.

2. Рост билингвизма – использования казахского и русского языков в равной степени.
Доля использования русского языка остается практически неизменной. На других языках в ка-

захстанских семьях разговаривают намного реже (Таблица 2.3.1).

58 Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи», 2024 г.
59 Национальный доклад «Молодежь Казахстана», Научно-исследовательский центр «Молодежь», 2020 г.
60 Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2022», 2022 г.
61 Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2024», 2024 г.
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  Таблица 2.3.1. Доля использования языков в казахстанских семьях

Язык
Казахский Русский Казахский и русский в равной степени Другие (среднее значение)

Год

2020 50,4% 32,4% 16,2% 1%

2022 43% 36,4% 17,8% 0,27%

2024 40,6% 33,5% 21,4% 0,54%

Источник: Национальный доклад «Молодежь Казахстана», Научно-исследовательский центр «Молодежь», 
2020 г; Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2022», выборка – 1 200 человек; 

Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2024», выборка – 3 000 человек. 

Одной из причин снижения доли казахского языка и, как следствие, роста равнозначного 
общения на казахском и русском языках может быть урбанизация, уровень которой за 
рассматриваемый период вырос с 59% до 62,3% (+3,3%). В городе по сравнению с селом русский 
язык распростра нен в большей степени.

Сравнивая доли использования языков в разрезе город/село, можно отметить:
1. Небольшое снижение доли казахского языка в городе и селе, а также доли русского языка 

в городе.
2. Существенное уменьшение доли русского языка в селе.
3. Увеличение употребления казахского и русского языков в равной степени и в городе, и в селе. 

(Таблица 2.3.2)

  Таблица 2.3.2. Доля использования языков в казахстанских семьях в разрезе населенного пункта

Типа населенного пункта Городской Сельский

Год
2022 2024 2022 2024

Язык

Казахский 36,8% 34,7% 52,6% 51%

Русский 40,7% 39% 29,8% 23,8%

Казахский и русский в равной степени 19,2% 23,4% 15,5% 17,9%

Другие (среднее значение) 0,4% 0,15% 0,7% 1,4%

Источник: Национальный доклад «Молодежь Казахстана», Научно-исследовательский центр  
«Молодежь», 2020 г; Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2022», выборка – 1 200 человек; 

Социологичес кое исследование «Казахстанские семьи – 2024», выборка – 3 000 человек. 

По итогам анализа количественных и качественных данных в сфере института семьи и семей-
ных взаимоотношений можно выделить следующие тенденции:

1. В Казахстане одновременно расширяются функции государственного языка и развивается 
двуязычие. Для многих казахстанских семей, особенно в городской местности, характерен билингвизм. 
Государство, развивая казахский язык, учитывает интересы всего казахстанского общества, придает 
особое значение русскому языку, уделяет внимание языкам всех других этнических групп страны. 

2. Современная казахстанская семья под влиянием глобализации и либерализма становится все более 
индивидуалистичной. Этот процесс находит свое отражение в уменьшении размера семьи, увеличении 
возраста вступления в брак и рождения первого ребенка, роста терпимости к разводам. 

3. Наблюдаются изменения в динамике рождаемости: снижение числа рождений, суммарного и 
общего коэффициентов рождаемости.

4. При этом сохраняются элементы традиционализма, что создает в обществе смесь консервативных 
и либеральных подходов к семейной жизни.

5. На сегодняшний день для Казахстана характерна частичная нуклеаризация: влияние 
глобализационных процессов ведет к росту нуклеарного типа семьи, но многовековые устои по-
прежнему оставляют многопоколенную семью распространенным явлением.

6. Развитие вовлеченного отцовства. В сравнении с традиционными представлениями, где мать 
играет ведущую роль в уходе за детьми, современные отцы все больше участвуют в воспитании детей. 
Однако в отношении распределения домашних обязанностей между мужчиной и женщиной остается 
дисбаланс.

Все эти тенденции, свидетельствующие о изменении парадигмы семьи, несут за собой как воз-
можности, так и вызовы.
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ные и функциональные изменения, теряя свою стабильность, в некотором случае «сокровенность». 
В связи с модернизацией общества казахстанский институт семьи переживает глубокие измене-
ния. Расширенные семьи теряют свою актуальность, нынешняя молодежь нередко склоняется к 
выбору нуклеарной и эгалитарной семьи, в первую очередь по причине возможного достижения 
высокого уровня сепарации и свободы личности. Данное явление подтверждают исследования 
семьи в западном обществе. Согласно теории модернизации, индустриализация привела к значи-
тельным социальным изменениям, которые отразились на структуре семьи. В доиндустриальном 
обществе существовали расширенные семьи, выполнявшие множество функций. В индустриаль-
ном обществе эти семьи трансформировались в нуклеарные семьи с меньшим количеством функ-
ций и более приватизированным характером62. 

Несмотря на распространённую современную тенденцию к более индивидуализированным 
формам семьи, в нашем обществе всё ещё сохраняется опыт совместного проживания нескольких 
поколений в одном домохозяйстве. Можно сказать, что казахстанские семьи находятся в промежу-
точном состоянии межпоколенческих отношений между нуклеарными и расширенными форма-
ми. По данным переписи населения 2021 года, доля расширенных семей в Казахстане составила 
27,8%, что является снижением по сравнению с 29,9% в 2009 году. В то же время доля нуклеарных 
семей выросла до 53,5% по сравнению с 52,9% в 2009 году, что отражает динамику роста в этом 
типе семей.

Согласно утверждениям зарубежных исследователей, на сегодняшний день изучение межпо-
коленческих отношений изменилось от статического и общего анализа к большему вниманию 
к более динамичным и индивидуализированным случаям63. В этой связи результаты данного ис-
следования позволяют определять социальную роль старшего поколения в расширенных домохо-
зяйствах и проанализировать их влияние на модель, стабильность, сохранение семьи и характер 
межпоколенческого взаимодействия. 

В ходе проведения глубинных интервью с членами расширенных семей выявлены три позиции, 
которых придерживается старшее поколение (Рисунок 3.1.1).  

Главенствующая роль старшего поколения
Первая позиция старшего поколения в расширенных семьях представляет авторитарный стиль 

управления и больше свойственна жителям южных и западных регионов Казахстана. Они убежде-
ны в том, что именно старшее поколение является ответственными за обеспечение межпоколен-
ческой трансляции семейных ценностей и утверждают, что дети не умеют правильно распреде-
лять денежные средства и воспитывать своих детей, и именно по этой причине проживают вместе 
с детьми. Интересным является мнение, что даже если дети умеют воспитывать своих детей, это все 
исходит от старших, так как они смогли правильно передать модель воспитания. То есть здесь не 
может идти речи о том, что молодая семья может самостоятельно выбрать модель семьи, свои ме-
тоды воспитания. Она должна перенять опыт старшего поколения, который не подлежит проверке 
правильности. Эту позицию может охарактеризовать ранее упомянутая теория постфигуративной 
культуры Маргарет Мид. Ее основным свойством является неосознанность изменений и трансля-
ция из поколения в поколение установленных культурных форм. Это архаические и традиционные 
культуры, которые живут в воображаемом прошлом, под властью запретов, стереотипов и тради-
ций64. Проявления данной культуры можно наблюдать в некоторых опрошенных семьях:

62 Parsons Talcott. 1966. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Ha 
63 Tang, Can. 2010. A review of modernization theory and its development on family. Sociological Study 3: 152–156. 
64  Childhood in Contemporary Cultures. Margaret Mead, Martha Wolfenstein. University of Chicago Press, 1963

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1 Старшее поколение в современном казахстанском обществе

Как известно, в транзитный период социальные институты претерпевают структур-

3
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Рисунок 3.1.1. Позиции старшего поколения в расширенных семьях

«Атамыз шешеді бізде любой нені. Ең бірінші үлкен адамдарымыз шешеді ғой, көбіне, сосын 
әрі қарай біздер не істейміз» (Респондент 16, женщина, 38 лет, казашка, бухгалтер, выс-
шее образование, г. Актау).

Наряду с вышеизложенными установками старшего поколения, где преобладают консерватив-
ные взгляды на семью, присутствуют различные гендерные стереотипы, которые характерны для 
традиционного общества. Стоит отметить, что гендерные предубеждения в основном защищают 
интересы мужчин, ущемляя права женщин на равенство в семье и отнимая права на равное рас-
пределение обязанностей. По частоте упоминания можно выделить следующие гендерные сте-
реотипы:

 «мужчина должен стоять на ступеньку выше»;
 «женщина должна перестать спорить, потому что покой в доме зависит от нее»;
 «девушка должна осчастливить семью мужа».

«Менің ойымша, бәрі әйелге байланысты. Әйел адам өз түсінігімен ер адам сөйлеген кезде 
әйел адам басыла салса, бәрі орнында қалады» (Респондент 11, женщина, 57 лет, казашка, 
вахтер, среднее образование, г. Алматы).

«Мен келініме таныстыруға келгенде айттым: «біз үлкен семьямыз. Алдыңда 6 қайын ағаң 
бар. Олардың бала-шағасы, абысының болады. Солардың бәріне жақсы қызмет жасап, шы-
дайсың» (Респондент 24, женщина, 67 лет, казашка, пенсионер, среднее образование, 
г. Костанай).

При этом необходимо отметить, что гендерно-ролевые установки направлены не только в сто-
рону женщин, в особенности на невесток, но и на третье поколение в семье, в частности на вну-
чек. Как отмечают ученые, гендерные ожидания или требования в родительских гендерно-ролевых 
установках исходят не только от родителей, но и от других членов семьи, что влияет на физическое 
и психическое развитие детей65. Обращает внимание ответ респондента, которая воспитывает 
в своих внучках гендерно-ролевые установки следующего характера:

«Ертең мен қыздарыма да айтып отырамын жат жұрттық боласың деп. Сол барған 
жеріңді бақытты етіп, жолдасыңның айтқанын істейсің деп. Анаң сенің бізге не істеп 
отыр, соны сен де істейсің» (Респондент 5, женщина, 63 года, казашка, продавец, средне-
специальное образование, г. Шымкент).

65 Chen L, Tian YL, Yue HL, Chen CF. The impacts of grandparenting on the development of preschool children’s gender roles. Health Res. 
2021;41(6):612–6.
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Несмотря на наличие гендерно-ролевых установок и стереотипов, и у старшего поколения, и 
у молодых не наблюдались метастереотипы (ожидания людей относительно того, как члены других 
групп видят их группу)66. И старшее поколение, и молодежь не беспокоятся, что существует опреде-
ленное мнение со стороны другого поколения. 

Несмотря на высокий уровень контроля и давления со стороны старшего поколения, большин-
ство представителей второго поколения, участвовавших в интервью, в частности жители южных и 
западных регионов, придерживаются мнения, что такой стиль совместного проживания предосте-
регает в некоторых случаях от конфликтов и разногласий, порой даже предотвращает развод. 

Вместе с тем их мнения касательно совместного проживания с родителями в традиционных ус-
ловиях совпадают со взглядами старшего поколения. Схожи и позиции обоих поколений в отно-
шении традиционной установки «младший или единственный сын должен жить вместе с родите-
лями», что для старшего поколения является одним из канонов казахских традиций, неписанным 
законом, тогда как второе поколение более прагматично размышляют на этот счет, утверждая, что 
старость неизбежна и не хотели бы остаться без ухода в будущем. 

Китайские исследователи межпоколенческих отношений называют это явление «регресс к тра-
диции». По их утверждению, традиционные ценности и жизненный опыт Китая сделали отношения 
между поколениями в китайских городских семьях уникальной моделью, которая отличается от мо-
дели обратной связи или модели реле (трансляции)6768. 

«...егер де үйде, шаңырақта бір үлкен Қазына отырса, үлкен адам отырса, ол кісінің көмегі 
өте көп деп ойлаймын. Жаңа айтып отырмын ғой, бір нәрсені шеше алмай жатырсыз 
ба,  сол кісіден сұрайсыз. Ақыл-кеңес деген шешім қабылдау деген. Иә, шешім деген ол 
кісілерден табасыз» (Респондент 15, женщина, 39 лет, казашка, г. Атырау).

Имеют место и негативные оценки второго поколения в семье касательно совместного прожи-
вания с родителями в данной позиции. Причиной тому является отсутствие свободы (мнения, пове-
дения, принятия решения и т.д.). Одни смирились с обстоятельствами, другие хотели бы поменять 
свое положение, но их намерение жить отдельно одинаковы, если бы была возможность, они бы 
выбрали модель нуклеарной семьи. К тому же они предпочитают молчать в конфликтных ситуаци-
ях, чтобы избежать ссор с мужем, иногда с родителями супруга. 

