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Аннотация
Введение. В настоящее время ключевые задачи образования связаны с успешной социализацией, разви-
тием личностной зрелости подрастающего поколения. В то же время социокультурные трансформации 
современности приводят к изменению путей и моделей взросления школьников. Несмотря на значитель-
ный интерес исследователей к данной проблеме, практически отсутствуют работы, раскрывающие ва-
риативный характер путей взросления современных подростков, отраженных в их автобиографических 
представлениях о будущем. Цель исследования – выявить основные структурные и содержательные 
характеристики траекторий взросления, отраженные в психологической автобиографии современных 
школьников, и определить их гендерную специфику.
Материалы и методы. Для изучения проблемы было проведено эмпирическое исследование, в кото-
ром приняли участие 1 031 чел. – подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Сбор эмпирических данных 
осуществлялся посредством модифицированного варианта методики «Психологическая автобиография» 
Е. Ю. Коржовой. Математико-статистический анализ результатов осуществлялся посредством однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA), корреляционного анализа с применением коэффициента ли-
нейной корреляции Пирсона. 
Результаты исследования. В целом субъективная временная перспектива подростков характеризуется 
значительной протяженностью, позитивной эмоциональной окраской. На основании результатов корре-
ляционного анализа определены основные траектории взросления современных подростков. Выявлена 
гендерная специфика в структурной организации и содержании представлений о будущем. Для юношей 
более характерны траектории взросления, связанные с самостоятельностью, разнообразием впечатлений, 
материальным успехом, социальным признанием, творчеством, развлечениями и развитием своего вну-
треннего мира. Девушки ориентированы на удовлетворенность процессом жизни, общение, интеграцию 
сфер жизни.
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие современных научных 
представлений о вариативном и нелинейном характере построения жизненной перспективы у подраста-
ющего поколения. Результаты исследования могут быть использованы для построения программ психо-
лого-педагогического сопровождения процессов взросления и социализации в условиях современного 
общества.
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Abstract
Introduction. Currently, the key tasks of education are associated with successful socialization, the development 
of the personal maturity of the younger generation. At the same time, the socio-cultural transformations of moder-
nity lead to a change in the ways and models of growing-up of schoolchildren. Despite the considerable interest of 
researchers in this problem, there are practically no works revealing the variable nature of the ways of growing-up 
of modern adolescents, reflected through their autobiographical ideas about the future. The purpose of the study 
is to identify the main structural and substantive characteristics of the trajectories of growing-up, reflected in the 
psychological autobiography of modern schoolchildren, and to determine their gender specificity.
Materials and Methods. To look into the problem, an empirical study was conducted, in which 1 031 people 
took part – teenagers aged 12 to 17 years. Empirical data was collected by means of a modified version of the 
method “Psychological Autobiography” by E. Y. Korzhova. Mathematical and statistical analysis of the results 
was carried out by means of a one-factor analysis of variance (ANOVA), correlation analysis using the Pearson 
linear correlation coefficient.
Results. In general, the subjective time perspective of adolescents is characterized by a large time span, positive 
emotional coloring. Based on the results of correlation analysis, the main trajectories of growing-up of modern 
adolescents are determined. The gender specificity in the structural organization and the content of ideas about 
the future is revealed. For young men, the trajectories of growing-up associated with independence, a variety of 
impressions, material success, social recognition, creativity, entertainment, and the development of their inner 
world are more characteristic. Girls are focused on satisfaction with the process of life, communication, integra-
tion of spheres of life.
Discussion and Conclusion. The conclusions made by the authors contribute to the development of modern 
scientific ideas about the variable and nonlinear character of building a life perspective in the younger generation. 
The results of the study can be used to build programs of psychological and pedagogical support of the processes 
of growing up and socialization in the conditions of modern society.
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Введение
Трансформации современного обще-

ства, связанные с интенсивным внедре-
нием информационных технологий во 
все сферы жизни человека, изменением 

межпоколенческих отношений, появле-
нием новых критериев личностной зрело-
сти, оказывают существенное влияние на 
стратегии взросления школьников. Изме-
няется индивидуальная автобиография, 
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приобретают иное значение маркеры 
событий взрослости [1–3]. Возрастают 
риски, связанные с отчужденностью от 
социума «цифрового поколения», ин-
фантилизмом, снижением критично-
сти и рефлексивности, затруднениями 
в построении жизненных планов [4–6]. 
Поиск себя, собственных смыслов жиз-
ни, выбор профессии становятся авто-
номной деятельностью – социальным 
серфингом – и может выражаться в по-
стоянной смене занятий, социальных 
и профессиональных ролей, круга обще-
ния, интересов, предпочтений [7]. В свя-
зи с этим образование призвано отвечать 
на «вызовы времени», обусловленные 
трансформацией процесса взросления 
детей и подростков, поскольку именно 
школа как базовый институт социализа-
ции создает условия для самоопределе-
ния обучающихся, реализует подготов-
ку к самостоятельной жизни в новых 
условиях [8]. Анализ психологическо-
го содержания траекторий взросления 
подростков XXI в. становится значимой 
психолого-педагогической проблемой. 
В соответствии с этим цель нашего ис-
следования состояла в анализе структу-
ры и качественного своеобразия траек-
торий взросления современных юношей 
и девушек подросткового возраста в их 
представлениях о жизненном пути.  

