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Аннотация
Введение. В современном мире наблюдается расширение спектра траекторий взросления подростков 
и молодежи и усиление значимости «субъективных маркеров взрослости», представляющих собой со-
вокупность качеств зрелой личности. Отсутствует представление о специфике траекторий взросления 
современных подростков с учетом их психологических характеристик. Цель статьи – представить ре-
зультаты исследования количественных и качественных показателей образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» 
у подростков с разными уровнями личностной зрелости.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1 097 подростков 13–17 лет. Методом контраст-
ных групп на основе Шкалы самооценки личностной зрелости были выделены подгруппы подростков 
с высоким и низким уровнем достигнутой личностной зрелости. Сопоставлялись количественные и каче-
ственные характеристики образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый», полученные с помощью модифицирован-
ной методики «Кто Я?» в выделенных подгруппах.
Результаты исследования. По итогам исследования выявлено, что независимо от характеристик лич-
ностной зрелости подростки включают в описание образа «Я-сейчас» больше элементов, чем в образ 
«Я-взрослый». Ядро данных образов содержит преимущественно характеристики социально-демогра-
фического, формализованного и индивидуализированного Я. Обнаружены различия между подгруппами 
подростков с высоким и низким уровнями достигнутой личностной зрелости: разная возрастная динамика 
количества элементов образов, более весомый вклад характеристик социального-ролевого функциониро-
вания в указанные образы у подростков с высоким уровнем личностной зрелости. Результаты исследова-
ния указывают на необходимость включения в программы психологического сопровождения взросления 
мероприятий, направленных на создание условий для формирования у подростков качеств зрелой лично-
сти, являющихся значимым фактором формирования гармоничного образа «Я-взрослый».
Обсуждение и заключение. Проведенное исследование вносит вклад в представление о психологических 
характеристиках современных подростков, находящихся в стадии взросления. Материалы статьи будут 
полезны в практике психолого-педагогического сопровождения процесса взросления подростков и их 
психологического консультирования по вопросам личностного самоопределения.
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Abstract
Introduction. In the modern world, there is an expansion of the spectrum of transition trajectories to adulthood 
in adolescents and young people as well as the increased importance of “subjective markers of adulthood”, which 
represent a set of qualities of a “mature personality”. There is no idea about the specifics of the growing up tra-
jectories among modern adolescents, taking into account their psychological characteristics. The purpose of the 
article is to investigate the quantitative and qualitative indicators of the images “I am now” and “I am an adult” in 
adolescents with different levels of personal maturity.
Materials and Methods. The survey involved 1 097 adolescents aged between 13 – 17. The method of contrast 
groups by the Self-assessment Scale of personal maturity allowed to identify subgroups of adolescents with high 
and low levels of personal maturity. The quantitative and qualitative characteristics of the attitudes “I am now” 
and “I am an adult” obtained by the modified “Who am I?” technique were compared in these subgroups.
Results. Regardless of the characteristics of personal maturity, adolescents include more elements in the attitudes 
“I am now” than in “I am an adult”; the core of both attitudes includes mainly the characteristics of the socio-de-
mographic, formalized and individualized Self. Differences between the subgroups of adolescents with HPM and 
LPM include: different age dynamics of the number of elements in the attitudes “I am now” and “I am an adult” 
(a consistent decrease in the number of elements in adolescents with HPM against an absence of significant chan-
ges in the sample of their peers with LPM), as well as a more significant contribution of the characteristics of 
social-role functioning in attitudes “I am now” and “I am an adult” in adolescents with HPM.
Discussion and Conclusion. The research contributes to the understanding of the psychological characteristics 
of modern adolescents who are at the stage of transition to adulthood. The results will be useful for the practice 
of psychological and pedagogical support of growing up and psychological counseling on personal self-determi-
nation in adolescence.

Keywords: the attitude “I am now”, the attitude “I am an adult”, personal maturity, adolescents, transition to 
adulthood
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Введение
В условиях трансформаций в раз-

личных сферах современного обще-
ства особенную остроту приобретает 

проблематика взросления подростков 
и молодежи. Исследования последних 
лет свидетельствуют о том, что многие 
сведения о закономерностях взросления 
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человека, процессы которой составляют 
социально-психологическую сущность 
взросления5. В современной социокуль-
турной ситуации фиксируется размывание 
межвозрастных границ и существенное 
сокращение маркеров межвозрастных 
переходов, а также усложнение образа 
взрослого человека [5]. Ассимиляция его 
элементов выступает важнейшим условием 
идентификации с ролью взрослого чело-
века и принятия составляющих ее норм 
поведения6. Это определяет актуальность 
изучения содержания образов взрослого 
человека и их соотношения с актуальными 
Я-образами для более полного понимания 
особенностей взросления подростков.

Изучение Я-концепции является тра-
диционным предметом исследований 
в области психологии. Однако изучение 
Я-образа личности широко представлено 
и в современной психологической лите-
ратуре. В частности, психологи уделяют 
внимание исследованию прочности гра-
ниц Я-концепции [6], анализируют осо-
бенности Я-концепции современных 
подростков и обнаруживают дисгармо-
ничность в когнитивном, эмоциональном 
и поведенческом компонентах системы их 
представлений о самих себе [7], а также 
межполовую специфику в содержатель-
ных компонентах Я-концепции [8]. Кроме 
того, в исследованиях рассматривается 
проблема инструментов для диагностики 
Я-концепции как целостного феномена. 