«Конфликтов особо нету, я молчу. Я как бы на всё соглашаюсь, а внутри я взрываюсь…» 
(Респондент 10, женщина, 29 лет, казашка, провизор, г. Алматы).

Старшее поколение, у которого последнее слово в принятии важных семейных решений, и в 
руках, которых находится общий бюджет, не намерено жить отдельно от детей, даже при наличии 
возможности. Они обосновывают это тем, что привыкли к детям и считают, что дети – смысл жизни, 
что было упомянуто и экспертами.

«…это придает бабушкам и дедушкам новый импульс, жизнь, мотивацию больше дви-
гаться» (Эксперт 3, социолог, г. Астана).

«стараются быть с молодежью на одной волне, и это помогает, облегчает их взаимо-
действие, общение. Бабушки с дедушками чувствуют себя более молодыми, и даже так 
интереснее, раз они в теме, осваивают эти гаджеты, все современное кино, музыку, то, 
что молодежи сейчас интересно, тоже стараются вникнуть» (Эксперт 6, религиовед, 
г. Астана).

Эксперты, принявшие участие в исследовании, объясняют данную позицию старшего поколе-
ния в межпоколенческом взаимодействии разными факторами: трансляция национальных, семей-
ных обычаев и традиций, то есть так принято в казахской семье; финансовый фактор, когда роди-
тели являются собственниками жилищной площади, либо оказывают материальную поддержку 
второму поколению, что подтверждают результаты глубинных интервью. В большинстве случаев 
в таких семьях родители являются собственниками жилья. 

66 Koudenburg, N., & Gordijn, E. H. (2011). “My date can call me sweet, but my colleague can’t” Meta-stereotypic behavioral intentions as 
a function of context and liking of the outgroup. Social Cognition, 29(2), 221–230. https://doi.org/10.1521/soco.2011.29.2.221
67 Chen, Jieming, and Qi Chen. 2016. Parent-child socioeconomic statuses and co-residence: an analysis of living arrangements in China. 
Sociological Studies 1: 73–97. 
68 Kang, Lan. 2009. The change of feedback model: study on intergenerational relationship in the urban area from the perspective of 
generational gap, doctoral dissertation, 1–5. Shanghai: Shanghai University.

«

«

«
«



2024Аналитический доклад по результатам социологического исследования

103

«…сейчас очень много случаев, когда, старшее поколение начинает доминировать и под-
чинять себе. Потому что, с одной стороны, действительно, они являются хозяевами 
данной жилплощади, дом их – их правила. Во-вторых, у них уже есть в голове сложившийся 
сценарий» (Эксперт 4, независимый эксперт по детской безопасности и семейным от-
ношениям, г. Астана).

Помощь по ведению быта, уходу и воспитанию детей
Вторая позиция старшего поколения в расширенных семьях заметно отличается от первой по сте-

пени контроля и управления по принципам демократии. Их главные функции в семье связаны с тре-
тьим поколением – обеспечение ухода и воспитания внук/внучек. Зачастую первое поколение в дан-
ной позиции имеет свой собственный бюджет (пенсионные выплаты), но материальную помощь 
второму поколению не оказывает и в большинстве случаев не является собственниками жилья. 

В вопросе ведения домашнего хозяйства и быта ответы старшего и второго поколения едины – 
роди тели (зачастую это свекрови/матери) принимают активное участие в данных процессах. Об этом 
свидетельствуют и исследования, согласно которым главным фактором, способствующим обмену 
между поколениями, является пол, поскольку семейное участие и помощь, скорее всего, идет по ма-
теринской линии, чем по отцовской69.

Демократический подход проявляется и в принятии важных семейных решений, в основном 
предоставляя молодым возможность самостоятельно принимать решения. Старшее поколение 
выступает в роли советника и не навязывает свое мнение как придерживающиеся позиции «главного  
в семье». 

«...жақсы жақтары қарасады балаларға,  ылғи бас-көз болады. Мысалы, менде екі балам 
подросток, бас көз болады. Біз жоқ болып қалсақ, жолдасым екеуіміз бір жерге кетіп қал-
сақ, мысалы, командировкаға кетіп қалсақ, бас-көз болады. Постоянно бас-көз болады»  
(Респондент 31, женщина, 38 лет, казашка, учитель, высшее образование, г. Астана).

Как отмечают исследователи межпоколененческих отношений, под влиянием традиционных 
культурных концепций бабушки и дедушки обычно рассматривают заботу о своих детях как обязан-
ность продолжать фамилию и обретают счастье в процессе самоотверженной заботы о детях70, что 
может объяснить данную позицию старшего поколения. Большинство экспертов, принявших учас-
тие в исследовании, утверждают, что в традиционной казахской семье бабушки и дедушки транс-
лируют семейное воспитание в третье поколение и оказывают на них благоприятное влияние, что 
является одним из преимуществ расширенной семьи. 

«…дәстүрлі институтта ата-әже қамқоршы ретінде балалардың бақылаушысы болу 
керек және бұның ата дәстүрден келе жатқан жақсы жағы неде? Мысалы, өмірде дәлел-
денген кемпір-шал тәрбиелеген бала еркін, шешім қабылдауға бейім, алдында тұрған мақ-
сатқа жете алатын деңгейде» (Эксперт 1, член Совета матерей при Ассамблее народа  
Казахстана, г. Астана).

Наряду с этим результаты социологического исследования в рамках подготовки национального 
доклада «Казахстанские семьи – 2022» показывают, что казахстанцы высоко оценивают влияние ба-
бушек и дедушек на воспитание детей (Таблица 3.1.1).

  Таблица 3.1.1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, как влияет воспитание бабушек 
и дедушек на детей?», (в процентах)

Ответы % доля выбора варианта ответа 

Позитивно, детям прививают наши традиции и семейные ценности 67,3

Позитивно, дети учатся заботиться и уважать старших родственников 58,8

Позитивно, бабушка/дедушка помогают в обучении (читают книги, делают вместе 
уроки, посещают кружки/секции)

46,8

69 Finch 1989; Rosenthal 1985). Finch, J. (1989), Family Obligations and Social Change, Polity Press, Great London. Rosenthal (1985), ‘Kinkeeping 
in the familial division of labour’, Journal of Marriage and the Family, November.
70 Han WJ, Whetung T, Mao XP. One roof, three generations: grandparental co-residence and child outcomes in China. Fam Process. 
2019;59(3):1144–60. 

«

«

«



Особенности межпоколенческого взаимодействия в казахстанских семьях

104

Ответы % доля выбора варианта ответа 

Позитивно, бабушка/дедушка организуют досуг (музей, театр, поездки, экскурсии) 16,8

Особого влияния не оказывают 8,3

Негативно, детей (ребенка) сильно балуют 7,3

Негативно, настраивают ребенка против отца/матери, родственников отца/матери 1,8

Негативно, прививают ценности, которые Вы не разделяете 0,9

*Сумма ответов не равна 100%, т.е. респонденты могли выбрать до трех вариантов ответов
Источник: Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2022», выборка – 1 200 респондентов

Примечательным является тот факт, что в большинстве случаев в таких семьях взрослые дети 
сами выбрали совместное проживание с родителями на добровольной основе. Причиной тому 
были факторы, связанные с работой, карьерой. Обычно они имеют высокую занятость и им часто 
не хватает времени на совместное времяпровождение с детьми и родителями. Соответственно, их 
функцию по воспитанию детей полностью берет на себя старшее поколение. 

Кроме того, в некоторых случаях второе поколение оказывает старшим финансовую помощь на 
посещение мероприятий, такие как санатории и т.д. Некоторые исследования предполагают, что 
поддержка со стороны детей ослабляет оценку собственной полезности пожилых людей, что при-
водит к большему риску для здоровья71. Однако участники данного исследования утверждают, что 
взаимоотношения между поколениями строятся на взаимообмене и взаимной выгоде, что способ-
ствует мирному проживанию под одной крышей.

Позитивное влияние бабушек и дедушек на подрастающее поколение отмечают и эксперты. 
Они утверждают, что у старшего поколения больше свободного времени и опыта для воспитания 
внучек и внуков, чем у молодой семьи, где дефицит свободного времени из-за высокой занятости 
на работе. 

«…ведь наиболее сильный этап своего возраста родители стремятся потратить, что-
бы сделать карьеру, финансовую стабильность, а бабушки-дедушки, наоборот, вот это 
именно время могут потратить, уделить будущему поколению. И, соответственно, 
они по сути передают пример будущему поколению, как у них было в их время, как их воспи-
тывали, какое уважение было к старшим, и получается, что следующее поколение несет 
в себе вот эти ценности» (Эксперт 8, кандидат экономических наук, г. Алматы).

Что касается разрешения семейных конфликтов, то старшее поколение, основная задача кото-
рого – воспитание и уход за внуками, придерживается нейтральной позиции, что позволяет супру-
жеской паре осознанно решать споры и разногласия. 

Такая практика совместного проживания способствует сепарации второго поколения и их 
самостоятельности в принятии важных семейных решений, даже при проживании под одной 
крышей с родителями. 

Вместе с тем, совместное проживание с родителями по собственному желанию позволяет вто-
рому поколению глубже осознавать позитивные стороны расширенной семьи, они видят в этом 
трансляцию национальных и семейных традиций, обычаев. 

«Я думаю, что, если это соблюдать, например, ты детям показываешь, что ты с како-
го рода. Оно укрепляется больше. Что вот у тебя есть род, у него есть свои традиции 
конкретные, у него есть свои обычаи, например, и что ты казах. Что у нас, особенно на 
Севере, это у нас как бы сильно не соблюдается. У нас как-то больше по-другому. А когда 
вот ты живешь с родителями в положительные стороны, то мои дети уже знают, что 
надо обязательно надо поздороваться. Вот они бегут и сразу здороваются. Ну, как руку 
подают. Это все научила бабушка с дедушкой» (Респондент 23, женщина, 42 года, казаш-
ка, государственная служба, высшее образование, г. Костанай).

Поддержка молодой семьи
Третья позиция старшего поколения в расширенных семьях направлена на обеспечение ком-

71 Silverstein M., Chen X., Heller K. Too Much of a Good Thing? Intergenerational Social Support and the Psychological Well-Being of Older 
Parents. J. Marriage Fam. 1996; 58:970–982. doi: 10.2307/353984. 
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фортной жизни молодой семьи. Их взаимоотношения напоминают принципы либерализма и сов-
местное проживание носит временный характер. 

В большинстве случаев старшее поколение в таких семьях имеет высшее, либо средне-спе-
циальное образование. Часто это люди трудоспособного возраста, что позволяет им материально 
поддерживать своих детей. Кроме того, они являются собственниками жилищной площади, либо 
инвесторами жилья молодой семьи. Данная категория старшего поколения пользуются уважением 
детей, с ними советуются, к их мнению прислушиваются в принятии важных семейных решений.

Анализ глубинных интервью выявил каузальную связь с негативным прошлым опытом старших 
с либеральной позицией в семье. Так, разведенные свекрови более лояльно относятся к своим не-
весткам и меньше вмешиваются в жизнь молодых, предоставляя им больше свободы в построении 
своей модели семьи. Вместе с тем они часто выступают в роли медиатора в семейных конфликтах 
детей, в большинстве случаев поддерживая сторону невестки.

«И я, в принципе, наверное, и развелась поэтому, потому что у меня, ну, вот у мужа сто-
роны, у них вот такое, ну, к женщине неуважительное отношение. Патриархат был…» 
(Респондент 21, женщина, 46 лет, казашка, высшее образование, г. Костанай).

«…в свое время, мне тоже было трудно, но никто мне не помог. Поэтому мне пришлось 
вот прийти к такому неизбежному, то, что мы, например, развелись. А через все, что я 
прошла, ну, в той семье вообще ужасные были обычаи, традиции: «Вот то, что ты долж-
на, ты это, ты должна вообще не работать, сидеть дома, и вообще учиться не нужно, 
и вообще ни твой диплом нам не нужен» (Респондент 1, женщина, 53 года, казашка, выс-
шее образование, г. Актобе).

В таких семьях традиции и обычаи отбираются с учётом их соответствия и практичности. Напри-
мер, ряд обычаев («сәлем салу» и «орамал тағу»), которые могут вызывать неудобства, не соблю-
дается придерживаются.

Что касается воспитания третьего поколения, родители в таких семьях активно участвуют в про-
цессе обучения и дополнительного образования своих внуков, заинтересованы в инвестировании 
в их образование.