Обзор литературы
Современные исследования показы-

вают, что переход молодого поколения 
к взрослой жизни осуществляется в осо-
бых социокультурных условиях. Инфор-
мационная насыщенность, высокая сте-
пень изменчивости и неопределенности, 
возрастание социальной напряженности 
и рисков, усложнение и дифференциа-
ция социальной реальности, изменение 
межпоколенческих отношений приводят 
к отсутствию единых нормативных моде-
лей и ценностных образцов формирова-
ния идентичности и социализации [9; 10]. 

Траектории взросления подростков 
воплощаются в построении субъективной 
временной перспективы, конструировании 
образа будущего. Построение жизненных 
планов тесно связано с формированием 

идентичности и выступает основной воз-
растной задачей, которая решается в под-
ростковом и юношеском возрасте [11]. 
Акцентирование внимания на будущем 
наряду с гибким переключением вну-
треннего фокуса на различные периоды 
времени способствует личностной зрело-
сти, просоциальности, переживанию эк-
зистенциальной ценности жизни, успеш-
ности в профессиональной деятельности 
и личной самореализации [12–14]. Осо-
бенности баланса и широты временной 
перспективы личности тесно связаны 
с субъективным благополучием [15], 
удовлетворенностью жизнью [16], само-
контролем, целеустремленностью, спо-
собностью к установлению гармоничных 
межличностных отношений, психологи-
ческим здоровьем в целом [17; 18]. Гар-
моничная перспектива будущего прису-
ща подросткам и молодежи с развитыми 
качествами личностной зрелости – вы-
сокой академической успешностью, вов-
леченностью в учебный процесс [19; 20], 
стремлением к достижению оптимальных 
результатов [21], интернальным локусом 
контроля [22], настойчивостью, выдерж-
кой, способностью преодолевать неудачи 
и трудности в процессе обучения [23]. 
Ориентация на будущее выступает зна-
чимым фактором успешности карьерного 
выбора и планирования карьеры, форми-
рования профессиональной идентично-
сти [24–26]. В трудной жизненной ситуа-
ции позитивная временная перспектива 
наряду с оптимизмом, надеждой, уверен-
ностью составляет ресурс жизнестойко-
сти личности молодого поколения [27]. 

При этом свобода конструирования 
собственного Я и выбора жизненных 
перспектив в контексте виртуализации 
жизненного мира может приводить к раз-
мытости идентичности, отчужденности 
от собственного Я, социальной изолиро-
ванности, отказу от личностной актив-
ности [28]. Низкий уровень психосоци-
альной зрелости является предпосылкой 
рискованного и антисоциального пове-
дения подростков [29; 30]. Искажения 
временной перспективы могут служить 
предикторами нарушений социализации, 
барьерами взросления. Тревога по поводу 
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будущего связана с гедонистической на-
правленностью как защитой от страха 
неопределенности, фатализмом, низкой 
ответственностью за планирование соб-
ственной жизни, склонностью к прокра-
стинации [31; 32]. Подростки и молодежь 
с неясными временными перспективами, 
отрицательным отношением к будуще-
му имеют низкий уровень осознанно-
сти, склонность к депрессивным пере-
живаниям, интернет-аддикции [33; 34]. 
Несбалансированная и негативная вре-
менная перспектива, низкий уровень 
удовлетворенности жизнью выступают 
факторами риска агрессии, низкого са-
моконтроля поведения, кибербуллинга 
и кибервиктимизации в подростковом 
возрасте [35; 36].

Однако малоизученным остается во-
прос о специфике траекторий взросления 
у юношей и девушек. Дискуссионный ха-
рактер имеют результаты исследований 
гендерных различий в характеристиках 
субъективной временной перспективы, 
удовлетворенности жизнью. Так, гендер-
ные различия в планировании карьеры 
и профессиональных интересах были вы-
явлены в исследовании Дж. Кан и др. [37]. 
В ряде работ показано, что у юношей 
негативные представления о будущем 
в бóльшей мере связаны с социальной 
дезадаптацией. Негативная и неясная 
перспектива будущего, фаталистическая 
ориентация и гедонизм свойственны под-
росткам мужского пола со склонностью 
к азартным играм, рискованному пове-
дению [38; 39]. В то же время на основа-
нии данных метаанализа, проведенного 
X. Чен и соавторами, выявлено, что разли-
чия в удовлетворенности жизнью в целом 
у мальчиков и девочек не являются суще-
ственными в подростковом возрасте [40]. 
С. Р. Хейфорд и Дж. Х. Харди в своей 
работе продемонстрировали отсутствие 
гендерных различий в жизненных пла-
нах современной молодежи [41]. Таким 
образом, несмотря на значительное ко-
личество исследований роли временной 
перспективы будущего в социализации 
и взрослении, фактически не изученны-
ми остаются проблемы анализа собы-
тийной наполненности образа будущего, 

выявления гендерной специфики в по-
строении жизненных перспектив у совре-
менных подростков. 