1 Выготский Л. С. Психология развития человека. М. : Смысл ; Эксмо, 2005. 1136 с.; Божович Л. И. 
О культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и ее значении для современных исследова-
ний психологии личности // Вопросы психологии. 1988. № 5. С. 108–116. URL: http://www.voppsy.ru/
issues/1988/885/885108.htm (дата обращения: 26.06.2022); Драгунова Т. В. Подросток. М. : Знание, 1976. 94 с.

2 Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Подросток в учебнике и в жизни: кризис тринадцати лет // На по-
роге взросления: сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф. М. : МГППУ, 2011. С. 14–22. URL: http://
childpsy.ru/lib/articles/id/28340.php (дата обращения: 27.06.2022); Поливанова К. Н. Практики разви-
тия: взросление в современном мире [Электронный ресурс] // Материалы научно-экспертного семи-
нара «Новое детство». URL: https://psyjournals.ru/nonserialpublications/newchildhood/contents/56292 (дата 
обращения: 27.06.2022).

3 Henig R. M. “What Is It About 20-Somethings? ” [Электронный ресур] // The New York Times Ma-
gazine. 2010. URL: https://www.nytimes.com/2010/08/22/magazine/22Adulthood-t.html?pagewanted=all (дата 
обращения: 28.06.2022).

4 Поливанова К. Н. Практики развития: взросление в современном мире.
5 Микляева А. В. Личностный инфантилизм в постиндустриальном обществе. Социально-психологи-

ческий подход к проблеме инфантилизации личности в условиях современной социальной действитель-
ности : монография. Дюссельдорф : LAP LAMBERT, 2018. 224 с.

6 Безгодова С. А. Социальная психология взросления: к постановке проблемы исследования в рам-
ках интегративного подхода // Интегративный подход к познанию психологии человека / В. Н. Панфе-
ров [и др.]. СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2017. 
С. 223–233. EDN: YUFMNP

подростков1, на протяжении нескольких де-
сятилетий считающиеся аксиоматичными, 
не в полной мере релевантны современной 
социокультурной ситуации, в которой раз-
ворачиваются процессы взросления. Оте-
чественные исследования обнаружили, что 
достижение взрослости во многом потеряло 
свою привлекательность для современных 
подростков, вследствие чего существенно 
снизило мотивацию к взрослению2 [1]. Ана-
логичные тенденции отмечаются и зару-
бежными учеными, показавшими, что про-
цессы взросления и освоения социальных 
ролей взрослого, связанных с получением 
образования, выходом на рынок труда, до-
стижением финансовой независимости, 
вступлением в брак и созданием семьи, 
сегодня происходят в жизни молодых людей 
существенно позже, чем еще несколько де-
сятилетий назад3 [2]. Это позволяет говорить 
о «продленном детстве»4 или «заморожен-
ном взрослении» [3]. Отмечается, что панде-
мия COVID-19 стала дополнительным фак-
тором, снижающим готовность подростков 
и молодежи приобретать ключевые навыки 
взрослого человека, тем самым поставив 
под угрозу успешный переход к взрослой 
жизни для многих молодых людей по всему 
миру [4], что повышает актуальность иссле-
дований процессов взросления в «постпан-
демийной» реальности.

В поисках причин этих изменений пси-
хологи анализируют особенности иден-
тификации подростков с ролью взрослого 
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Так, продемонстрированы возможности 
фотографий и рисунков, выполненных 
подростками для описания характеристик 
их идентичности [9], приведено обоснова-
ние подхода к диагностике Я-концепции 
не как к структурному новообразованию, 
а как к процессу, направленному на дости-
жение самоактуализации, и предложена 
соответствующая психодиагностическая 
методика [10]. Поскольку Я-концепция обе-
спечивает целостность личности, интер-
претацию жизненного опыта, построение 
жизненной траектории, ее изучение играет 
ключевую роль в процессе исследования 
взросления подростков. В последнее время 
характеристики самосознания подростков 
активно изучаются во взаимосвязи с раз-
нообразными феноменами [11; 12]. К из-
учению Я-концепции проявляют интерес 
психологи, исследующие проблематику 
взросления. Во взглядах современных уче-
ных прослеживается тенденция в понима-
нии взросления как процесса становления, 
формирования зрелой личности, отлича-
ющейся определенными характеристиками, 
среди которых выделяются компоненты 
структуры самосознания: самопонима-
ние [13], самопринятие, самоуважение [14], 
что свидетельствует о взаимосвязи процес-
сов взросления с развитием Я-образа и фор-
мированием самооценочных характеристик 
и важности эмпирического исследования 
соотношения данных параметров.