«Да, да, да, кружки. Мы хотим более... Я, например, хочу, чтобы они и физически были раз-
виты, и интеллектуально. И я считаю, что английский – это важно для ребенка. Хотя... 
Ну, все равно они знают, что я права» (Респондент 1, женщина, 53 года, казашка, высшее 
образование, г. Актобе).

Этническая принадлежность оказывает значительное влияние на выбор подхода старшим по-
колением в отношении своих детей. Так, люди славянского происхождения в большинстве случаев 
проживают отдельно от детей. И даже если ведут общее домохозяйство, то это на определенный 
промежуток времени в целях оказания поддержки молодой семье. Их дальнейшие планы связаны 
с личными интересами и не включают планы касательно детей и их семьи. Они меньше всего вме-
шиваются в бюджет и важные планы молодой семьи и воспринимают их как состоявшихся личнос-
тей, которые могут и умеют воспитывать своих детей. 

«Лично в нашей семье нет, свобода выбора. Ну посоветовать да, а прям навязывать… 
Все полностью человек сам решает, родители лишь могут поддержать» (Респондент 
25, мужчина, 65 лет, русский, пенсионер, средне-специальное образование, г. Семей).

«Сейчас у нас при современной технологии, по-моему, родители более так вот в этом 
отношении развиты, что ли, что они воспитывают так вот детей» (Респондент 19, 
женщина, 62 года, русская, среднее образование, г. Караганда).

Таким образом, анализ глубинных и экспертных интервью показал, что в казахстанских рас-
ширенных семьях представители старшего поколения придерживаются разных позиций, которые 
имеют положительное и отрицательное влияние на семью детей и дальнейшее развитие института 
семьи в целом (Рисунок 3.1.2). 
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Рисунок 3.1.2. SWOT-анализ трех позиций старшего поколения в расширенных семьях

Из анализа следует, что наиболее благоприятными считаются подходы старшего поколения, на-
правленные на помощь в воспитании и уходе за третьим поколением в семье и поддержку молодой 
семьи по сравнению с первой позицией «Главенствующая роль». При этом почти все участники 
глубинных интервью придерживаются мнения, что старшее поколение в семье должно оказывать 
моральную и психологическую поддержку детям и их семьям. 

Важно учитывать, что типология ролей старшего поколения в межпоколенческих взаимоотно-
шениях в семьях является условной, и некоторые аспекты одной роли могут проявляться в других.

Вместе с тем имеются различные исследования, результаты которых выявили связь между ухо-
дом за детьми и физическим здоровьем пожилых людей. В ряде исследований было отмечено, что 
бабушки и дедушки, участвующие в помощи по воспитанию детей, более здоровы72, а также имеют 
дополнительные преимущества в плане психологического благополучия73. Однако были отмечены 
и отрицательные аспекты помощи по уходу за детьми. Так, бабушки, регулярно оказывающие по-
мощь в воспитании детей, или те, кто совмещает помощь в воспитании детей с работой, сообщили, 
что чувствуют себя ограниченными во времени74. Кроме того, опекуны, бабушки и дедушки отмеча-
ли высокий уровень тревоги, стресса, депрессии и низкий уровень удовлетворенности жизнью75. 
В ряде исследований не были отмечены существенные различия в накопленной усталости между 
бабушками, которые занимались или не занимались воспитанием детей, а также частота или тип 
ухода за детьми не влияли на депрессию и качество жизни, на их здоровье и самочувствие767778.

72 Di Gessa, G., Glaser, K., & Tinker, A. (2016). The impact of caring for grandchildren on the health of grandparents in Europe: A lifecourse 
approach. Social Science & Medicine, 152, 166–175. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.041 
73 Tang, F., Xu, L., Chi, I., & Dong, X. (2016). Psychological wellbeing of older Chinese-American grandparents caring for grandchildren. 
Journal of the American Geriatrics Society, 64(11), 2356–2361. https://doi.org/10.1111/jgs.14455 
74 Craig, L., & Jenkins, B. (2016a). Grandparental childcare in Australia: Gender differences in the correlates of providing regular 
grandparental care while parents work. Community, Work & Family, 19(3), 281–301. https://doi.org/10.1080/13668803.2015.1027176 
75 Doley, R., Bell, R., Watt, B., & Simpson, H. (2015). Grandparents raising grandchildren: Investigating factors associated with distress 
among custodial grandparent. Journal of Family Studies, 21(2), 101–119. https://doi.org/10.1080/13229400.2015.1015215 
76 Nakano, H., Nagahiro, C., Ikari, A., Domen, C., Saito, H., & Ozasa, Y. (2016). Rokujyudai sobo ni yoru mago no sewano jyoukyou to 
hirou tono kanrenn [Relationship between the fatigue of grandmothers in their 60s and the care they provide for their preschool-aged 
grandchildren]. Journal of Japan Academy of Community Health Nursing, 19(1), 14–23. https://doi.org/10.20746/jachn.19.1_14 
77 Lo, M., & Liu, Y. H. (2009). Quality of life among older grandparent caregivers: A pilot study. Journal of Advanced Nursing, 65(7), 1475–
1484. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05000.x 
78 Triadó, C., Villar, F., Celdrán, M., & Solé, C. (2014). Grandparents who provide auxiliary care for their grandchildren: Satisfaction, 
difficulties, and impact on their health and well-being. Journal of Intergenerational Relationships, 12(2), 113–127. https://doi.org/10.1080/
15350770.2014.901102 
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Тем не менее эксперты и члены семей отмечают, что каждая семья имеет свои установки и ожи-
дания. Также участники глубинных интервью отметили, что самой главной и важной ценностью 
является взаимоуважение и взаимопонимание между членами семьи, что идентично результатам 
социологического исследования «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи». 
Так, согласно результатам исследования, в тройку лидирующих ответов на вопрос «Что необходимо 
чтобы считать семью благополучной?» вошли следующее (Рисунок 3.1.3):

Рисунок 3.1.3. Основные необходимые условия благополучной семьи  
по мнению казахстанцев, (в процентах)

*Сумма ответов не равна 100%, т.е. респонденты могли выбрать до трех вариантов ответов

Источник: Социологическое исследование «Факторы, влияющие 
на формирование благополучной семьи», выборка – 2 400 респондентов.

Кроме того, помимо ролевых норм и семейных ценностей, значимы также дополнительные фак-
торы: региональные особенности, этническая принадлежность, уровень образования, финансо-
вое положение и т.д. 

«Все указанные факторы способствуют жизни разных поколений в одном доме. Плюс 
необ ходимость (семьи, занимающиеся сельским хозяйством, общим делом/бизнесом). 
Это зависит от уровня образования членов семьи, материального достатка семьи, 
структуры/численности семьи, места проживания (город/аул), региона Казахстана» 
(Эксперт 10, психолог, г. Алматы).

3.2 Развитие межпоколенческих взаимоотношений в условиях социальных перемен

Как было отмечено, межпоколенческие взаимоотношения в семье претерпевают значительные 
изменения в силу того, что сам институт семьи находится на стадии модернизации под воздей-
ствием процессов развития ИКТ, глобализации, роста продолжительности жизни и т.д. В исследо-
ваниях все чаще упоминается «разрыв поколений», связанный с напряженными отношениями79. 
Например, в начале XXI века в европейских обществах наблюдалось увеличение разрыва в пер-
спективах на рынке труда между молодыми и пожилыми работниками из-за снижения гарантий 
занятости и увеличения уровня безработицы среди лиц в возрасте 25-39 лет по сравнению с воз-
растной группой от 40 до 64 лет80. Согласно утверждениям исследователей, этот разрыв между по-
колениями подрывает межпоколенческий контракт, который является основой для существования 
государства всеобщего благосостояния. Например, во Франции наблюдатели отмечают относи-
тельные трудности, с которыми сталкиваются «миллениалы», у которых снижены жизненные шан-
сы, поскольку они растут в период экономической нестабильности и жесткой экономии81. В этой 
связи французское правительство выразило необходимость расширения социального договора 

79 Daly, M. (2019). Generations, age and life course: Towards an integral social policy framework of analysis. Contemporary Social Science. 
doi: 10.1080/21582041.2018.1455107
80 European Commission. (2017). Employment and social developments in Europe 2017. Employment and Social Developments in Europe 
(ESDE). Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId = 738&langId = en&pubId = 8030&furtherPubs = yes
 Google Scholar   
81 Chauvel, L. (2006). Les classes moyennes à la dérive. Paris: Editions du Seuil. Google Scholar
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между поколениями и внедрения политик, основанных на «межпоколенческом подходе»82. На ос-
новании данных лонгитюдных исследований, проведенных в Великобритании, утверждается, что 
поколение «бэби-бумеров» «забрало будущее своих детей»83, что привело к призывам к «новому 
контракту поколений»84.

За пределами Европы различия в сроках и интенсивности смены семей могут быть связаны 
с  различиями в моделях отношений между поколениями, особенно в отношении ухода и пола. 
Напри мер, этнографическое исследование старения в сельских районах Китая показывает, что се-
мья остается главным центром поддержки поколений, несмотря на изменения в условиях жизни 
из-за географического разделения85. Авторы обращают внимание на сложности взаимоотноше-
ний между поколениями, когда бабушки и дедушки вынуждены брать на себя воспитание внуков, 
в то время как их взрослые дети проводят много времени на работе в других городах и лишь иногда 
отправляют ограниченную финансовую помощь.

В Японии, где низкий уровень рождаемости в сочетании с высокой продолжительностью жизни 
привел к дефициту заботы, все большее число стареющих родителей живут со своими взрослыми 
детьми, не состоящими в браке. Это расширение совместного проживания поколений во многом 
обусловлено нестабильной занятостью и снижением уровня брачности среди молодого поколе-
ния. Исследователи рассматривают меняющиеся послевоенные модели совместного прожива-
ния, а затем концептуализируют их меняющиеся функции. Из мотивации социальных норм и се-
мейной взаимовыручки совместное проживание превратилось в более экономически выгодный 
вариант для молодых взрослых с низкими доходами в условиях сложного рынка жилья86. 

Ситуация в Чили представляет собой еще одну социокультурную перспективу изменения моде-
лей совместного проживания. В исследовании, посвященном последствиям изменений в структу-
ре проживания для отношений между поколениями, исследователи рассматривают два различных 
объяснения наблюдаемого роста числа молодых женщин, проживающих в расширенных семьях 
на ранних этапах создания семьи:

-	 во-первых, в связи с ростом числа работающих женщин молодым женщинам требуется больше 
помощи со стороны расширенных семей, чтобы совмещать работу и семейные обязанности, 
в результате чего внуки часто проживают с бабушками и дедушками; 

-	 во-вторых, сокращение числа браков и особенно рост числа неженатых сожителей и одиноких 
родителей увеличивают потребность в поддержке со стороны расширенных семей87.

Эксперты, принявшие участие в исследовании, и участники глубинных интервью выделили 
ряд факторов, которые оказали влияние на изменение и развитие отношений между поколениями 
в казахстанских семьях, а также представили свои прогнозы относительно будущих изменений. 
Особенно часто обсуждалось, что рыночный капитализм изменил способы ведения домашнего 
хозяйства и распределения обязанностей в семье, что привело к пересмотру традиционных роле-
вых обязанностей. Это в свою очередь сказалось на отказе старшего поколения от ухода за детьми 
в пользу своей личной жизни. Среди негативных последствий данной тенденции эксперты отме-
тили прерывание межпоколенческой преемственности и недостаток внимания к детям со стороны 
старших членов семьи в силу того, что родители заняты работой, а пожилые родственники сосре-
доточены на создании своего комфорта. 

«…үлкендердің әр отбасында үлкен кісінің бекіткен заңдылықтары бар, соған сәйкес 
қалыптасады. Ал егер де ол қалыптаспаған болса және үлкен кісілердің көп жағдайда 
бүгінгі таңда онымен шұғылданғысы келмейтіндігі. Жас отбасыларды жеке қою, өзімен-өзі 
қалыптасуын «мен араласпаймын, өздері білсін» деген бағытта проблеманы өзінен алып 
тастағысы келетін жағдайда» (Эксперт 1, член Совета матерей при Ассамблее народа 
Казахстана, г. Астана).