Материалы и методы
Участниками исследования выступали 

подростки в возрасте от 12 до 17 лет – уча-
щиеся общеобразовательных школ из раз-
личных регионов России: Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Приволжско-
го, Уральского, Сибирского, Дальневосточ-
ного федеральных округов. Общее количе-
ство респондентов составило 1 031 чел., из 
них 362 юноши, 669 девушек. Все респон-
денты были информированы об участии 
в исследовании.

Для выявления представлений под-
ростков о жизненной перспективе 
была применена модификация методи-
ки «Психологическая автобиография» 
Е. Ю. Коржовой. Подросткам предлага-
лось назвать ожидаемые будущие собы-
тия, которые они считают важными, и оце-
нить их как «радостные» или «грустные», 
а также определить собственную актив-
ность в достижении целей в будущем. Ка-
тегории и эмпирические референты кон-
тент-анализа полученных данных были 
выделены на основании разработанной 
нами модели представлений подростков 
о жизненной перспективе. Данная модель 
базируется на основных положениях си-
стемного подхода к описанию психиче-
ских явлений, событийно-ситуационного 
и личностного подхода к изучению жиз-
ненного пути [42]. Математико-статисти-
ческий анализ результатов осуществлялся 
посредством однофакторного дисперси-
онного анализа (ANOVA), корреляцион-
ного анализа с применением коэффициен-
та линейной корреляции Пирсона. 

Результаты исследования
Анализ структурных компонентов вре-

менной перспективы, отраженных в пси-
хологической автобиографии подростков 
(табл. 1), показал, что их жизненные пла-
ны в среднем включают в себя 3–5 клю-
чевых событий, разделенных во времени 
5-летними интервалами. В представлени-
ях о будущем преобладает позитивная эмо-
циональная окраска. Временная перспек-
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тива подростков в целом характеризуется 
значительной протяженностью, антици-
пацией достаточно отдаленных по време-
ни событий, положительным отношением 
к собственному Я в будущем. Подростки 
убеждены в том, что наступление планиру-
емых событий зависит от них самих. Од-
нако необходимо отметить значительную 
вариативность длины временной перспек-
тивы и времени антиципации событий, 
что показывает выраженные индивидуаль-
ные различия в субъективной временной 
протяженности планируемого будущего 
в подростковом возрасте.

Результаты однофакторного диспер-
сионного анализа демонстрируют нали-
чие гендерной специфики в структурной 
организации временной перспективы 
в подростковом возрасте. У девушек вре-

Т а б л и ц а  1.  Структурные компоненты представлений подростков о жизненной 
перспективе
T a b l e  1.  Structural components of adolescents’ ideas about the life perspective

Показатели / Indications
Юноши / Boys Девушки / Girls Общая выборка / 

Total sample
М SD M SD M SD

Количество грустных событий / The number of 
sad events

0,16 0,47 0,21 0,57 0,19 0,54

Количество радостных событий / The number 
of joyful events 

3,96 1,87 4,27 2,00 4,16 1,96

Общее количество событий / Total number of 
events

4,12 1,87 4,48 2,00 4,35 1,96

Эмоциональная окраска событий (средняя 
оценка) / Emotional coloring of events (average 
rating)

4,18 1,27 4,20 1,28 4,19 1,28

Количество сфер социальной активности / 
Number of spheres of social activity

3,19 1,66 3,60 1,64 3,46 1,66

Длина временной перспективы / Time 
perspective length

22,04 21,54 19,10 17,88 20,13 19,29

Среднее время антиципации будущих собы-
тий / Average anticipation time of future events

5,40 4,89 4,46 5,77 4,79 5,49

Событие зависит от меня (средняя оценка) / 
The event depends on me (average score)

0,51 0,37 0,54 0,33 0,53 0,34

Событие зависит от других (средняя оценка) / 
The event depends on others (average score)

0,13 0,20 0,14 0,20 0,13 0,20

Событие зависит от внешних факторов (сред-
няя оценка) / The event depends on external 
factors (average rating)

0,34 0,33 0,31 0,29 0,32 0,31

Самооценка образа «Я будущее» / Self-assess-
ment of the “I am the future” image

5,99 2,45 6,62 2,39 6,40 2,43

Примечание. Здесь и далее в таблицах. Выделены достоверно значимые различия при р = 0,05; р = 0,01; 
р = 0,001.
Note. Hereafter in the tables. Significant differences are marked at p = 0.05; p = 0.01; p = 0.001.

менная перспектива более насыщена со-
бытиями (F = 5,59), представлено значи-
тельное разнообразие сфер планируемой 
социальной активности (F = 14,55). При 
этом у них выражено позитивное отноше-
ние к предвосхищаемым значимым собы-
тиям жизни (F = 3,81) и к собственному 
Я в будущем (F = 15,91). Юноши харак-
теризуются большей длиной временной 
перспективы (F = 5,50), указывают мень-
шее количество значимых событий, но 
предвосхищают события, относящиеся 
к отдаленному будущему (F = 7,01). 