Наряду с вышесказанным необходимо 
учитывать, что в условиях дестандартиза-
ции нормативного содержания социальной 
роли взрослого человека, отмечаемого оте-
чественными и зарубежными исследовате-
лями7, изучение взросления не допускает 
возможности построения единой «норма-
тивной» модели, но предполагает анализ 
разнообразных вариантов взросления. Та-
кая тенденция проявляется у современных 

исследователей во введении терминов 
«стратегии взросления» [15], «профили 
взросления» [16], предполагающих разные 
основания для дифференциации спосо-
бов, которыми осуществляется взросле-
ние в подростковом возрасте: внутренне 
согласованное и внутренне конфликтное 
взросление [15]; чувство взрослости, чув-
ство промежуточно-переменчивого статуса, 
нежелание взрослеть [17]; самодостаточ-
ный, защитный, отчужденный, конформ-
ный, противоречивый типы взросления8; 
мотивационно-оптимистичное и когнитив-
но-боязливое взросление [18]; тревожные 
исследователи, незрелые исследователи, 
начинающие взрослые, взрослые ком-
миттеры и заблокированные в переход-
ный период [16] и др. С одной стороны, 
варианты взросления, предложенные ис-
следователями, отражают их стремление 
к выделению и описанию типологических 
форм взросления. С другой – содержание 
выделенных вариантов взросления отра-
жает идею о тесном взаимодействии двух 
аспектов взросления: социальном и пси-
хологическом.

Один из продуктивных путей анализа 
взросления связан с изучением достиг-
нутого уровня личностной зрелости во 
взаимосвязи с его/ее представлениями 
о себе-взрослом, задающим идеальную 
форму, вектор развития9. Целью нашего 
исследования стало изучение содержания 
образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» у под-
ростков с различными характеристиками 
личностной зрелости.

Обзор литературы
Взросление рассматривается современ-

ными исследователями как процессуальный 
феномен, что особенно наглядно прояв-
ляется в англоязычном аналоге этого тер-
мина – «переход к взрослости» (transition 

7 Macmillan R. The Structure of the Life Course: Standardized? Individualized? Differentiated? // USA : 
Elsevier, 2005. 53 p. URL: https://www.elsevier.com/books/the-structure-of-the-life-course-standardized-
individualized-differentiated/macmillan/978-0-7623-1193-4 (дата обращения: 30.06.2022); Settersten R. A. 
Age Structuring and the Rhythm of the Life Course // Handbook of the Life Course ; ed by J. T. Mortimer, 
M. J. Shanahan. New York : Springer, 2003. P. 81–98. doi: https://doi.org/10.1007/978-0-306-48247-2_4 
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хологические труды / под ред. В. В. Давыдова, В. Ц. Зинченко. М. : Педагогика, 1989. 560 с.

https://www.elsevier.com/books/the-structure-of-the-life-course-standardized-individualized-differentiated/macmillan/978-0-7623-1193-4
https://www.elsevier.com/books/the-structure-of-the-life-course-standardized-individualized-differentiated/macmillan/978-0-7623-1193-4
https://doi.org/10.1007/978-0-306-48247-2_4
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003291737?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003291737?page=1&rotate=0&theme=white


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 1. 2023

104 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

to adulthood). Процесс взросления концеп-
туализируется как сложное явление, состо-
ящее не только из объективных маркеров 
принятия взрослой роли в обществе, но 
и из субъективных маркеров достижения 
взрослости [19]. 

Объективные маркеры взросления наи-
более полно описаны в рамках концеп-
ции ролевого перехода, которая раскрывает 
события жизненного пути, представляющие 
собой атрибутивные характеристики освое-
ния роли взрослого человека – окончание 
школы, поиск постоянной работы, уход из 
родительского дома, создание собственной 
семьи и рождение детей [20]. «Вес» этих 
маркеров в определении человека в качестве 
достигшего или не достигшего взрослости 
настолько велик, что их называют «большой 
пятеркой маркеров взросления». Дости-
жение объективных маркеров взросления 
происходит в контексте социального раз-
вития целостной личности и опосредуется 
содержанием других социальных ролей, 
сопряженных с ролью взрослого, в част-
ности социального-экономическими [21] 
и гендерными [22] ролями. Молодые люди, 
которые не могут признать себя соответ-
ствующим этим маркерам, например не 
работающие и не получающие образование, 
испытывают в связи с этим субъективный 
дискомфорт, особенно в тех странах, где 
это не является социальной нормой [23]. 
Отставание от предполагаемых ожиданий 
достижения маркеров взрослости связано 
с депрессией и тревогой [24]. Однако се-
годня наблюдается последовательный пере-
ход от традиционных маркеров взрослости, 
долгие годы рассматриваемых в качестве 
универсальных критериев достижения ста-
туса взрослого человека, к значительно 
более разнообразному и персонализиро-
ванному набору [19]. В современных усло-
виях в процессе перехода к взрослой жизни 
возрастает роль жизненного выбора, совер-
шаемого взрослеющим человеком во всех 
сферах жизни. Данное обстоятельство ак-
туализирует вопросы, связанные с чувством 

компетентности, процессом созревания 
и принятия решений, уверенностью, са-
морегуляцией и прочими субъективными 
феноменами, которые опосредуют этот 
выбор [25], что определяет значимость 
субъективных маркеров взросления наряду 
с объективными.