82 Letablier, M.-T. (2019). Family change, intergenerational relations and policy development in contemporary France. Contemporary 
Social Science. doi: 10.1080/21582041.2018.1476731 
83 Willetts, D. (2010). The pinch. London: Atlantic Books. Google Scholar 
84 Resolution Foundation. (2018). A new generational contract: The final report of the Intergenerational Commission. London: Resolution 
Foundation. Retrieved from https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2018/05/A-New-Generational-Contract-Full-PDF.pdf 
 Google Scholar 
85 Liu, J., & Cook, J. (2019). Ageing and intergenerational care in rural China: A qualitative study of policy development. Contemporary 
Social Science. doi: 10.1080/21582041.2018.1448943 
86 Izuhara, M. (2019). Reconceptualising co-residence in post-growth Japanese society. Contemporary Social Science. doi: 
10.1080/21582041.2018.1465201 
87 Palma, J., & Scott, J. (2019). The implications of changing living arrangements for intergenerational relations in Chile. Contemporary 
Social Science. doi: 10.1080/21582041.2018.1460487
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«Сейчас общество безответственных. Родители безответственны по отношению 
к детям, ата, әже безответственны по отношению к внукам. То есть нет понимания, 
что ата, әже несут ответственность за внуков, за их духовное воспитание, за их разви-
тие и так далее» (Эксперт 2, независимый эксперт, демограф, г. Астана).

Это подтверждают и результаты социологического исследования КИОР88, согласно которым ос-
новные проблемы в воспитании детей, с которыми сталкиваются казахстанские родители, включа-
ют «нехватку времени на воспитание ребенка, ввиду занятости, напряженного рабочего графика» 
(совокупность ответов «актуально» и «очень актуально» - 59,2%) и «часто бывает не с кем оставить 
ребенка» (совокупность ответов «актуально» и «очень актуально» - 51,1) (Рисунок 3.2.1).

Рисунок 3.2.1. Актуальные проблемы родителей в разрезе двух вариантов ответов, (в процентах)

Источник: Социологическое исследование «Казахстанские семьи – 2024», выборка – 3 000 респондентов

Исследования по данной теме также указывают на то, что развитие социальных связей среди 
взрослых среднего и старшего возраста благоприятно для детей и их взаимоотношений вне семей-
ного круга. Например, дети, поддерживающие тесные отношения со взрослыми, которые не явля-
ются их родителями (бабушка/дедушка, тети/дяди), имеют больше шансов на успешное обучение 
в школе, проявление менее рискованного поведения, большую самостоятельность и меньшее ко-
личество депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто не имеет таких связей899091. Среди де-
тей и подростков, у которых есть такие отношения, важно их качество: дети и подростки, которые 
получают больше тепла, близости и принятия со стороны окружающих их взрослых, имеют лучшие 
результаты92. Исследователи предполагают, что эти отношения оказывают наибольшее влияние на 
детей и подростков из группы риска, которые сталкиваются с препятствиями на пути к успеху из-за 
ресурсов своей семьи или общества93.

Однако ряд экспертов полагает, что современное молодое поколение проявляет малый интерес 
к совместному проживанию ввиду того, что имеет стремление к свободе в принятии решений и 
защите личных границ. Этот взгляд поддерживается результатами глубинных интервью, в которых 
участники, отвечая на вопрос о желании жить отдельно от родителей, в большинстве своем выра-
зили предпочтение к нуклеарной семье, если бы такая возможность имелась. Следует отметить, 
что такую позицию занимали невестки в расширенных семьях, в то время как сыновья выделяли 
свои обязательства перед родителями и невозможность ведения самостоятельного домашнего хо-
зяйства от них. 

88 Социологическое исследование КИОР «Казахстанские семьи – 2024», 2024 г.
89 Dubois, D. L., & Silverthorn, N. (2005). Characteristics of Natural Mentoring Relationships and Adolescent Adjustment: Evidence from a 
National Study. The Journal of Primary Prevention, 26(2). https://doi.org/10.1007/s10935-005-1832-4 
90 Greenberger, E., Chen, C., & Beam, M. R. (1998). The role of “very important” nonparental adults in adolescent development. Journal of 
Youth and Adolescence, 27(3), 321–343.
https://doi.org/10.1023/A:1022803120166 
91 Kogan, S. M., & Brody, G. H. (2010). Linking parenting and informal mentor processes to depressive symptoms among rural African 
American young adult men. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 16(3), 299–306. https://doi.org/10.1037/a0018672 
92 Dubois, D. L., & Silverthorn, N. (2005). Characteristics of Natural Mentoring Relationships and Adolescent Adjustment: Evidence from a 
National Study. The Journal of Primary Prevention, 26(2). https://doi.org/10.1007/s10935-005-1832-4 
93  Li, J., & Julian, M. M. (2012). Developmental Relationships as the Active Ingredient: A Unifying Working Hypothesis of “What Works” 
Across Intervention Settings. American Journal of Orthopsychiatry, 82(2), 157–166. https://doi.org/10.1111/j.1939- 0025.2012.01151.x 
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«…егер өмірімді кері қайтарса мына өмірімді білетін болсам, онда бөлек шығуға тырыса-
тын едім» (Респондент 9, женщина, 45 лет, казашка, учитель казахского языка и литера-
туры, высшее образование, г. Шымкент).

«Я считаю, что родителей не стоит бросать вообще ни по шариату, ни вообще. по 
нынешнему закону, я считаю, что нельзя бросать родителей, пока они живут» (Респон-
дент 12, мужчина, 28 лет, казах, следователь, высшее образование, г. Алматы).

Большинство представителей старшего поколения выразили свою тревогу по этому поводу, 
утверждая, что в будущем дети будут проживать отдельно от родителей, что, по их мнению, может 
привести к деградации семейных ценностей. В связи с этим они рекомендуют уделять особое вни-
мание воспитанию у детей уважения к старшим. 

«Мен ойлаймын енді барлығы қазір үйлендіріп, отбасы етіп, балаларды сразу бөлек жібер-
сем өзімен өзі үй болып кетеді деп. Біз олай емес. Жаңағы оларға жол көрсетуіміз керек 
қой. Чтобы теріс жолға түсіп кетпесін. Жаңағы дұрыс жолмен жүрсін, дұрыс тәрбие бер-
сін, дұрыс көбейсін деген сияқты» (Респондент 17, женщина, 56 лет, казашка, пенсионер, 
г. Актау).

Однако некоторые родители, преимущественно из северных, центральных и восточных регио-
нов, поддерживают модель нуклеарной семьи, утверждая, что современная молодежь более осоз-
нанно относится к своей жизни и семье. Более того, они считают, что чрезмерная опека со стороны 
родителей иногда способствует инфантильности детей. 

 «…не вмешиваться в личную жизнь просто молодых и всё. Пусть они живут так, как они 
хотят жить…думаю, что молодые люди не будут зависимы от своих родителей…Они не 
должны быть зависимы от нас вот. В принципе. Они… Им жить. Им дальше двигаться» 
(Респондент 19, женщина, 62 года, русская, среднее образование, г. Караганда).

Эксперты полагают, что на различия в выборе модели семьи между поколениями повлияли из-
менение структуры и ценностей общества. Согласно их утверждениям, старшее поколение вырос-
ло под влиянием ценностей СССР, с акцентом на консервативные устои, в то время как молодежь 
формируется в капиталистическом обществе и стремится к будущему с другими приоритетами, та-
кими как рациональность, оптимизация бытовых решений и индивидуализация личностного раз-
вития.

«Это меняется почему, потому что сейчас поколение «65 лет и старше» - это первое 
поколение мигрантов из сёл в города, это поколение 60-х годов и выше, абсолютно рож-
дённое в советский период и выросшее под советским воспитанием, то есть некий эт-
нический код, культурные особенности в воспитании советский период у них всё-таки 
сломал, изменил. Плюс ещё тот момент, что сейчас понятия глобализации, индивидуа-
лизации коснулись не только молодых людей и людей среднего возраста, это коснулось 
изменений в сознании людей старшего поколения» (Эксперт 2, независимый эксперт, 
демог раф, г. Астана).

«Старшее поколение конечно воспитывалось более в тесных традиционных отноше-
ниях в семье. Молодое поколение более ориентированно на индивидуализм, человеческие 
права, карьеризм, чем старшее поколение» (Эксперт 7, независимый эксперт, специа-
лист Центра социального мониторинга и прогнозирования (ЦСМП)» НАО Университета 
Шакарима г. Семей)

Почти все участники глубинных интервью также отметили, что различия во взглядах являются 
основной причиной проблем в межпоколенческих взаимоотношениях. Среди них тоже упомина-
лись пережитки СССР и связанные с ними недопонимания в отношениях между поколениями. 
Важно отметить, что оба поколения считают диалог основным способом решения проблемы и 
утверждают, что члены семьи должны обсуждать возникающие трудности.

«Ну, потому что жили в СССР, многие наши старшие, у них вот воспитание было другое. 
Больше, чтобы слушались взрослых, ну, например, в подчинении дети больше были. А сей-
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час молодёжь больше идёт к молодежи. Когда ребёнок хочет, оно больше к своему поко-
лению, не к старшему, а к младшему. Желание уже младшего идёт наперекор» (Респон-
дент 27, женщина, 49 лет, казашка, продавец на рынке, среднетехническое, г. Семей).

Данные предположения подтверждают теорию поколений, согласно которой решающим яв-
ляется 80-летний цикл, когда четыре поколения связаны с кризисом, который влияет на сущест-
вующий социальный порядок и создает новый. К четырем поколениям этого века относятся: (а) бэ-
би-бумеры, с 1943 по 1960 год; (б) поколение X, с 1961 по 1981 год; (в) миллениалы, или поколение 
Y, с 1982 по 2004 год; и (г) поколение Z с 2005 года по настоящее время94.

Кроме того, некоторые участники глубинных интервью высказали мнение о том, что одним из 
потенциально негативных последствий изменения межпоколенческих отношений в будущем мо-
жет быть увеличение числа пожилых людей, проживающих в домах престарелых. Эти предполо-
жения обусловлены тем, что семьи все чаще живут отдельно от своих пожилых родственников, что 
заставляет последних обращаться за помощью к услугам домов престарелых. 

«Ондай жағдайларды өмірде көріп жатамыз. Әке-шешесін қарттар үйіне не басқа біреудің 
үйіне, баға алмай жатады или емделетін болса емге апармайды, кием, жеймін, ішем деген 
нәрсені көңілдегідей қылмайтындар да бар. Көргенбіз» (Респондент 6, мужчина, 63 лет, 
казах, хирург, высшее образование, г. Шымкент).

По данным БНС АСПиР РК, в 2023 году в республике количество проживающих в медико-со-
циальных учреждениях для престарелых и инвалидов составило 6  824 человек, за 2022 год – 
5 756 человек, за 2021 год – 7 321 человек. Вместе с тем, в 2023 году общее количество организа-
ций по представлению специальных социальных услуг составило 291 учреждений. Самое большое 
количество организаций зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 31 единица, наи-
меньшее в области Ұлытау – 3. Численность проживающих в этих организациях за 2023 год соста-
вила 40 136 человек, в том числе пенсионеры по возрасту – 13 604 человек (33,9%), участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны – 14 человек (0,03%) (Таблица 3.2.1 и Рисунок 3.2.2).

  Таблица 3.2.1. Количество медико-социальных учреждений для престарелых и инвалидов в 
разрезе регионов за 2023 год 

Регион Количество медико-социальных учреждений для престарелых и инвалидов

Область Абай 2

Акмолинская область 5

Актюбинская область 1

Алматинская область 1

Атырауская область 1

ВКО 11

Жамбылская область 4

Область Жетісу 1

ЗКО 5

Карагандинская область 5

Костанайская область 3

Кызылординская область 0

Мангистауская область 1

Павлодарская область 2

СКО 2

Туркестанская область 1

Область Ұлытау 1

г. Алматы 2

г. Астана 2

г. Шымкент 1

Источник: БНС АСПиР РК

94 Artese F. The Dental Press Journal of Orthodontics in the social media: a new interactive channel. Dental Press J Orthod. 2019;24(1):14–15. 
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Рисунок 3.2.2. Численность проживающих в организациях по предоставлению  
специальных социальных услуг в разрезе контингента (2021-2023 гг.) 

Источник: БНС АСПиР РК

Как видно из рисунка 3.2.2, наблюдается незначительный рост численности пенсионеров и участ-
ников Великой Отечественной войны, проживающих в организациях, предоставляющих специаль-
ные социальные услуги, что показывает сохранение стабильности традиционных семейных цен-
ностей в казахстанском обществе.

Кроме того, согласно результатам социологического исследования «Факторы, влияющие на фор-
мирование благополучной семьи» для большинства казахстанцев семейная жизнь родителей яв-
ляется образцом для своей семьи (80,4%).

Анализ данных в региональном разрезе показал, что семейная жизнь родителей является при-
мером в наибольшей степени для жителей Атырауской (варианты ответов «да» и «скорее всего да» 
- 94,6%), Мангистауской (варианты ответов «да» и «скорее всего да» - 92,1%) областей и области 
Абай (варианты ответов «да» и «скорее всего да» - 92,5%). В то же время жители северных регио-
нов страны, таких как Северо-Казахстанская (варианты ответов «нет» и «скорее всего нет» - 42,5%) и  
Павлодарская (варианты ответов «нет» и «скорее всего нет» - 37%) области, реже считают семейную 
жизнь родителей образцом для построения своей семьи (Рисунок 3.2.3).