Содержание временной перспективы 
как составляющей психологической ав-
тобиографии подростков представлено 
самооценкой их жизненной активности, 
направленной на достижение целей в раз-
личных сферах (табл. 2). 
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Как видно из таблицы 2, приоритет-
ной сферой реализации будущей активно-
сти для подростков выступает обучение. 
На втором месте по значимости – мате-
риальная сфера, связанная с приобрете-
ниями, покупками. Третье место зани-
мает сфера творческой самореализации. 
На четвертом и пятом местах рейтинга 
находятся, соответственно, брак и ра-
бота. Наименее значимыми сферами ак-
тивности в будущем подростки считают 
негативные события (утраты и потери, 
смерть), общество, здоровье, природу. 

Юноши в большей мере, чем де-
вушки, направлены на достижение 

Т а б л и ц а  2.  Представления о значимых сферах жизненной активности подростков 
T a b l e  2.  Ideas about the significant spheres of life activity of adolescents

Сферы активности / 
Areas of activity

Юноши / Boys R Девушки / Girls R
Общая выборка / 

Total sample R
М SD M SD M SD

Родительская семья / Parent 
family

0,07 0,28 11 0,16 0,44 10 0,13 0,39 11

Брак / Marriage 0,29 0,50 4 0,34 0,50 4 0,32 0,50 4
Дети / Children 0,16 0,41 7 0,19 0,44 8 0,18 0,43 7
Изменение места житель-
ства / Change of residence

0,14 0,35 9 0,19 0,41 7 0,18 0,39 8

Здоровье / Health 0,01 0,10 17 0,02 0,14 18 0,02 0,13 18
«Я» (внутренний мир) / 
“I” (inner world)

0,03 0,19 15 0,03 0,21 15 0,03 0,20 15

Изменение себя / Changing 
yourself

0,01 0,16 16 0,04 0,24 14 0,03 0,21 17

Общество / Society 0,05 0,34 12 0,02 0,16 17 0,03 0,24 16
Межличностные отноше-
ния (дружба, социальные 
отношения) / Interpersonal 
relationships (friendship, 
social relations)

0,12 0,36 10 0,14 0,39 11 0,14 0,38 10

Материальное положение / 
Financial situation

0,15 0,50 8 0,09 0,33 12 0,11 0,40 12

Учеба, повышение квали-
фикации / Study, professio-
nal development

0,79 0,86 2 1,15 1,00 1 1,02 0,97 1

Работа / Work 0,27 0,50 5 0,29 0,51 5 0,28 0,51 5
Природа / Nature 0,00 0,00 18 0,00 0,04 20 0,00 0,03 20
Утраты, потери / Losses 0,00 0,05 18 0,02 0,14 19 0,01 0,12 19
Отдых / Rest 0,04 0,21 14 0,05 0,25 13 0,05 0,23 13
Творческая самореализа-
ция / Creative self-realization

0,65 0,98 3 0,63 0,98 3 0,64 0,98 3

Смерть / Death 0,05 0,21 13 0,03 0,19 16 0,04 0,20 14
Приобретения покупки / 
Purchases

0,95 1,17 1 0,69 0,96 2 0,78 1,04 2

Праздники / Holidays 0,20 0,66 6 0,18 0,55 9 0,19 0,59 6
Путешествия / Journeys 0,07 0,26 10 0,20 0,50 6 0,16 0,44 9

материального благополучия (F = 5,19), 
приобретения (F = 15,40), а также на об-
щественную активность (F = 4,03). Де-
вушки чаще планируют заниматься учеб-
ной деятельностью, повышением своей 
квалификации (F = 33,21), путешествия-
ми (F = 19,88), участием в жизни роди-
тельской семьи (F = 11,04). 

Результаты корреляционного анализа 
показали характер взаимосвязей между 
различными характеристиками времен-
ной перспективы, отражающей основные 
траектории взросления современных под-
ростков (табл. 3). Системообразующим 
в структуре представлений подростков 
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о будущем выступает показатель коли-
чества сфер планируемой активности. 
Показатель разнообразия областей про-
явления активности для достижения це-
лей коррелирует с предвосхищаемыми 
событиями в сферах родительской семьи, 
создания собственной семьи, воспитания 
детей, установления и поддержания кон-
тактов с другими людьми, материального 
благополучия, обучения, работы, твор-
ческой самореализации, приобретений 
и покупок, путешествий. Длительная вре-
менная перспектива предполагает пла-
нирование важных событий, связанных 
с собственной и родительской семьей, 
общением с природой, приобретениями, 
и не включает в себя развлечения, празд-
ники. Событийная насыщенность буду-
щего и его позитивная эмоциональная 
окраска присущи подросткам, планиру-
ющим значимые события в сфере семьи, 
межличностных отношений, учебы, рабо-
ты, творческой самореализации, покупок, 
путешествий. Обнаружены прямая связь 
показателей сфер утрат с количеством 
грустных событий и обратная – с показа-
телем эмоциональной окраски представ-
лений о будущем, которая показывает, что 
для подростков наиболее выраженные не-
гативные эмоции вызывают смерть близ-
ких людей, потеря значимых объектов.  

Принятие внутренней ответственно-
сти за события своей жизни положительно 
коррелирует со значимостью достижения 
целей в процессе обучения. Переклады-
вание ответственности за события жизни 
на других людей связано со значимостью 
будущей активности в области развлече-
ний, праздников. 