Субъективные маркеры включают чув-
ство ответственности и независимости, спо-
собность формировать зрелые отношения, 
придерживаться социальных норм и забо-
титься о собственной семье [26]. Ученые 
отмечают, что в промышленно развитых 
обществах, в которых сегодня очевидна 
тенденция к более позднему взрослению, 
субъективные маркеры взрослости ока-
зывают более существенное влияние на 
благополучие взрослеющих субъектов, чем 
объективные [27]. Более высокие само-
оценки достигнутой взрослости предсказы-
вают улучшение психологического здоровья 
и адаптации [28]. Сами подростки и моло-
дые люди, размышляя о том, на каких осно-
ваниях человека можно считать взрослым, 
отвергают «социально-ролевые» критерии 
и сосредотачиваются на формировании 
тех личностных характеристик, которые 
обеспечивают качественное осуществле-
ние «взрослых» ролей: ответственность, 
самостоятельность, ценностное самоопре-
деление и др. [20]. Эти качества в сово-
купности могут быть названы качествами 
«зрелой личности»10 [29], что позволяет 
рассматривать взросление, в том числе и во 
взаимосвязи с процессами становления 
личностной зрелости.

Соотношение понятий «взросление» 
и «личностная зрелость» активно обсу-
ждается в современных психологических 
исследованиях11 [30; 31]. Взросление рас-
сматривается как процесс становления, фор-
мирования зрелой личности, характеризу-
ющейся ответственностью, осмысленностью 
жизни, самопринятием, самоуважением, 
самостоятельностью [14], самопонима-
нием [13], экзистенциальной исполненно-
стью как отражением экзистенциальных 

10 Микляева А. В. Личностный инфантилизм в постиндустриальном обществе.
11 Швец Т. А. Психосоциальная зрелость современных российских подростков и восприятие субъектив-

ного возраста // Психологические и психоаналитические исследования. Ежегодник 2018–2019. М. : Негосу-
дарственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт психоана-
лиза». 2020. С. 299–306. EDN: CMYHOS

https://www.elibrary.ru/CMYHOS
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мотиваций личности [32], психосоциаль-
ным здоровьем [29], просоциальностью, 
психологическим благополучием [33]. 
В свою очередь личностная зрелость рас-
сматривается как психологическое об-
разование с системно организованными 
чертами Я-концепции [34], характеризу-
ющееся выраженностью ответственно-
сти, осмысленности жизни, самоприня-
тия, самоуважения, самостоятельности, 
саморазвития, активности личности [14], 
высокого уровня саморегуляции12 и раз-
вития ценностно-смысловой сферы [35]. 
Выделенные характеристики личностной 
зрелости соотносятся с обозначенными 
содержательными критериями взросления. 
В этой связи можно предположить, что 
развитие рефлексивных, регуляторных, цен-
ностно-мотивационных характеристик не 
только содействует личностному развитию, 
но и положительно отражается на процессе 
взросления. Следовательно, являются ак-
туальными эмпирические исследования, 
направленные на определение соотноше-
ния феноменов взросления и личностной 
зрелости.

Ключевую роль в процессах дости-
жения объективных и субъективных мар-
керов взрослости в подростковом и юно-
шеском возрасте играют представления 
о собственном будущем, которые обладают 
мотивационным и направляющим потен-
циалом [18]. При этом ключевыми ори-
ентирами в процессе перехода от детства 
к взрослости являются образы взрослости 
и совершенного (идеального) взрослого, 
которые выступают единственной опорой 
для формирования представлений о буду-
щем [36]. Разрыв между этими образами 
и представлениями о себе в настоящем со-
держательно определяет взросление13. При 
этом модальность актуальных представле-
ний подростков о себе является одним из 
факторов, определяющих характер пред-
ставлений о себе в будущем [37]. В то же 

12 Микляева А. В. Личностный инфантилизм в постиндустриальном обществе; Швец Т. А. Психосо-
циальная зрелость современных российских подростков и восприятие субъективного возраста.

13 Выготский Л. С. Психология развития человека.
14 Кун М., Макпартленд Т. Эмпирическое исследование установок личности на себя // Современная 

зарубежная социальная психология / под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. М. : 
МГУ, 1984. С. 180–187.

15 Микляева А. В. Личностный инфантилизм в постиндустриальном обществе.

время исследователи указывают на то, что 
подростки в разной степени рефлексируют 
и содержательно наполняют образы буду-
щего, что определяется широким спектром 
социальных и индивидуально-психологи-
ческих характеристик [38]. Так, например, 
в структуре образа взрослости могут воз-
никать разные «ядерные» (системообра-
зующие) элементы, такие как понимание 
различия детскости и взрослости, пони-
мание жизненного успеха или трактовки 
смысла жизни [39]. При этом девочки, как 
правило, более полно и структурированно 
представляют себе свое взрослое будущее 
благодаря бóльшей, по сравнению с маль-
чиками, рефлексивности [33]. 

Таким образом, векторы взросления 
подростков можно определить на основе 
соотношения образов реального Я и про-
спективного Я (Я-взрослого), а изучение 
их характеристик с учетом показателей 
личностной зрелости подростков до-
полнит представление о траекториях их 
взросления.

Несмотря на значительное количество 
публикаций по данной проблематике, отсут-
ствуют исследования, посвященные изуче-
нию образа Я современных подростков во 
взаимосвязи с показателями их личностной 
зрелости. Авторы впервые исследуют соот-
ношение характеристик образов Я-реаль-
ный и Я-взрослый у подростков с разными 
уровнями личностной зрелости.