Рисунок 3.2.3. Распределение ответов на вопрос «Является ли семейная жизнь  
Ваших родителей образцом для Вашей семьи?» в разрезе вариантов ответов «Да»,  

«Скорее всего да» и «Нет», «Скорее всего нет», (в процентах)

Источник: Социологическое исследование «Факторы, влияющие 
на формирование благополучной семьи», выборка – 2 400 респондентов.

Также следует отметить, что со стороны второго поколения в семье не наблюдался эйджизм по от-
ношению к старшему поколению, который во многих случаях вредит пожилым людям, они сталки-
ваются с самыми негативными стереотипами по отношению к своему этапу жизни. Напротив, сре-
ди старшего поколения можно заметить возрастную дискриминацию в отношении молодых людей 
в вопро сах воспитания детей и финансовых расходов, когда высказывались мнения о том, что моло-
дежь не в состоянии правильно воспитывать детей и целесообразно расходовать деньги. 

О наличии эйджизма в отношении молодежи высказался и эксперт, принявший участие в иссле-
довании: 
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«…мы пытаемся искусственно возродить эти традиции, как будто бы принизить какой-
то статус женщины, статус молодежи, это тоже определенный эйджизм в отношении 
молодых» (Эксперт 5, социолог, г. Астана).

Вместе с тем, в ходе исследования были выявлены новые вызовы во взаимоотношениях между 
поколениями, связанные с использованием современных технологий, в частности телефонов. И 
эксперты, и участники глубинных интервью отметили, как позитивное, так и негативное влияние 
использования ИКТ в семьях на характер межпоколенческих взаимоотношений. 

Согласно исследованиям в этой области, использование Интернета дома помогает семьям полу-
чать доступ к информации и позволяет расширенным семьям оставаться на связи95. Так, практи чески 
все респонденты отметили, что использование телефонов позволяет поддерживать тесные связи 
с родственниками, являясь эффективной платформой для общения через видеозвонки. 

«У нас бабушка живет на юго-востоке, мы можем с ней по видеосвязи пообщаться. Ну, она 
позвонит... Не всегда есть возможность к ней поехать, она позвонит, и мы поговорим с ней 
по видеосвязи» (Респондент 18, женщина, 32 года, русская, в декретном отпуске, высшее 
образование, г. Караганда).

В то же время участники интервью отметили, что телефоны создают чувство безопасности детей, 
позволяя узнавать о их местонахождении. Также новые технологии дают возможность для развития и 
позволяют быть осведомленным по многочисленным вопросам. 

«Жалпы телефонның жақсы жерде бар ғой. Звондап, жаңағы қаяқта жүргенде айтады»  
(Респондент 16, женщина, 38 лет, казашка, бухгалтер, высшее образование, г. Актау).

«…жағымды жағы енді әйтеуір білмей отырмайсың. Бәрін біліп отырасың телефон арқылы…» 
(Респондент 14, женщина, 59 лет, казашка, г. Атырау).

Несмотря на перечисленные респондентами преимущества, новые технологии, в частности 
телефоны, оказывают негативное влияние на взаимодействие в семье. Участники отметили, что 
гаджеты вызывают зависимость, особенно у детей, что приводит к сокращению общения между 
членами семьи. 

«...новые технологии, они, конечно, отдаляют человека от человека. Вот, если взять 
вечером мы каждый в своей комнате, лежим или сидим, чем-то занимаемся и каждый сидит 
в  своем телефоне. Внуки со своими планшетами бегают. В редких случаях, когда самый 
младшенький, мы с ним играемся, но каждый занят своим телефоном. Зачастую бывает, что 
каждый сидит в своей технике. Вот это вот плохо, то, что мы меньше стали общаться друг 
с другом» (Респондент 29, женщина, 59 лет, казашка, учитель в школе, высшее образование, 
г. Астана).

О негативном влиянии новых технологий высказались и эксперты, указав на то, что они часто 
способствуют индивидуализации, что приводит к уменьшению личного общения в семье. Кроме того, 
некоторые эксперты отметили, что даже старшее поколение страдает от зависимости к гаджетам 
и забывает о своей роли в передаче семейных ценностей детям:

«Мне кажется, она больше растерялась. Раньше у них были конкретные устои. И больше 
другого мнения не существовало. Только енешкино мнение было. А здесь она смотрит через 
сотовые связи и, оказывается, тысячу мнений могут быть, она думает так. Оказывается, 
и так правильно, и так правильно. Она больше теряется. Она говорит, я даже не знаю, 
какой совет дать…она очень много общается по телефону с подружками» (Респондент 23, 
женщина, 42 года, казашка, государственная служба, высшее образование, г. Костанай)

Согласно исследованиям в этой сфере, несмотря на достижения в области технологий, которые поз-
воляют семьям поддерживать связь с семьей и делиться жизненными событиями и фотографиями 
через электронную почту, социальные сети и другие формы коммуникации, люди все еще сталкиваются

95 Baille, L., & Benyon, D. (2008). Place and technology in the home. Computer Supported Cooperative Work, 17, 227–256.
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с чувством вины из-за недостаточного общения с близкими. Они также испытывают опасения по поводу 
использования технологий в отношении отдельных членов семьи и стремятся уважать их личную жизнь96.

Наряду с этим, результаты глубинных интервью показали, что в некоторых случаях гаджеты 
становятся причиной межпоколенческих разногласий в семье, так как могут быть расхождения во 
взглядах относительно использования телефонов детьми.

«Да, допустим, мой младший, если плачет, то все, Аташка ему телефон дает, лишь бы он 
не плакал. Я ему говорю, не давайте ему телефон, не давайте ему телефон. Ой, он плачет 
говорит и поэтому дает. И меня это прямо раздражает» (Респондент 22, женщина, 33 года, 
казашка, высшее педагогическое образование, г. Костанай).

«Былай қарасаңыз, қазіргі жас ата-аналар балаларын жастайынан телефонға үйретеді. 
Бала тынышталсын деп. Үлкен ұлымның балалары телефонға жатып алған. Неше түрлі 
жап-жаман мультфильмдер көреді. Бірақ қолымдағы екі немеремді телефонға жолатпаймыз»  
(Респондент 11, женщина, 57 лет, казашка, вахтер, среднее образование, г. Алматы).

Как отмечают исследователи, члены семьи испытывают «опасение» при использовании новых тех-
нологий в их семьях. Частым предметом беспокойства является использование гаджетов детьми. Опа-
сения по поводу воздействия на когнитивное и эмоциональное развитие детей в результате использо-
вания технологий вызывают чувство тревожности, которое сохраняется независимо от родительского 
надзора и ожиданий97.

Согласно результатам социологического исследования «Факторы, влияющие на формирование 
благополучной семьи», казахстанских родителей больше всего беспокоят проблемы, связанные с ис-
пользованием детьми гаджетов. Так, в тройку лидирующих ответов по проблемам, волнующим роди-
телей, вошли: «Зависимость от социальных сетей, Интернета» (38,8%), «Зависимость от виртуальных 
игр» (35,1 %), «Физическая незащищенность ребенка от незнакомых людей при посещении учебного 
заведения» (34,6%) (Рисунок 3.2.4).  

Участники глубинных интервью также выразили опасения касательно здоровья детей, связан-
ные с зависимостью от гаджетов, поскольку чрезмерное время, проведенное перед экранами, мо-
жет негативно сказываться на их физическом и психологическом развитии. 

«Есть конечно и отрицательные моменты, мы допустим детям взяли планшеты, как 
выяснилось у них есть скрытое косоглазие, в связи с тем, что они долгое время прово-
дят за планшетами» (Респондент 30, мужчина, 32 года, казах, врач, высшее образование,  
г. Астана).

«Мне кажется, мы здоровее были. Это даже не то, что влияет отрицательно… Это даже 
просто на здоровье влияет, потому что они меньше ходят гулять. Меньше каких-то 
увлечений стало» (Респондент 20, женщина, 37 лет, русская, среднее образование,  
г. Караганда).

Кроме того, в ходе интервью участники отметили, что старшее поколение испытывает трудности 
с освоением новых технологий из-за недостатка опыта в их применении.

«Очень тяжело нашим бабушкам…везде цифровизация идёт. Бабушкам тяжело. И это 
большая проблема, то что… Ну, заставляют то всех переходить. Ты хочешь, не хочешь, 
а придётся учиться. Даже расписываться ручкой не надо, надо сейчас где-то… Везде при-
ходишь и приходится расписываться на планшете» (Респондент 20, женщина, 37  лет, 
русская, среднее образование, г. Караганда).

В целом, в ходе исследования были выявлены как преимущества, так и недостатки расширен-
ной семьи. Мнения как экспертов, так и участников глубинных интервью относительно совместно-
го проживания были разделены. Одно из распространённых мнений состояло в том, что совмест-
ное проживание неизбежно сопровождается конфликтами, как и любая другая форма семейных 
отношений.

96 Lee, K., Bernheim Brush, A. J., & Inkpen, K. M. (2009). Exploring communication and sharing between extended families. International 
Journal of Human-Computer Studies, 67, 128-138.
97  Lee, K., Bernheim Brush, A. J., & Inkpen, K. M. (2009). Exploring communication and sharing between extended families. International 
Journal of Human-Computer Studies, 67, 128-138.

«

«

«

«

«



2024Аналитический доклад по результатам социологического исследования

115

Рисунок 3.2.4. Основные беспокоящие проблемы родителей, связанные с детьми, (в процентах)

Источник: Социологическое исследование «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи», 
выборка – 2 400 респондентов

«Думаю, не больше, чем в нуклеарной семье. Все зависит от семейных правил совмест-
ного проживания. Иногда, в межпоколенной семье – гармония, лучше налажен быт, комму-
никации, взаимопомощь и взаимоподдержка, нежели в нуклеарной семье. Родители могут 
выступать в роли медиатора, если их уровень культуры и психологической грамотности 
позволяет. Иногда/зачастую медиатором между родителями и детьми выступают пра-
родители» (Эксперт 10, психолог, г. Алматы).

«Отбасы болғаннан кейін ыдыс сылдырламай тұрмайды…» (Респондент 4, мужчина, 
27 лет, казах, государственный служащий, высшее образование, г. Шымкент).

«Обязательно. Не сказать, что радикально прям» (Респондент 25, мужчина, 65 лет,  
русский, пенсионер, средне специальное образование, г. Семей).

Согласно исследованиям по данной теме, совместное проживание под одной крышей предста-
вителей нескольких поколений с большей вероятностью вызывает межпоколенческие конфликты, 
что может приводить к негативным последствиям, перевешивающим или компенсирующим пози-
тивные эффекты других аспектов98. 

Результаты социологического исследования99 КИОР показали, что казахстанцы отметили такие 
факторы как «Вмешательство родителей мужа/жены» (10,4%), «Неуважительное отношение к роди-

98  Chen F., Short S.E. Household Context and Subjective Well-Being among the Oldest Old in China. J. Fam. Issues. 2008;29:1379–1403. 
doi: 10.1177/0192513X07313602. 
99 Социологическое исследование КИОР «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи», 2024 г.
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телям супруга (-и)» (9,9%), «Проживание с родителями и другими родственниками» (5,6%) в числе 
причин, оправдывающих развод (Рисунок 3.2.5).

Рисунок 3.2.5. Причины, оправдывающие развод, (в процентах)

*Сумма ответов не равна 100%, т.е. респонденты могли выбрать любое количество вариантов ответов

Источник: Социологическое исследование «Факторы, влияющие 
на формирование благополучной семьи», выборка – 2 400 респондентов

В ходе глубинных интервью выявлено, что среди основных причин конфликтов в семье выде-
ляются различия во взглядах, а также финансовые затруднения, связанные с нехваткой средств, 
моральное истощение и т.д. 

В ответ на вопрос о конфликтах старшее поколение склонно в основном видеть причины раз-
ногласий в проявлении молодыми неуважительного отношения и нецелесообразной траты денег. 
В то же время молодежь считает, что старшее поколение часто нарушает их личные границы, не 
предоставляя права выбора на личную жизнь. 