Результаты корреляционного анализа 
исследуемых показателей в группах юно-
шей и девушек показывают общие и спе-
цифичные черты их траекторий взрос-
ления. Так, в группе юношей (табл. 4) 
особенности временной перспективы 
характеризуются большим, чем в группе 
девушек, количеством достоверных кор-
реляционных связей. Число жизненных 
и радостных событий у юношей связано 
с планированием изменения места житель-
ства, событиями в материальной сфере, 
отдыхом и творческой самореализацией. 

Позитивная окраска событий будущего 
выше у юношей, стремящихся реализо-
вать активность в общественной сфере. 
Общая событийная насыщенность времен-
ной перспективы предполагает ожидание 
не только позитивных, но и негативных со-
бытий, переживание утрат. При этом воз-
можные негативные события соотносятся 
в представлениях юношей прежде всего 
с ухудшением здоровья и смертью. У юно-
шей низкая эмоциональность в отношении 
жизненной перспективы связана с ожида-
нием в будущем событий в таких содержа-
тельных областях, как обучение, здоровье, 
утрата, смерть. Юноши с большим раз-
нообразием жизненных целей стремятся 
проявлять активность почти во всех зна-
чимых сферах за исключением здоровья, 
изменения себя и общества. Планирова-
ние отдаленного будущего свойственно 
тем, кто в большей мере ориентирован на 
материальную сферу, общение, широкую 
социальную активность, не стремится 
к развлечениям/праздникам. При этом зна-
чительная удаленность в будущее плани-
руемых событий характерна для юношей 
с высокой значимостью таких жизненных 
сфер, как создание семьи, воспитание де-
тей, улучшение благосостояния и более 
низкой значимостью учебы и рекреации. 
Юноши с интернальным локусом конт-
роля в области будущего склонны плани-
ровать значимые события в сфере своего 
внутреннего мира.

Ориентация на творчество, развлече-
ния, низкая значимость событий в обла-
сти учебы и работы свойственна юношам 
с экстернальностью, приписыванием от-
ветственности за свое будущее другим 
людям. Фатализм, установка на зависи-
мость будущих событий от различных 
внешних факторов не коррелируют с дру-
гими показателями временной перспекти-
вы. Позитивный образ будущего Я опо-
средован ожиданием в будущем событий, 
обусловленных самоизменением, матери-
альным благополучием и приобретением 
вещей, творческой самореализацией.

В группе девушек выявлены иные 
взаимосвязи структурных психобиогра-
фических характеристик и значимых 
сфер активности (табл. 5). 



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 26, № 1. 2022

170 ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Т а б л и ц а  3.  Результаты анализа корреляционных взаимосвязей компонентов траекторий 
взросления по общей выборке (выделены значимые взаимосвязи при р < 0,05)
T a b l e  3.  Results of correlation analysis of the trajectories of growing-up in the total sample 
(Marked correlations are significant at p < 0.05)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 0,04 0,26 0,28 –0,02 0,26 0,08 –0,03 –0,07 0,04 0,04 0,06