Материалы и методы
Для проведения исследования были 

использованы методика «Кто Я?» (М. Кун 
и Т. Макпартленд)14 и Шкала самооценки 
личностной зрелости15. С помощью мето-
дики «Кто Я» изучалось содержание акту-
ального образа Я («Я-сейчас»), а также про-
спективного образа Я, ассоциированного 
с присвоением роли взрослого человека 
(«Я-взрослый»). При обработке результатов 
использовалась схема контент-анализа, 
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предложенная Т. В. Румянцевой16, моди-
фицированная в соответствии с целями 
нашего исследования. Модификация схемы 
контент-анализа была обусловлена стрем-
лением укрупнить категории самоопи-
сания, расширить спектр категорий для 
индивидуально-психологических харак-
теристик, определить представленность 
показателей взросления в исследуемой 
выборке с учетом проведения изучения 
образов Я у представителей подросткового 
возраста. 

Представленная схема анализа исполь-
зовалась для проведения дедуктивного 
контрольного контент-анализа самоопи-
саний и количественной представленности 
основных категорий образов «Я-сейчас» 
и «Я-взрослый» у подростков. Контент-
анализ осуществлялся двумя независимыми 
экспертами по предложенной авторами 
схеме, мнения экспертов впоследствии со-
поставлялись и согласовывались.

С помощью Шкалы самооценки лич-
ностной зрелости получена субъективная 
характеристика личностной зрелости под-
ростков, представленная совокупностью 
самооценок зрелости рефлексивного, регу-
ляторного, нравственного и когнитивного 
потенциала. Данная методика разработана 
на основе подходов зарубежных психо-
логов к пониманию феноменов зрелости 
и инфантилизма личности, согласно ко-
торым понятие «зрелая личность» рас-
сматривается как социальный конструкт 
(в противоположность ее пониманию как 
совокупности определенных свойств, им-
манентно присущих личности). Инструмент 
для измерения личностной зрелости должен 
позволять исследовать социально-истори-
ческую и кросскультурную вариативность 
критериев «зрелости личности» и опре-
делить самооценки человека как субъекта 
социальной активности по параметру 
«зрелая личность – инфантильная лич-
ность» [40–42]. В соответствии с данными 
взглядами Шкала самооценки личностной 

зрелости была разработана для измерения 
степени соответствия представлений чело-
века о собственной личности с норматив-
ным эталоном «зрелости» по параметрам 
регуляторных, когнитивных, рефлексивных 
и нравственных характеристик человека, 
отражающих содержание конструкта «зре-
лая личность – инфантильная личность». 
Данная методика является валидным и на-
дежным инструментом для диагностики са-
мооценки личности в отношении нормати-
вов социально-психологической зрелости, 
представленных в содержании социального 
конструкта «зрелость личности – инфан-
тилизм личности» [43].

В результате применения метода кон-
трастных групп выделены подгруппы под-
ростков с высоким и низким уровнем лич-
ностной зрелости. Помимо этого, участников 
исследования просили ответить на вопросы, 
позволяющие получить сведения о соци-
ально-демографических характеристиках.

В исследовании приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных школ, прожи-
вающие в Центральном, Северо-Западном, 
Уральском, Сибирском, Дальневосточном 
федеральных округах Российской Феде-
рации (N = 1 097) (средний возраст ре-
спондентов – 15,01 ± 1,30 лет), из которых 
404 мальчика и 693 девочки. Все респон-
денты были проинформированы о цели 
исследования и выразили согласие к со-
трудничеству. Сбор эмпирических данных 
осуществлялся с соблюдением этических 
стандартов, принятых в исследованиях 
с участием людей. Программа и протокол 
исследования одобрены Этическим коми-
тетом Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Гер-
цена (IRB00011060 Herzen State Pedagogical 
University of Russia IRB #1), протокол № 19 
от 26.01.2021. Эмпирические данные, 
используемые в статье, доступны для 
вторичной обработки17.

Характеристика подгрупп подростков 
с высоким (ВЛЗ) и низким (НЛЗ) уровнем 

16 Румянцева Т. В. Трансформация идентичности студентов медицинского вуза в меняющихся соци-
альных условиях : автореф. дис. … канд. психол. наук. Ярославль, 2005. 28 с. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/
rsl01003009319?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения: 14.07.2022).

17 База данных кросс-секционного эмпирического исследования траекторий взросления подрост-
ков и молодежи и их психологических детерминант / А. В. Микляева [и др.]. Номер свидетельства: 
RU 2021621441. Дата регистрации: 22.06.2021. Дата публикации: 02.07.2021. EDN: KEPSDJ

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003009319?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003009319?page=1&rotate=0&theme=white
https://www.elibrary.ru/KEPSDJ
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личностной зрелости приведена в таб-
лице 1.

Для обработки эмпирических данных 
использованы расчет первичных описа-
тельных статистик и статистической устой-
чивости единиц качественного анализа18, 
дисперсионный анализ (F), критериальный 
анализ с использованием углового преобра-
зования Фишера (ϕ*). Анализ полученных 
результатов производился с помощью про-
граммного пакета Statistica 10.0. 

Результаты исследования
Первичный анализ позволил выделить 

8 382 характеристики, которые использо-
вали подростки при описании актуаль-
ного Я («Я-сейчас») и 7 515 характеристик 
для описания проспективного Я («Я-взрос-
лый»), что составило в среднем 7,64 ± 2,35 
и 6,85 ± 2,43 характеристик соответственно. 
В связи с тем, что полученное распреде-
ление показателей личностной зрелости 
соответствовало критериям нормального 
распределения, для сравнения количества 
характеристик образов Я («Я-сейчас» 

и «Я-взрослый») у подростков с разным 
уровнем личностной зрелости был исполь-
зован дисперсионный анализ (F). Стати-
стический анализ продемонстрирован, что 
эти показатели достоверно различаются 
(F = 14,02 при р = 0,000) (табл. 2).