«Енді біз шамалы қысыңқырап, шамалы түсінінкіреңдеп, кішкене көп жүрме, көп тұр-
ма деген сияқты, ақшаны босқа жаратпа, кафеге апарып бостан босқа шаша берме, не 
болса соны кие берме деген әңгіме айтамыз ғой. Оны жақтырмайды ғой жастар. Олар 
сол кафеге барып төгіп-шашып, көзін киіп алып, кірпігін жасатып, ернін дүрдитіп алады. 
Айтсаң басқаша түсінеді. Біз де оны басқаша түсінеміз. Түсінбеушіліктер осындайдан 
болады» (Респондент 7, женщина, 69 лет, казашка, пенсионерка, высшее образование,  
г. Шымкент).
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«они хотят, чтобы... ты именно так жила, как они хотят...я хочу, чтобы старшее по-
коление не думало, что келін обязана. Она никому ничего не обязана…» (Респондент 10, 
женщина, 29 лет, казашка, провизор, г. Алматы).

Мнения экспертов относительно влияния старшего поколения на возникновение и прекраще-
ние конфликтов в семье расходятся. Некоторые утверждают, что в расширенных семьях люди жи-
вут гармонично, в то время как другие считают, что старшее поколение чаще всего наносит вред 
отношениям детей.

«Медиаторами они не могут быть… они либо разведут сына, скажут, иди, ты не такая. 
Каких только ситуаций не бывает. То есть у нас проблема именно в том, что личных гра-
ниц не существует для старшего поколения. Они не считают это важным» (Эксперт 5, 
социолог, г. Астана). 

Помимо различия во взглядах, эксперты отметили, что отсутствие или недоступность досуга для 
людей пенсионного возраста влечет проблему вмешательства в жизнь семьи детей, именно по 
этой причине необходимо расширить объем услуг в сфере досуга для пожилых людей. 

«Я бы хотела обратить внимание на это – вызовы и проблемы могут возникать именно 
из-за вопроса досуга. Вопрос досуга, мне кажется, очень остро стоит, особенно перед 
взрослым поколением, перед старшим поколением… когда сфера развлечений выпадает, 
это влияет на психоэмоциональное состояние старшего поколения, возникает неудов-
летворенность, фрустрация, что влияет на отношения с другим поколением» (Эксперт 
4, независимый эксперт по детской безопасности и семейному развитию, г. Астана).

«Она существует в любом обществе, это естественный процесс. Вопрос всегда: Чем 
занять пожилых людей. Если никак не занять пожилых людей, то они будут занимать 
себя сами, тем самым доставляя определенные неудобства всем» (Эксперт 9, независи-
мый эксперт, г. Алматы).

Помимо этого, встречались экспертные мнения о кросс-культурном влиянии на взаимодей-
ствие в семье. Согласно ответам экспертов, в северных регионах большее влияние оказывает рус-
ская культура, тогда как южные регионы часто подвергаются культурным нормам соседних стран, 
таких как Узбекистан.

«…в южном регионе…менталитет там очень устойчивый, ну, конечно же, сильное влия-
ние это со стороны Узбекистана, что идут эти ценности, потому что, ну, скажем так, 
в кочевом обществе такого принижения женщины не было…А вот в оседлых обществах 
исторически такие вещи были, то есть женщина была как, скажем, предмет, который 
передавался…Если мы берем запад страны, на самом деле сейчас там очень сильный 
идет приток, особенно Мангистауская, Атырауская области, там идет приток оралма-
нов, которые привносят это…А север и восток это все-таки влияние, да, как бы славян-
ского этноса, и там они совсем другие…» (Эксперт 5, социолог, г. Астана).

«Мы выше уже говорили об умении играть на домбре, носить национальную одежду – для 
русских это в меньшей степени характерно. То есть, допустим, я русский, но у меня 
от русского только, что я носитель языка, я, допустим, на балалайке играть не умею, 
национальную русскую одежду не ношу. У нас (русских), получается, это, как сказать, 
утрачивается, ну или меньше характерно. То есть для казахов очень серьезно семейное 
уважение к старшим, очень сильно видно, что молодежь уважает старшее поколение. 
Больше стараются жить именно семьями. Нет такой традиции у казахов, чтобы своего 
престарелого родственника отправить в дом престарелых, для других этносов это 
более характерно» (Эксперт 6, религиовед, г. Астана).

Современные изменения, связанные с развитием рыночных отношений и ИКТ, усложняют ха-
рактер взаимодействий в семье не только между поколениями, но и в целом между её членами. Эта 
ситуация может приводить как к негативным, так и к позитивным последствиям как для старшего, 
так и для младшего поколения, включая социальную изоляцию пожилых людей и дефицит време-
ни и внимания у взрослых детей.

«

«

«

«

«

«
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  Таблица 3.2.2. Основные проблемы между старшим и младшим поколением в расширенных 
    семьях, согласно мнению участников глубинных интервью

№ Наименование Количество упоминаний

1 Неуважение старших к молодой семье (нарушение личных границ и ограничение свободы) 10

2 Различия во взглядах и в ценностях 8

3 Желание молодежи действовать по-своему 5

4 Трудности, связанные с использованием новых технологий 4

Основные вызовы, с которыми сталкиваются казахстанские расширенные семьи, состоят в сле-
дующем:

• Отказ старшего поколения (бабушек и дедушек) от ухода за детьми в пользу своей личной 
жизни, который приводит к разрыву межпоколенческой преемственности и недостатку вни-
мания к детям со стороны старших членов семьи.

• Современное молодое поколение проявляет малый интерес к совместному проживанию 
ввиду того, что имеет стремление к свободе в принятии решений и защите личных границ, 
что вызывает опасения у старшего поколения и способствует прогнозам об увеличении ко-
личества проживающих в домах престарелых и деградации семейных ценностей. 

• Различия во взглядах между старшим и младшим поколениями, связанные с разными цен-
ностями и воспитанием, приводит к межпоколенческим проблемам в семье, порой даже 
к распаду молодых семей.

• В некоторых расширенных семьях наблюдается чрезмерная опека старшими младших, что 
приводит к инфантильности и иждивенчеству последних.

• Среди старшего поколения можно заметить возрастную дискриминацию в отношении мо-
лодых людей в вопросах воспитания детей и финансовых расходов, что способствует межпо-
коленческому конфликту в семье.

• Расширенные семьи часто сталкиваются с жилищными проблемами, связанными с нехват-
кой необходимой площади на каждого члена семьи. Об этом свидетельствуют статисти-
ческие данные БНС АСПиР РК, согласно которым в 2023 году обеспеченность жильем на 
одного проживающего по республике составила лишь 23,9%. Эти данные подчеркивают 
масштаб жилищной проблемы и необходимость комплексного подхода к её решению. 

• В ходе исследования выявлено, что одной из причин совместного проживания нескольких 
поколений является отсутствие финансовых возможностей для отдельного проживания, что 
обусловлено экономическими трудностями. 

• Современные расширенные семьи сталкиваются с выбором в отношении использования 
новых технологий, поскольку они оказывают как позитивное, так и негативное влияние на 
характер межпоколенческих взаимоотношений в семье.  Однако, недостатки использова-
ния гаджетов часто перевешивают их преимущества, что может приводить к конфликтам 
в семье и уменьшению взаимодействия между ее членами.

• Отсутствие или недоступность досуга для людей пенсионного возраста влечет за собой 
проблему вмешательства в жизнь семьи детей.
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и коллективные ценности. Однако в XX веке под воздействием советских реформ и урбанизации, 
произошло сокращение размеров семей и переход к малым моногамным структурам.

В современный период влияние глобализации и экономического развития привело к сущест-
венным изменениям в семейных ценностях. Хотя традиционные нормы, такие как уважение к ро-
дителям и семейная ответственность, сохраняются, современное казахстанское общество стало 
более ориентированным на индивидуальные потребности. 

Совместное проживание в современных казахстанских семьях часто связано не только с тра-
диционными ценностями, но и с экономической необходимостью. Влияние пандемии на семей-
ные структуры, хотя и не было явно выраженным в данных респондентов, отражает более широкий 
контекст социальных изменений, которые могут усилить возрастную дискриминацию и экономи-
ческие трудности. В казахстанских семьях традиционные установки продолжают играть важную 
роль, особенно в южных и в некоторых западных регионах страны. Поддержка таких практик, как 
выкуп невесты, обязанность невестки служить родителям мужа, и совместное проживание с ро-
дителями, остаётся высокой. Однако наблюдается снижение приверженности к некоторым тради-
циям, таким как насильственное похищение невесты и проведение дорогих свадеб, что свидетель-
ствует о постепенном переходе к более современным взглядам на семейные отношения.

Гендерные различия в распределении домашних обязанностей также заметны, с тенденцией 
к большему вовлечению женщин в домашний труд, хотя в некоторых регионах ситуация более сба-
лансирована.

Глубинные интервью показали разнообразие мнений относительно традиции проживания 
младшего сына с родителями, от полной поддержки до категорического неприятия, что указывает 
на сложное и неоднозначное отношение к этой практике. Неправильное понимание и интерпрета-
ция традиций также могут влиять на их восприятие и реализацию в современной жизни.

В целом межпоколенческое взаимодействие в казахстанских семьях является многоаспектным. 
В его основе лежит уважение старших младшими. Его главная цель – преемственность поколений. 
Живя под одной крышей, поколения помогают друг другу в быту, воспитании детей, материально. 
Параллельно с этим при межпоколенческом взаимодействии происходит передача и воспроиз-
водство обычаев и традиций, ценностей, которые, как показало проведенное социологическое 
исследование, общеприняты. Семейные традиции, такие как совместные трапезы и праздники, 
играют важную роль в укреплении семейных связей, несмотря на их неравномерное распростра-
нение. Общие семейные сборы и рутина, несмотря на их краткость и простоту, способствуют улуч-
шению семейных отношений и эмоциональному благополучию.

Вместе с тем в процессе межпоколенческого взаимодействия иногда возникают конфликты. 
Причиной тому служат разные степени приверженности консервативным и либеральным установ-
кам. Технологии, совершенствующиеся из года в год, также оказывают свое влияние. Как это видно 
по интервью и опросам, чаще негативное.

 Главная тенденция казахстанского межпоколенческого взаимодействия, из которой вытекают 
все остальные, – вызванная глобализацией либерализация, проявляющаяся в уменьшении раз-
мера семьи, увеличении возраста вступления в брак, рождения первого ребенка, росте вовлечен-
ного отцовства, дестигматизация разводов. При этом в Казахстане по-прежнему силен традицио-
нализм. Например, в обществе все еще отчетливо видны гендерные стереотипы в распределении 
домашних обязанностей. На нынешнем временном отрезке для казахстанского общества харак-
терна так называемая частичная нуклеаризация – семьи все чаще выбирают отдельное прожива-
ние, но расширенная семья остается распространенным явлением.

В ходе исследования были выявлены следующие новые вызовы в отношениях между поко-
лениями в расширенных семьях:

• Отличие жизненных ценностей и взглядов старшего и младшего поколения, что приводит 
к различным конфликтам и создает барьеры для гармоничного совместного проживания.

• Желание молодежи быть самостоятельной в принятии решений касательно своей жизни 
и  семейных вопросов, что может быть причиной разногласий и конфликтов со старшими 

ВЫВОДЫ
Семья остается основой казахстанского общества, несмотря на значительные изме-
нения, произошедшие в её структуре и функциях. Традиционно казахские семьи име-
ли патриархальную и многопоколенную структуру, что отражало кочевой образ жизни 
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членами семьи, которые имеют свои взгляды на то, как должны решаться семейные вопро-
сы. Это также может способствовать изменению традиционных семейных структур и ролей, 
что, в свою очередь, влияет на динамику и отношения внутри семьи.

• Эйджизм и стереотипы старшего поколения в отношении молодежи, что приводит к отказу 
молодой семьи от совместного проживания с родителями, поскольку молодые нуждаются 
в свободе принятия решений и уважении личных границ.

• Проблемы в использовании современных технологий, в частности телефонов, включающие 
зависимость от гаджетов, что приводит к сокращению общения между членами семьи и 
представляет угрозу здоровью детей; случаи, когда гаджеты становятся причиной межпоко-
ленческих разногласий из-за различий в мнениях о их использовании детьми; а также труд-
ности старшего поколения в освоении новых технологий из-за недостатка опыта.

• Отсутствие желания у старшего поколения участвовать в уходе и в воспитании детей при-
водит к проблемам с межпоколенческой преемственностью и нехватке внимания к детям 
со стороны старших членов семьи, что способствует одиночеству и социальной изоляции 
детей и молодежи.

В рамках исследования были выявлены следующие ожидания казахстанцев в построении 
гармоничных взаимоотношений в расширенных семьях:

• Старшее поколение должно уважительно относиться к семейной жизни детей и оказывать 
им моральную и психологическую поддержку, в частности в уходе за детьми.