13 –0,02 0,26 0,26 0,05 0,26 0,35 0,17 0,00 –0,09 0,03 0,09

14 –0,01 0,33 0,33 0,04 0,32 0,35 0,12 0,03 –0,02 –0,03 0,01

15 0,01 0,08 0,09 –0,01 0,16 –0,04 –0,08 –0,02 –0,01 0,02 –0,01

16 0,16 0,02 0,07 –0,11 0,08 –0,02 –0,03 –0,03 0,05 0,00 0,00

17 0,03 0,12 0,13 –0,02 0,14 0,01 –0,04 0,05 0,01 –0,06 0,02

18 0,02 0,13 0,14 –0,01 0,12 –0,01 –0,04 0,04 0,00 –0,03 0,11

19 0,02 0,09 0,09 0,00 0,08 0,13 0,06 –0,04 0,05 0,02 0,01

20 0,08 0,19 0,21 –0,04 0,23 0,01 –0,05 0,01 0,06 –0,05 0,01

21 0,01 0,17 0,18 0,01 0,20 0,21 0,08 0,04 –0,05 –0,01 0,10

22 0,11 0,32 0,34 –0,10 0,22 0,00 –0,17 0,19 –0,17 –0,11 0,05

23 –0,06 0,27 0,25 0,05 0,23 0,27 0,11 0,11 –0,12 –0,05 0,07

24 –0,01 0,03 0,03 –0,03 0,01 0,15 0,08 –0,02 –0,01 –0,01 –0,01

25 0,26 0,00 0,08 –0,22 0,08 0,06 0,02 –0,05 –0,01 0,06 –0,05

26 0,04 0,08 0,10 –0,02 0,09 –0,08 –0,10 –0,07 0,10 0,01 0,03

27 0,06 0,35 0,36 0,03 0,34 0,05 –0,07 0,01 0,01 –0,03 0,14

28 0,19 0,03 0,08 –0,23 0,12 0,15 0,07 –0,07 0,00 0,07 –0,07

29 –0,06 0,31 0,29 0,11 0,23 0,26 0,10 –0,04 0,03 0,04 0,17

30 0,10 0,03 0,06 –0,04 0,05 –0,20 –0,18 –0,09 0,17 –0,02 0,01

31 –0,01 0,23 0,22 0,02 0,21 0,03 –0,07 –0,06 0,04 0,01 0,05

Примечание. Здесь и далее в таблицах. Психобиографические характеристики: 1. Количество 
грустных событий. 2. Количество радостных событий. 3. Общее количество жизненных событий. 
4. Эмоциональная окраска событий (средняя оценка). 5. Количество сфер социальной активности. 
6. Длина временной перспективы. 7. Среднее время антиципации будущих событий. 8. Наступление 
событий зависит «от меня». 9. Наступление событий зависит «от других». 10. Наступление 
событий зависит от «внешних факторов». 11. Самооценка образа «Я будущее». Сферы активности: 
12. Родительская семья. 13. Брак. 14. Дети. 15. Изменение места жительства. 16. Здоровье. 17. События 
внутреннего мира. 18. Изменение себя. 19. Общество. 20. Межличностные отношения (дружба, 
социальные отношения). 21. Материальное положение. 22. Учеба, повышение квалификации. 
23. Работа. 24. Природа. 25. Утраты, потери. 26. Отдых. 27. Творческая самореализация. 28. Смерть. 
29. Приобретения, покупки. 30. Праздники. 31. Путешествия.
Note. Hereafter in the table. Psychobiographic characteristics: 1. The number of sad events. 2. The number of 
joyful events. 3. The total number of life events. 4. The emotional coloring of events (average score). 5. The 
number of spheres of social activity. 6. The length of the time perspective. 7. The average time of anticipation 
of future events. 8. The onset of events depends “on me”. 9. The onset of events depends “on others”. 10. The 
onset of events depends on “external factors”. 11. Self-assessment of the image of “I am the future”. Areas 
of activity: 12. Parental family. 13. Marriage. 14. Children. 15. Change of residence. 16. Health. 17. Events 
of the inner world. 18. Self-change. 19. Society. 20. Interpersonal relationships (friendship, social relations). 
21. Financial situation. 22. Study, further training. 23. Work. 24. Nature. 25. Losses. 26. Rest. 27. Creative 
self-realization. 28. Death. 29. Purchases. 30. Holidays. 31. Travel.



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 26, No. 1. 2022

171PSYCHOLOGY OF EDUCATION

Т а б л и ц а  4.  Результаты анализа корреляционных взаимосвязей компонентов траекторий 
взросления в группе юношей (выделены значимые взаимосвязи при р < 0,05)
T a b l e  4.  Results of correlation analysis of the trajectories of growing-up in the group of boys 
(Marked correlations are significant at p < 0.05)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 0,06 0,20 0,22 0,01 0,24 0,13 0,01 0,03 0,04 –0,07 0,04

13 0,09 0,31 0,34 –0,05 0,30 0,31 0,17 0,04 –0,06 –0,05 0,06

14 0,09 0,35 0,37 –0,05 0,34 0,33 0,14 0,09 –0,02 –0,09 0,00

15 0,03 0,11 0,12 –0,04 0,22 –0,02 –0,07 –0,03 0,01 –0,01 0,03

16 0,19 –0,03 0,02 –0,17 0,02 0,05 0,02 –0,04 –0,03 0,04 0,01

17 0,00 0,10 0,10 –0,01 0,11 0,02 –0,02 0,12 –0,06 –0,10 0,09

18 –0,03 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 –0,04 0,04 –0,01 –0,03 0,11

19 –0,02 0,11 0,10 0,02 0,08 0,15 0,09 –0,06 0,07 0,03 0,00

20 0,05 0,05 0,06 0,02 0,14 0,11 0,10 0,03 –0,04 –0,03 0,00

21 0,05 0,20 0,21 0,03 0,24 0,31 0,16 0,04 –0,06 –0,01 0,17

22 0,08 0,31 0,33 –0,14 0,20 –0,07 –0,25 0,14 –0,16 –0,07 –0,02

23 –0,04 0,32 0,31 0,04 0,28 0,19 0,08 0,08 –0,11 –0,02 0,00

24 0,21 0,06 0,11 –0,03 0,15 0,06 0,01 –0,04 –0,03 0,06 0,00

25 0,07 0,11 0,13 –0,01 0,14 –0,08 –0,13 –0,03 0,03 0,00 0,02

26 0,00 0,30 0,30 0,08 0,24 0,03 –0,09 0,05 0,11 –0,09 0,16

27 0,28 0,01 0,08 –0,22 0,15 0,15 0,09 –0,03 –0,03 0,07 0,05

28 –0,08 0,35 0,33 0,13 0,25 0,22 0,09 –0,01 0,02 0,00 0,22

29 0,05 0,08 0,09 0,01 0,13 –0,13 –0,17 –0,07 0,13 –0,01 –0,02

Т а б л и ц а  5.  Результаты анализа корреляционных взаимосвязей компонентов траекторий 
взросления в группе девушек (выделены значимые взаимосвязи при р < 0,05)
T a b l e  5.  Results of correlation analysis of the trajectories of growing-up in the group of girls 
(Marked correlations are significant at p < 0.05)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 0,03 0,28 0,29 –0,02 0,27 0,08 –0,04 –0,12 0,04 0,09 0,06