Согласно полученным результатам, 
количество характеристик в самоописа-
нии образа «Я-сейчас» больше, чем в об-
разе «Я-взрослый» у подростков с низким 
и высоким уровнем личностной зрелости. 
Интерпретируя количество характеристик, 
используемых при самоописании как по-
казатель рефлексивности, можно констати-
ровать, что содержание образа «Я-сейчас» 
рефлексируется подростками несколько 
лучше, чем образа «Я-взрослый». Такая 
тенденция характерна для подростков с раз-
ным уровнем личностной зрелости, что дает 
основание сделать вывод об отсутствии 
прямых взаимосвязей уровня личностной 
зрелости подростков, достигнутого к мо-
менту участия в исследовании, и количе-
ственных характеристик анализируемых 
образов. 

Т а б л и ц а  1.  Характеристика подгрупп, различающихся по показателю личностной 
зрелости
T a b l e  1.  Characteristics of subgroups that differ in terms of personal maturity

Подгруппы / 
Subgroups

Количество человек / Number of people
Возраст / AgeВсего / Total Из них мальчики / 

Boys
Из них девочки / 

Girls
НЛЗ / LPM 420 139 281 14,94 ± 1,31
ВЛЗ / HPM 312 108 204 15,10 ± 1,34
Примечание. Здесь и далее: ВЛЗ – высокий уровень личностной зрелости, НЛЗ – низкий уровень 
личностной зрелости.
Note. Hereafter: HPM – high level of personal maturity, LPM – low level of personal maturity.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы и рисунки составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables and figures were made by the authors.

Т а б л и ц а  2.  Описательные статистики, характеризующие количество элементов 
образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» в подгруппах подростков, различающихся по уровню 
личностной зрелости
T a b l e  2.  Descriptive statistics for the number of elements of the images “I am nowˮ and “I am 
an adultˮ in subgroups of adolescents with different level of personal maturity

Параметры / Parameters НЛЗ / LPM ВЛЗ / HPM F
Я-сейчас / I am now 7,62 ± 2,47 7,55 ± 2,29 0,54 (р = 0,59)

Я-взрослый /
I am an adult 6,69 ± 2,50 6,84 ± 2,30 1,20 (р = 0,39)

18 Еремеев Б. А. Статистические процедуры при психологическом изучении текста: учеб. пособие. 
СПб. : Образование, 1996. 54 с. 
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У подростков с низким уровнем лич-
ностной зрелости значимо больше харак-
теристик образа «Я-сейчас» и достоверно 
меньше характеристик образа «Я-взрослый», 
по сравнению с группой подростков с вы-
сокими показателями личностной зрелости.
Это можно трактовать как высокую степень 
направленности в будущее у подростков 
с высоким уровнем личностной зрелости 
и, можно предположить, косвенно указы-
вает на более активные процессы взросле-
ния у данной группы подростков, проявля-
ющиеся, в частности в бóльшем количестве 
самоописаний образа «Я-взрослый».

В ходе дальнейшего анализа было уста-
новлено, что девочки предлагают больше 
самоописаний «Я-сейчас», чем мальчики 
(7,75 ± 2,30 и 7,45 ± 2,42 соответственно, 
F = 4,16 при р = 0,03), однако количество 
характеристик образа «Я-взрослый» в вы-
борках девочек и мальчиков существенно 
не различается (6,81 ± 2,39 и 6,85 ± 2,48 
соответственно, F = 0,06 при р = 0,82). 
Взаимодействия факторов достигнутой 
личностной зрелости и пола не обнаружено 
(F = 1,99 при р = 0,14 и F = 0,49 при р = 0,61 
для образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» 
соответственно). Полученные результаты 
демонстрируют, что тенденция к более 
выраженной рефлексии актуального Я, по 
сравнению с проспективным, является 
гендерно универсальной и в равной сте-
пени характерна как для девочек, так и для 
мальчиков, независимо от достигнутого 
уровня личностной зрелости. Более вы-
сокая рефлексивность женской выборки 
в период 13–17 лет характеризует преиму-
щественно актуальное Я, но не затраги-
вает его проспективные характеристики. 
Следовательно, эмпирические данные 
соотносятся с результатами исследовате-
лей, которые отмечают большую степень 
рефлексивности девушек как характерную 
черту подросткового и более старших воз-
растов [33], но не соответствует выводам, 
полученным в других исследованиях по 
причине отсутствия значимых различий 
в количестве самоописаний проспектив-
ного Я в зависимости от пола. Полагаем, 
что выявленные результаты обусловлены 
более широким возрастным диапазоном об-
следованных подростков в нашей выборке 

и указывают на высокую актуальность по-
становки и решения задачи формирования 
образа «Я-взрослый» для подростков не-
зависимо от пола.