• Основными ценностями во взаимоотношениях между членами семьи несмотря на тип се-
мьи (нуклеарная, расширенная) являются взаимоуважение и взаимопонимание.

• Дети должны уважительно относиться к своим родителям и учитывать их мнение и желание 
в принятии решений.
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• В условиях современных социально-экономических изменений разработать программы, 
которые помогут адаптировать традиции к новым условиям жизни. Это включает консульта-
ции с экспертами по культуре и социологии, рекомендации по внедрению традиций в сов-
ременные семейные практики без ущерба для прав и свобод членов семьи.

Министерству культуры и информации Республики Казахстан и Центрам поддержки семьи:
• Рассмотреть возможность создания при Центрах поддержки семьи семейных консульта-

ций, направленных на решение проблем в расширенных семьях. 
• Проводить мероприятия в формате сторителлинга и мастер-классов в культурно-образова-

тельных учреждениях, на которых старшее поколение делится своими жизненными урока-
ми и опытом, а младшее поколение демонстрирует знания и навыки по современным техно-
логиям.

Министерству культуры и информации, Министерству просвещения Республики  
Казахстан, неправительственным организациям, местным исполнительным органам:

• Рассмотреть возможность организации «Межпоколенческой платформы взаимодействия». 
Данная инициатива ориентирована на создание пространства для взаимодействия между 
разными поколениями через игру, совместную деятельность и включает в себя:

- Игровые сессии (настольные игры, сторителлинг, арт терапия, командные игры, тематичес-
кие игры): совместные занятия играми, которые способствуют взаимодействию и общению.

- Творческие мастер-классы: занятия по искусству или ремеслам, где участники могут сов-
местно создавать что-то новое.

- Образовательные мероприятия: включение элементов обучения и передачи знаний между 
поколениями.

Проект был создан родителями, опекунами и пожилыми людьми из Сан-Франциско. Их занятия 
бесплатны и открыты для публики, при этом рекомендуется предварительная регистрация для обе-
спечения безопасности участников.

В Казахстане такую инициативу можно реализовать в населенных пунктах, где отсутствуют (или 
их недостаточно) детские игровые площадки, не организован досуг, где жители не имеют возмож-
ности оплачивать дополнительные курсы для детей. Достаточно выделить небольшое помещение 
(один кабинет). В этом помещении, контролируемом волонтерами, можно организовать разнооб-
разные занятия для детей и пожилых людей, которые сидят со своими внуками, пока их родители 
на работе. Это будет способствовать не только укреплению межпоколенческих связей, но и разви-
тию института волонтерства в Казахстане.

Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан: 
• Разработать и внедрить в Трудовой кодекс Республики Казахстан нормы гибкой формы заня-

тости, позволяющие родителям маленьких детей забирать их из детских садов и школ.
• Увеличить детские пособия и выплаты для семей с детьми, включая единовременные вып-

латы при рождении ребенка.
• Министерству просвещения Республики Казахстан: 
• Внедрить в образовательный процесс факультатив, направленный на повышение осведом-

ленности о гендерном равенстве и стереотипах.

Министерству просвещения Республики Казахстан и местным исполнительным органам: 
• Создать лабораторию «Истории бабушек и дедушек», цель которой – объединение младше-

го и старшего поколения через рассказ историй и создание арт-иллюстраций. Дети будут 
обучаться навыкам интервьюирования пожилых людей, а затем создавать арт-работы, ил-

РЕКОМЕНДАЦИИ
Министерству культуры и информации Республики Казахстан: 
• Проводить информационные кампании по популяризации семейных ценнос-

тей.
• Пропагандировать семейные традиции и обычаи в средствах массовой инфор-

мации (видеоролики – совместное чтение книг, выезды на отдых и т.д.).
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люстрирующие их истории. Это поможет уменьшить изоляцию пожилых людей, улучшит их 
взаимодействие с молодежью, будет способствовать развитию коммуникационных навы-
ков у детей, построению сообщества и эмпатии между поколениями.

Министерству финансов Республики Казахстан:
• Разработать и внедрить варианты доступного ипотечного кредитования для молодых семей

Министерству здравоохранения Республики Казахстан, Министерству культуры и инфор-
мации Республики Казахстан:

• Усилить работу по вопросам репродуктивного здоровья и ранних браков, обеспечивая дос-
туп к образовательным программам и медицинским услугам, направленным на улучшение 
осведомленности и здоровья населения. По результатам необходимо провести мониторинг 
и анализ динамики ситуации, а также изучить косвенные факторы (традиции, отрицательно 
влияющие на права человека), создающие проблемы.

Республиканскому научно-практическому центру психического здоровья и Министерству 
здравоохранения Республики Казахстан: 

• Развитие программы по оказанию психологической помощи семьям. Психологические кон-
сультации и терапии дадут семьям возможность безболезненно справиться с трудными и 
кризисными ситуациями. Программа может включать в себя консультирование, коррекцию, 
психотерапию, психопрофилактику.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности  
Республики Казахстан и местным исполнительным органам:

• На сайтах акиматов необходимо создать новую вкладку под названием «Общественные про-
граммы и досуг», чтобы информировать о бесплатных кружках и мероприятиях для взрослых 
(пожилых), а не только для детей. Следует разместить адреса, контактные данные и часы 
работы таких организаций, а также обновляемую информацию о предлагаемых программах. 
Важно, чтобы вкладка была легко доступна с главной страницы в разделе «Направления 
деятель ности» (Деятельность). На сайтах некоторых акиматов существуют вкладки со схо-
жей тематикой, однако предоставляют только отчетную информацию, что не способствует 
осведомленности граждан о доступных ресурсах.

Местным исполнительным органам Республики Казахстан 
• Разработать варианты доступного семейного досуга.
•  Проводить мероприятия для пожилых людей при дворовых клубах. 
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«Особенности межпоколенческого взаимодействия в казахстанских семьях»

Уважаемый участник! Центр исследований в сфере семейной и гендерной политики Казахстан-
ского института общественного развития проводит глубинные интервью на тему «Особенности 
межпоколенческого взаимодействия в казахстанских семьях» с целью выработки практических ре-
комендаций по данному вопросу. Мы просим Вас принять участие в интервью и ответить на наши 
вопросы. 

В данном гайде респонденты условно разделены на две категории:
Категория «Старшее поколение» включает лиц, являющихся бабушками/дедушками, проживаю-

щих со своими детьми и внуками.
Категория «Младшее поколение» включает лиц, находящихся в браке и проживающих с родите-

лями.
Категории используются для более легкого определения поколения респондентов.

D1. Имя респондента_____________________________________
D2. Возраст _____________________________________________
D3. Место работы _______________________________________
D4. Образование _________________________________________
D5. Семейное положение __________________________________

БЛОК 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И ОБЫЧАИ В СЕМЬЕ
1. С кем Вы проживаете на данный момент?
- Сколько человек живет вместе с Вами?
- Сколько детей?
- Количество внуков, проживающих совместно 

2. Является ли жилье Вашей собственностью?

3. Расскажите, пожалуйста, что является причиной совместного проживания?
- выплата ипотечного займа
- помощь в ведении хозяйства
- помощь в воспитании детей
- помощь родителям
- помощь членам семьи с особенными потребностями 
- помощь от родителей, удобства
- невозможность приобретения собственной квартиры
- требование супруга
- развод
- традиции

ВАЖНО! 
Если респондент отмечает «необходимость помощи членам», спросить: 
Пользовались ли услугами социального работника по уходу (сиделка)? Частный или от 

государст ва?
Если да: какие плюсы и минусы есть в оказании такой услуги?
Если нет: почему? с какими трудностями столкнулись? Или не пытались прибегнуть, может 

члены семьи против?

4. Соблюдаете ли вы национальные обычаи и традиции в своей семье? 
- Какие именно? Больше национальные или религиозные?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ГАЙД ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ
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Примеры: 
Религиозные – православные: Рождество, Пасха, Троица, Крещение и др., 
Религиозные – мусульманские: Ораза, Айт, Жұма Намаз и др.  
Национальные:
у казахов: орамал тағу, сәлем салу и др./ у русских: выкуп невесты и др/ у уйгуров: чон той/  

5. Какие, по Вашему мнению, традиции и обычаи наиболее важные для семьи и почему?
Расскажите, какие традиции или обычаи способствуют лучшему взаимоотношению между члена-

ми семьи? Помогают ли эти традиции сохранению исторического наследия? Как относитесь к тому, что 
младший или единственный сын обязан жить с родителями?

6. Какие есть положительные стороны в соблюдении национальных обычаев и традиций или 
семейных устоев?

7. Причиняет ли это Вам неудобства? Есть ли отрицательные стороны?
8. Какие праздники Вы считаете семейными? 
Например:
• Дни рождения членов семьи
• Наурыз
• 8 Марта
• Новый год
• Религиозные праздники

9. Считаете ли Вы, что семейные праздники укрепляют взаимоотношение между членами  
семьи?  

БЛОК 2. ВЛИЯНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
10. Какую помощь или поддержку, по Вашему мнению, должны оказывать старшие члены  

семьи? И какую роль они играют?
- финансово-материальная поддержка
- моральная, психологическая поддержка
• Поддержка в быту 
• Помощь в воспитании детей
• Принятие решений: 

• Покупка движимого, недвижимого имущества
• Образование (выбор учебного заведения)
• Переезд
• Работа
• Продукты, бытовые расходы (Подготовка к зиме (согым))
• Вопросы личной жизни (женитьба, замужество, выбор супруга)
• Другое

- не должны помогать

11. Участвуют ли старшие члены Вашей семьи в воспитании детей, ведении домашнего хозяй-
ства, быта или помогают ли материально?   

• Расскажите, какую роль играют старшие члены в принятии важных семейных решений в Вашей 
семье? Например, покупка движимого, недвижимого имущества, образование, переезд, рабо-
та, продукты, бытовые расходы (подготовка к зиме (согым)), вопросы личной жизни (женитьба, 
замужество).

12. Как Вы считаете кто должен быть главным в принятии важных семейных вопросов и быта? 
Расскажите на своем примере? 

13. Бывают ли в Вашей семье конфликты и недопонимания между членами семьи?
- Уточнить характер конфликта – межпоколенческий, личностный
- Причины конфликта (вредные привычки, экономические, социально-психологические, третьи сто-

роны)

14.  В разрешении конфликта какую роль играет старшее поколение в Вашей семье?
- Принимает сторону супруга/супруги/сына/дочери и т.д.
- выступает в роли медиатора
- не вмешивается в конфликт 
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БЛОК 3.  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
15. Какие изменения и современные тенденции в обществе оказывают наибольшее влияние на 

Вашу семью?
Уточнить:
• Увеличилась ли вовлеченность отцов в воспитании детей? 
• Обсуждаете ли Вы в кругу семьи проблему семейно-бытового насилия? Влияет ли Ваша точка 

зрения касательно ситуации СБН на Ваши отношения с членами семьи?
• Обсуждаете ли Вы вместе с семьей другие проблемы общества?
• Как новые технологии влияют на Вашу семейную жизнь и взаимоотношения с родственниками? 

Например, положительно - видеозвонки, внуки обучают бабушек и дедушек пользоваться соц.
сетям; отрицательно - члены семьи все меньше общаются, проводят много времени “с телефо-
ном”.

• Влияет ли современный ритм жизни на время, проводимое с членами семьи? Хватает ли време-
ни для ухода за родителями (если требуется) и детьми? 

16. Как Вы рассматриваете возможность совместного проживания с родителями супруги (с ро-
дителями жены)?

- назовите плюсы и минусы

17. Назовите плюсы и минусы совместного проживания старшего и младшего поколения
- возможность ведения общего бюджета и накопления денежных средств
- помощь в ведении домашнего хозяйства, быта 
- помощь в воспитании детей, развозка, помощь с уроками
- сохранение традиций
- чувствую себя в безопасности  
- благоприятная/напряженная обстановка в семье 

18 А. Спросить только у младшего поколения:
Прислушиваетесь ли Вы к советам старшего поколения? Старшие прислушиваются к Вашим 

советам? 
- Какие уроки Вы извлекаете из опыта Ваших родителей?

18 Б. Спросить только у старшего поколения: 
Даете ли Вы советы своим детям, внукам? 
- спрашивают ли они у Вас советы?
- прислушиваются ли они к Вам?
- думаете, что молодые родители не знают, как правильно воспитывать своих детей?