13 –0,07 0,23 0,21 0,10 0,24 0,39 0,17 –0,03 –0,10 0,07 0,10

14 –0,05 0,32 0,31 0,09 0,31 0,37 0,11 0,00 –0,01 0,01 0,01

15 0,00 0,06 0,06 0,01 0,12 –0,04 –0,08 –0,02 –0,02 0,04 –0,05

16 0,16 0,04 0,08 –0,09 0,11 –0,05 –0,04 –0,03 0,08 –0,01 –0,02

17 0,04 0,13 0,15 –0,03 0,16 0,01 –0,04 0,02 0,04 –0,04 –0,02

18 0,03 0,15 0,16 –0,04 0,14 –0,02 –0,04 0,04 0,00 –0,03 0,10

19 0,06 0,09 0,11 –0,01 0,11 0,10 0,02 –0,02 0,03 –0,01 0,04

20 0,09 0,25 0,28 –0,08 0,27 –0,05 –0,10 0,00 0,10 –0,06 0,01

21 –0,01 0,18 0,17 0,00 0,20 0,10 0,02 0,04 –0,04 –0,03 0,05

22 0,10 0,31 0,34 –0,09 0,20 0,07 –0,12 0,21 –0,18 –0,12 0,06
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Ожидаемые радостные события в дан-
ной группе связаны с активностью в меж-
личностных отношениях, творчеством, 
приобретением вещей и путешествиями. 
Большое количество планируемых жиз-
ненных событий также опосредовано 
коммуникативной активностью. Груст-
ные события будущего для девушек – 
это прежде всего утрата и потеря. Эмо-
циональная насыщенность временной 
перспективы не предполагает ожидания 
негативных событий жизни. Продуктив-
ность будущего, отраженная в количестве 
жизненных событий, опосредована ак-
тивностью в сферах родительской семьи, 
брака, рождения и воспитания детей, об-
щения, материального положения, учебы, 
работы, творческой самореализации, ма-
териальных приобретений, путешествий. 
Длина временной перспективы у деву-
шек-подростков положительно коррели-
рует с активностью в сферах природы, 
покупок. Девушки, планирующие только 
ближайшее будущее, включают в жизнен-
ную перспективу праздники. Принятие 
на себя ответственности за предстоящие 
события у девушек опосредовано ожи-
даемым материальным благополучием, 
приписывание ответственности другим 
людям – с предвосхищением развлече-
ний, праздников. При этом фатализм в от-
ношении будущего и отношение к буду-
щему Я выступают у них автономными 
характеристиками и не имеют значимых 
корреляций с другими характеристиками 
представлений о будущем. 

Окончание табл. 5 / End of table 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 –0,07 0,24 0,22 0,05 0,20 0,33 0,12 0,12 –0,13 –0,07 0,11

24 –0,01 0,03 0,03 –0,04 0,01 0,20 0,09 –0,02 –0,01 –0,01 –0,01

25 0,28 –0,01 0,07 –0,27 0,06 0,08 0,04 –0,07 0,00 0,07 –0,07

26 0,03 0,07 0,08 –0,03 0,06 –0,09 –0,08 –0,10 0,13 0,01 0,03

27 0,09 0,37 0,40 0,00 0,39 0,07 –0,06 –0,01 –0,03 0,01 0,12

28 0,14 0,04 0,08 –0,24 0,11 0,14 0,05 –0,09 0,01 0,07 –0,13

29 –0,04 0,31 0,29 0,10 0,25 0,28 0,10 –0,06 0,04 0,06 0,17

30 0,12 0,00 0,04 –0,07 0,00 –0,25 –0,20 –0,11 0,20 –0,03 0,03

31 –0,02 0,27 0,26 0,03 0,25 0,03 –0,07 –0,07 0,06 0,00 0,06

Таким образом, полученные результа-
ты показали, что траектории взросления 
современных подростков имеют много-
вариантный и нелинейный характер. Их 
представления о будущем предполага-
ют проявления активности в различных 
сферах – получении образования, работе, 
общении, семейных отношениях, путе-
шествиях, творческой самореализации, 
приобретении материальных благ и др. 
Различия в построении жизненной пер-
спективы у юношей и девушек не опре-
деляются традиционными гендерными 
сценариями,  при этом девушки отлича-
ются более выраженным позитивным 
отношением к собственному будущему, 
стремятся к событийно насыщенной жиз-
ни. Образ будущего у юношей охватывает 
большую временную протяженность, бо-
лее реалистичен. 