Следующий этап анализа позволил 
установить, что с возрастом количество 
характеристик «Я-сейчас» и «Я-взрос-
лый» последовательно снижается: в об-
разе «Я-сейчас» – от 8,48 ± 2,08 в выборке 
подростков 13–15 лет до 7,42 ± 2,25 в вы-
борке подростков 16–17 лет (F = 30,66 
при р = 0,00); в образе «Я-взрослый» – от 
7,40 ± 2,32 в выборке подростков 13–15 лет 
до 6,51 ± 2,61 в выборке подростков 
16–17 лет (F = 14,79 при р = 0,00). Совмест-
ного влияния факторов возраста и пола на 
количество элементов образов «Я-сейчас» 
и «Я-взрослый» не зафиксировано (F = 0,33 
при р = 0,86 и F = 0,31 при р = 0,88 соответ-
ственно), однако обнаружено совместное 
влияние на них факторов возраста и лич-
ностной зрелости респондентов (F = 5,34 
при р = 0,02 и F = 1,91 при р = 0,05 для 
образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» соот-
ветственно) (рис. 1 и 2).

На основании представленных резуль-
татов можно сделать следующий вывод: 
рефлексивные процессы, ориентирован-
ные на формирование образов «Я-сейчас» 
и «Я-взрослый» в наибольшей степени 
выражены на первых этапах старшего под-
росткового возраста (в 13–15 лет); затем 
их интенсивность несколько снижается, 
несмотря на то, что образ «Я-взрослый» 
продолжает оставаться рефлексируемым 
в меньшей степени, чем образ «Я-сейчас». 
На наш взгляд, это связано с актуализа-
цией в подростковый период новых жиз-
ненных задач, обусловленных приближе-
нием окончания обучения и подготовкой 
к экзаменам.

Как видно на рисунках 1 и 2, основной 
вклад в описанную возрастную динамику 
количества элементов образов «Я-сейчас» 
и «Я-взрослый» вносят подростки с вы-
соким уровнем личностной зрелости, в то 
время как в подгруппе подростков с низким 
уровнем личностной зрелости эти показа-
тели с возрастом изменяются не слишком 
значительно. Отмеченная выше тенден-
ция к снижению рефлексивной активности 
в отношении собственного актуального 
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F i g.  1.  The number of elements of the “I am now” image in groups of adolescents aged  
between 13–15 and 16–17 with high and low levels of personal maturity

и проспективного Я в большей степени 
характерна для подростков с высоким уров-
нем личностной зрелости, достигнутым 
на момент участия в исследовании, и не 
свойственна подросткам с низкими пока-
зателями. Таким образом, у подростков 
с низким уровнем личностной зрелости 
продолжается активное конструирование 
образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» (при-
чем наиболее ярко образа «Я-взрослый»), 
тогда как у подростков с высоким уров-
нем личностной зрелости к окончанию 

подросткового возраста эта возрастная за-
дача развития уже в бóльшей степени ре-
шена. Причем эта тенденция не связана 
с полом и одинаково проявляется в вы-
борках мальчиков и девочек. Вследствие 
отсутствия межполовой специфики анализ 
содержания актуального и проспективного 
образов Я осуществлялся без учета пола 
респондентов.

Рассмотрим результаты качественного 
анализа элементов образов «Я-сейчас» 
и «Я-взрослый» (табл. 3).
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Полученные данные позволяют описать 
содержательную специфику актуального 
и проспективного Я подростков, различа-
ющихся по уровню личностной зрелости, 
достигнутому к моменту участия в иссле-
довании.

Основное содержание образов «Я-сей-
час» и «Я-взрослый» в совокупной выборке 
представлено характеристиками социаль-
но-демографического (пол, возраст, семей-
ная роль, учебно-профессиональная роль 
и др.), формализованного (обобщенные 
характеристики типа «человек», «личность» 
и др.) и индивидуализированного (черты 
характера) Я, которые на основании полу-
ченных результатов можно отнести к ядру 
соответствующих образов. При этом соот-
ношение этих характеристик в структуре ак-
туального и проспективного образов Я раз-
личается. Так, в образе «Я-взрослый» 
отмечается сокращение количества фор-
мализованных и демографических характе-
ристик, по сравнению с образом «Я-сейчас». 
Это в совокупности с более объемным ком-
понентом индивидуализированного Я может 
указывать на глубокое осмысление подрост-
ками проспективного образа Я. Помимо 
этого, в образе «Я-взрослый» чаще встре-
чаются такие периферические компоненты 
проспективного Я, как материальное Я, 
деятельностное Я и перспективное Я, что 
объясняется содержанием представлений 
подростков о взрослости как периоде реа-
лизации себя в различных видах деятель-
ности, карьерного роста и материальных 
достижений, описанных нами ранее19. 

В подгруппах подростков, демонстри-
рующих высокий и низкий уровни лич-
ностной зрелости на момент участия в ис-
следовании, описанные тенденции в целом 
сохраняются. Однако респонденты с низ-
ким уровнем личностной зрелости в зна-
чительно большей степени «нагружают» 
семейными и профессиональными ролями 
образ «Я-взрослый», включая в проспектив-
ный образ Я будущие супружеские, роди-
тельские и профессиональные роли. У под-
ростков с высоким уровнем личностной 
зрелости учебно-профессиональные роли 
преобладают в актуальном Я-образе в фор-
мулировках, характеризующих актуальное 

положение дел (чаще всего «я – ученик»), 
а также профессиональное будущее (на-
пример, «я – абитуриент», «я – будущий 
врач» и др.). На наш взгляд, это уточняет 
сформулированную выше гипотезу о том, 
что для подростков с высоким уровнем лич-
ностной зрелости характерен более сфор-
мированный образ «Я-взрослый», указывая 
на то, что наибольшая определенность в его 
содержании касается «учебно-профессио-
нального будущего».