БЛОК 4. ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
19. Какие сейчас есть проблемы в отношениях между старшим и младшим поколением?
 - назовите основные причины

20. Возможны ли изменения в будущем? 
Примеры:
• может молодое поколение будет отказываться жить со старшими или наоборот, старшие не бу-

дут хотеть жить с молодыми.
• недопонимание между молодыми людьми и взрослыми сократится или наоборот увеличится;
• Взрослые будут больше уделять заботы своей личной жизни; 
• Молодые люди будут зависимыми от своих родителей или наоборот. 
• и т.д.

21. Если бы у вас была возможность, хотели бы Вы жить раздельно?
 
22. Есть ли у Вас предложения или рекомендации для улучшения взаимопонимания между по-

колениями? 
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Приложение Б

ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ
«Особенности межпоколенческого взаимодействия в казахстанских семьях»

Уважаемый эксперт! Центр исследований в сфере семейной и гендерной политики КИОР 
проводит экспертные интервью на тему «Особенности межпоколенческого взаимодей-
ствия в казахстанских семьях» с целью выработки практических рекомендаций по реали-
зации семейной политики в данном направлении. Мы просим Вас принять участие в интер-
вью и ответить на наши вопросы. Спасибо за участие! 

Анкета для эксперта
D1. ФИО эксперта ________________________
D3. Должность ____________________________
D4. Специализация________________________
D5.  Стаж работы _________________________
D6. Организация__________________________
D8. Тип организации:

1. Государственная организация, учреждение
2. Неправительственная общественная организация
3. Квазигосударственная организация 
4. Частная коммерческая организация 
5. Другое (напишите) ___________________

1. Как Вы оцениваете текущее состояние межпоколенческих отношений в казахстанских 
семьях?

2. Какие основные изменения в межпоколенческом взаимодействии Вы наблюдаете за 
последние десятилетия?

3. Как Вы оцениваете состояние института традиционного института бабушек и дедушек? 
4. Существуют ли различия в межпоколенческом взаимодействии в семьях из разных ре-

гионов Казахстана? Если да, то какие?
5. Как старшее поколение влияет на взаимоотношения между супругами в семье? Есть ли 

какие-то типичные сценарии влияния старшего поколения на семейные динамики?
6. Какие вызовы и проблемы могут возникать в семьях из-за межпоколенческих отноше-

ний, и как они могут быть решены?
7. Каково влияние экономических и социокультурных изменений на межпоколенческие 

отношения в казахстанских семьях? Какие тренды заметны в этой области?
8. Каким образом молодые семьи в Казахстане адаптируются к изменениям в межпоко-

ленческих отношениях и какие стратегии они используют для сохранения семейной 
гармонии?

9. Какие ресурсы, программы или инициативы существуют, или могут быть созданы для 
поддержки семей и улучшения межпоколенческих отношений в Казахстане? Какие из-
менения в семейной политике могут способствовать улучшению межпоколенческих от-
ношений в казахстанских семьях?

10. Тему межпоколенческого разрыва у нас кто-то изучает? Существует ли проблема межпо-
коленческого разрыва? Если да, то что необходимо делать для решения данной пробле-
мы?

11. Какие факторы способствуют тому, что разные поколения живут в одном доме? (со-
циально-финансовая ситуация, традиции и взаимосвязь, жилищная проблема)

12. Каково влияние молодой семьи и внуков на бабушек и дедушек? Каковы изменения 
в образе жизни и поведении бабушек и дедушек?

13. Как они разделяют роль в воспитании ребенка? (касательно 12-вопроса)
14. Много ли проблем и конфликтов возникают в семьях, где три поколения проживают 

вмес те? Могут ли родители выступать в роли медиатора?
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Приложение В

Проблемы в отношениях между старшим и младшим поколением

Мнение участников глубинных интервью Социально-демографические данные 
участников глубинных интервью

Неуважение старших к молодой семье (нарушение личных границ и ограничение свободы)

Я вот вижу женщин, они вот только негативное хотят видеть в своих в не-
вестках. И даже с детьми при разговоре начинают вот помыкать, прика-
зывать

Респондент 1, женщина, 53 года, казашка, высшее 
образование, г. Актобе

Олар өйтпе, бүйтпе, ешқайда барма деп тежеп отырады. Ақшаңды маған 
бер, бала-шағаңның ақшасын негізі ене ұстайды. Пособиені бәрін

Респондент 8, женщина, 40 лет, казашка, прода-
вец на базаре, среднее образование, г. Шымкент

Она как к своей дочери не относится...у них там патриархат полностью, 
они вообще женщин как-то вообще не воспринимают

Респондент 10, женщина, 29 лет, казашка, прови-
зор, г. Алматы

Некоторые Енешки бывают очень требовательные...часто вот слышу каса-
тельно именно ревности со стороны мамы мужа

Респондент 13, женщина, 22 года, украинка, HR 
специалист, высшее образование, г. Алматы

Какой бы у них не был богатый опыт, тяжёлая жизнь, но они пытаются пере-
нести всё в нашу сейчас жизнь...

Респондент 20, женщина, 37 лет, русская, среднее 
образование, г. Караганда

Всему причина эгоизм. Старшее поколение эгоистичное. Они считают, 
что должно быть все как они хотят. Как должна вести сноха, как должен 
вести себя мой сын, все

Респондент 21, женщина, 46 лет, казашка, высшее 
образование, г. Костанай

Они больше, например, хотят, чтобы мы жили как раньше. Как в советское 
время

Респондент 22, женщина, 33 года, казашка, выс-
шее педагогическое образование, г. Костанай

Енешки вмешиваются во взаимоотношения, нарушают личные границы 
келин, и лезут туда. Хотят контролировать...есть женщины, которые уни-
жают своих снох и от него получают кайф. Енешки хотят агрессивно пе-
ределать снох под себя. Их хотят превратить послушного зверка что ли. 
Основная причина власть и неуважение к младшему поколению. 

Респондент 23, женщина, 42 года, казашка, 
государственная служба, высшее образование, 
г. Костанай

Стереотипы... Не навязывали, давали свободу, проблем не было.  Респондент 25, мужчина, 65 лет, русский, пенсио-
нер, средне-специальное образование, г. Семей

У старших людей старческий маразм... Бывает такое, чтобы свое мнение 
навязывать. А ведь многие я знаю такие семьи, где мать строго все держит, 
деньги забирает, особенно это на юге.  У снохи, у сына, у дочери все заби-
рает, не дает свободу. Свободу той семье, с которой она находится рядом

Респондент 29, женщина, 59 лет, казашка, учитель 
в школе, высшее образование, г. Астана

Различия во взглядах и в ценностях

Бұрынғы заман адамдарының көзқарастары өзгеше, біздікі басқа. Ол веч-
но болатын проблема. 

Респондент 4, мужчина, 27 лет, казах, государ-
ственный служащий, высшее образование, 
г. Шымкент

Это время все-таки. Советский Союз и нынешнее время – это разное. Это 
люди разные, это все время разное. В целом это очень огромное разнооб-
разие всего. И мышление в том числе

(Респондент 12, мужчина, 28 лет, казах, следова-
тель, высшее образование, г.  Алматы

Біз енді үлкендер өткен шақтағы тәрбиеменен қалып қойғанбыз ғой. Біз 
соны аңсаймыз. Соны айтып отырамыз. Біз солай болып едік, сендер неге 
олай болмайсыңдар ма? 

Респондент 17, женщина, 56 лет, казашка, пенсио-
нерка, г. Актау

Когда я смотрела на родителей и казалось, что как они не могут не знать 
элементарных вещей...сейчас прогресс не стоит на месте. Поэтому, роди-
телям надо стараться быть на одном уровне с детьми. Что каждый прислу-
шивается друг к другу

Респондент 18, женщина, 32 года, русская, в дек-
ретном отпуске, высшее образование, г. Караган-
да

Всё-таки у нас были совсем другие ценности. А сейчас у детей уже другие 
ценности.

Респондент 19, женщина, 62 года, русская, сред-
нее образование, г. Караганда

Недопонимание, разные взгляды на жизнь поколений, проблемы отцов и 
сыновей. 

Респондент 22, женщина, 33 года, казашка, выс-
шее педагогическое образование, г. Костанай

Потому что жили в СССР, многие наши старшие, у них вот воспитание было 
другое. Больше, чтобы слушались взрослых, в подчинении дети больше 
были. А сейчас молодёжь больше идёт к молодежи. Когда ребёнок хочет, 
оно больше к своему поколению, не к старшему, а к младшему. Желание 
уже младшего идёт наперекор.

Респондент 27, женщина, 49 лет, казашка, прода-
вец на рынке, среднетехническое, г. Семей

Аға буындар совет өкіметінде тәрбиеленді. Ал біз уже демократиялық 
елде тәрбиелендік. Біздің көп жерлеріміз сәйкес келмейді.

Респондент 31, женщина, 38 лет, казашка, учи-
тель, высшее образование, г. Астана
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Желание молодежи действовать по-своему

Иногда бывает, они хотят свое Респондент 2, женщина, 68 лет, казашка, пенсио-
нерка, среднее образование, г. Актобе

Біз көп жүрме, көп тұрма деген сияқты, ақшаны босқа жаратпа, кафеге 
апарып бостан босқа шаша берме, не болса соны кие берме деген әңгіме 
айтамыз ғой. Оны жақтырмайды ғой жастар.

Респондент 7, женщина, 69 лет, казашка, пенсио-
нерка, высшее образование, г. Шымкент

Үлкен кісілер өзінің білгенін айтады ғой. Ал қазіргі жастарда уақыт жоқ оны 
тыңдайтын. 

Респондент 15, женщина, 39 лет, казашка,  
г. Атырау

Они не всегда слушают. Они слушают, но не слышат. Респондент 26, женщина, 42 года, русская, пре-
подаватель в университете, высшее образование, 
г. Семей

Агрессивное поведение нынешней молодежи, быстрое развитие, даже 
вот с родителями, вот среднее поколение от 25 до 35 и нынешнее от 10 
до 20-25, у них все по другому...они (молодежь) хотят всего достичь сразу. 

Респондент 28, мужчина, 25 лет, казах, бариста, 
незаконченное высшее оразование, г. Семей

Трудности, связанные с использованием новых технологий

Очень много гаджетов, что дети, внуки как-то больше общение проводят 
не вживую со своими сверстниками, а по телефону...Запреты, когда ты 
пытаешься запретить детям. Чем-то вот, тоже компьютер, что не должны 
целый день сидеть за этим компьютером, что это… сейчас меньше време-
ни стали уделять вот именно живому общению...меньше времени уделяют 
чтению 

Респондент 19, женщина, 62 года, русская, сред-
нее образование, г. Караганда

Наши родители не хотят: ой, не нужен мне этот ватсап твой! Не нужен мне 
этот банк! Да я деньги, да вот это… они вот хотят жить так, как жили. Очень 
тяжело нашим бабушкам, везде цифровизация идёт...заставляют то всех 
переходить

Респондент 20, женщина, 37 лет, русская, среднее 
образование, г. Караганда

Наверное, больше технический прогресс, он влияет на то, что будет раз-
рыв этих отношений. Меньше непосредственного контакта и общения 
происходит за счет гаджетов, мы больше времени проводим в социальных 
сетях, поэтому меньше общаемся между собой

Респондент 30, мужчина, 32 года, казах, врач, выс-
шее образование, г. Астана

Қазір айтады ғой, мобильный век. Бәріміз енді телефонға тәуелдіміз. Ең 
бастысы сол

Респондент 31, женщина, 38 лет, казашка, учи-
тель, высшее образование, г. Астана

Другие

Әке-шешесін қарттар үйіне не басқа біреудің үйіне, баға алмай жатады 
или емделетін болса емге апармайды, кием, жеймін, ішем деген нәрсені 
көңілдегідей қылмайтындар да бар. Мұның барлығы ата-ана тәрбиесінен.

Респондент 6, мужчина, 63 лет, казах, хирург, выс-
шее образование, г. Шымкент

Негізгі себебі тәрбиеде, оның дұрыс берілмегендігінде. Егер дұрыс тәрбие 
болса, қарым-қатынас та дұрыс болады

Респондент 9, женщина, 45 лет, казашка, учитель, 
высшее образование, г.Шымкент

Тәртіпсіз, тәрбиелік мәні төмен отбасылар болса, онда оларда проблема 
болады

Респондент 14, женщина, 59 лет, казашка,  
г. Атырау

Проблемалар...балдарды өздеріне алып қалындар, балалардан шарша-
дым (анасы айтады)

Респондент 3, мужчина, 31 лет, казах, сотрудник 
МВД, высш. обр., г. Актобе

Материалдық жағынан да проблемалар болып тұрады. Кейде адамға да 
байланысты, біреуі жұмыс істейді, біреу істемейді

Респондент 11, женщина, 57 лет, казашка, вахтер, 
среднее образование, г. Алматы