Обсуждение и заключение
В ходе проведенного исследования 

было выявлено, что современные под-
ростки в целом позитивно воспринимают 
собственную жизненную перспективу, 
проектируют ближайшие и достаточно 
отдаленные по времени жизненные со-
бытия, принимают на себя ответствен-
ность за планируемые события, позитив-
но оценивают образ Я-будущего. В то же 
время событийная насыщенность образа 
будущего у подростков содержит в себе 
3–5 значимых события, которые, по всей 
видимости, воспринимаются в качестве 
субъективных «маркеров взросления». 
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При этом траектории взросления под-
растающего поколения содержат разно-
плановые события, предполагающие про-
явления активности во многих областях 
жизни. Жизненные планы подростков 
практически не включают в себя широкую 
социальную активность, заботу о здоро-
вье, взаимодействие с природой. Резуль-
таты корреляционного анализа позволили 
выявить типичные траектории взросления 
подростков. Это экстенсивная траекто-
рия, которая предусматривает активность 
в большинстве жизненных сфер, полу-
чение опыта и впечатлений; длительная 
временная перспектива личной жизни (се-
мья, приобретения, общение с природой); 
осознанная направленность на обучение, 
повышение своей компетентности; гедо-
нистические жизненные планы с внешним 
локусом контроля относительно будущего; 
опасения по поводу будущего, пережива-
ние возможных утрат; фатализм, припи-
сывание ответственности за собственное 
будущее внешним факторам, не связанное 
с конкретными жизненными целями.

Выявлена гендерная специфика в струк-
туре и содержании траекторий взросления, 
отраженных в психологической автобио-
графии подростков. Так, юноши склонны 
к планированию более обобщенной и про-
тяженной временной перспективы. Их 
жизненные планы включают в себя дости-
жение материального благополучия и об-
щественную активность. Образ будущего 
девушек отличается событийной и эмо-
циональной насыщенностью, но содер-
жит меньше событий, связанных с авто-
номией, самостоятельностью. Их больше 
привлекает обучение и повышение квали-
фикации, взаимодействие с родительской 
семьей, путешествия. Важно отметить 
размывание традиционных гендерных 
сценариев достижения взрослости. Такие 
сферы, как брак и работа, оказываются 
в одинаковой мере значимыми для совре-
менных юношей и девушек.  

Характеристики временной перспек-
тивы юношей имеют более интегриро-
ванную структуру. Им свойственны тра-
ектории взросления, предполагающие 
ориентацию на самостоятельность и раз-
нообразие жизненных впечатлений, мате-

риальный успех и социальное признание, 
творчество и развлечения, развитие своего 
внутреннего мира. Позитивная самооцен-
ка в будущем опосредована достижением 
творческой самореализации, материаль-
ного благополучия, саморазвитием. Со-
держанием опасений по поводу буду-
щего у юношей выступает переживание 
возможного ухудшения здоровья, утрат, 
горя, смерти. Снижение эмоциональности 
представлений о будущем у юношей слу-
жит своего рода психологической защи-
той от негативных переживаний.

Траектории взросления, присущие де-
вушкам, включают в себя ориентацию на 
удовлетворенность процессом жизни, ко-
торая определяется разнообразными впе-
чатлениями; на событийно и коммуника-
тивно насыщенную жизнь; на интеграцию 
сфер жизни (создание семьи, обучение, ма-
териальное благополучие, обучение, рабо-
та, общение, творческая самореализация, 
путешествия). Самооценка образа Я в бу-
дущем у девушек не связана с реализацией 
жизненных целей.

Полученные данные в целом согла-
суются с результатами отечественных 
исследований, которые показывают, что 
у современных подростков появляются 
иные ожидания от взрослости, актуали-
зируются новые способы организации 
и планирования жизни [43; 44]. Изменя-
ется баланс саморегуляции и внешней 
регуляции активности, возрастает роль 
самопринятия, ценностно-смысловой го-
товности к самоопределению, созданию 
и воплощению уникального авторского 
жизненного сценария, связанного с до-
стижением разнообразных личных це-
лей [45; 46]. Результаты, раскрывающие 
гендерные различия в траекториях взро-
сления российских подростков, во мно-
гом совпадают с данными О. Г. Исупо-
вой [47] – жизненные планы современных 
российских юношей связаны в основном 
с достижением успеха, с материальной 
и прежде всего финансовой ответствен-
ностью за себя и свою семью, с реализа-
цией традиционных маскулинных ролей. 
Девушки ориентированы на отношения 
с партнером, на профессиональное само-
определение, помощь людям, включение 
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в разнообразные виды деятельности, гиб-
кость, адаптивность, более привязаны 
к родительской семье, месту жительства.

Сделанные авторами выводы вносят су-
щественный вклад в разработку проблемы 
анализа перехода к взрослости в современ-
ной социальной ситуации развития. Вы-
явлены основные траектории взросления 
юношей и девушек подросткового возраста, 
раскрыты их структурная организация и со-
бытийное наполнение у юношей и девушек.

Материалы статьи могут быть исполь-
зованы в работе психологов в сфере образо-
вания, специалистов в области социальной 

педагогики, работающих с подростками 
и молодежью, для построения программ 
психолого-педагогического сопровожде-
ния процессов взросления и социализации 
в условиях современного общества.

Перспективами дальнейших исследо-
ваний выступают выявление смыслово-
го содержания значимых событий буду-
щего, определение ведущих траекторий 
взросления в младшем и старшем под-
ростковом возрасте, анализ личностных 
факторов, обусловливающих различные 
сценарии и способы построения подрост-
ками временной перспективы.
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