Сопоставление содержательных ком-
понентов образов «Я-сейчас» у подростков 
с разным уровнем личностной зрелости 
позволило зафиксировать более высокий 
уровень представленности социально-де-
мографических характеристик в актуаль-
ном Я и проспективном Я у подростков 
с высоким уровнем достигнутой личност-
ной зрелости, по сравнению с их сверстни-
ками, продемонстрировавшими низкий 
уровень личностной зрелости. Индивиду-
ально-психологические характеристики, 
напротив, чаще встречаются в актуаль-
ном Я подростков, составивших группу 
участников с низким уровнем личностной 
зрелости. Возможно, подростки с высоким 
уровнем личностной зрелости более осо-
знанно представляют комплекс актуальных 
социальных ролей и указывают на более 
сформированную идентичность, чем ре-
спонденты с низким уровнем личностной 
зрелости, у которых активно продолжается 
процесс индивидуализации, в некоторой 
степени снижающий интенсивность освое-
ния и ассимиляции различных социальных 
ролей. Аналогичная тенденция проявляется 
при сравнительном анализе представленно-
сти формализованных компонентов образа 
«Я-взрослый» у подростков с разным уров-
нем личностной зрелости: данных характе-
ристик значимо больше у подростков с низ-
ким уровнем личностной зрелости. Этот 
результат свидетельствует о большей сте-
пени акцентирования на внешних формаль-
ных характеристиках при самоописании 
у подростков с низким уровнем, по срав-
нению с подростками с высоким уровнем 
личностной зрелости. В то же время этот ре-
зультат в совокупности с большей степенью 
выраженности социально-демографических 

19 Микляева А. В. Личностный инфантилизм в постиндустриальном обществе.
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характеристик у подростков с высоким 
уровнем личностной зрелости указывает 
на более сформированные представления 
о собственных «взрослых» ролях у данной 
группы подростков.

Также обращает на себя внимание мень-
шая выраженность компонента «Проблем-
ное Я» в описании проспективного Я в под-
группе подростков с высоким уровнем 
личностной зрелости, что указывает на 
более гармоничное формирование про-
спективного образа «Я-взрослый» у под-
ростков с высоким уровнем достигнутой 
личностной зрелости.

Обсуждение и заключение
В результате исследования были опре-

делены особенности содержания образов 
«Я-сейчас» и «Я-взрослый», которые яв-
ляются универсальными для подростков, 
демонстрирующих высокий и низкий уровни 
достигнутой личностной зрелости, а также 
особенности, различающиеся в этих группах.

К универсальным особенностям от-
носятся более объемное описание обра- 
за «Я-сейчас», по сравнению с образом 
«Я-взрослый», более объемное описание 
образа «Я-сейчас» девочками-подрост-
ками при отсутствии аналогичных разли-
чий в содержании образа «Я-взрослый»; 
включение в ядро актуального и проспек-
тивного образов Я характеристик социаль-
но-демографического, формализованного 
и индивидуализированного Я. Учитывая, 
что перечисленные тенденции встречаются 
в подгруппах подростков с разным уров-
нем достигнутой личностной зрелости, 
можно утверждать, что они отражают об-
щевозрастные закономерности становления 
актуального и проспективного Я-образов 
в тех аспектах, которые не опосредуются 
формированием качеств зрелой личности.

В то же время выявлен ряд количе-
ственных и качественных различий в со-
держании образов «Я-сейчас» и «Я-взрос-
лый» между подгруппами подростков, 
различающихся по уровню достигнутой 
личностной зрелости:

1.	Для подростков с высокими показа-
телями личностной зрелости характерно 
последовательное снижение количества 
самоописаний в образах «Я-сейчас» 

и «Я-взрослый» в период между 13 и 17 го-
дами. В подгруппе их сверстников с низ-
кими показателями личностной зрелости 
аналогичная динамика отсутствует.

2.	У подростков, демонстрирующих 
высокий уровень личностной зрелости, 
достигнутый к моменту участия в иссле-
довании, в содержание образов «Я-сейчас» 
и «Я-взрослый» более выраженный вклад 
вносят характеристики, описывающие их 
актуальное и проспективное социально-ро-
левое функционирование, на фоне менее 
существенного вклада характеристик «про-
блемного Я».

Полученные результаты указывают 
на более полную интеграцию в актуаль-
ный и проспективный образы Я харак-
теристик, релевантных объективным 
и субъективным маркерам взросления, 
у подростков с высоким уровнем достиг-
нутой личностной зрелости к окончанию 
подросткового возраста. В то же время 
в отношении подростков, составивших 
подгруппу респондентов с низким уров-
нем личностной зрелости, можно сделать 
вывод о продолжении у них процессов 
индивидуализации. Данные процессы 
продолжают превалировать над освое-
нием социальных ролей на протяжении 
всего подросткового возраста у субъектов 
с низким уровнем личностной зрелости.

Результаты проведенного исследова-
ния необходимо учитывать при разработке 
и реализации программ психологического 
сопровождения подростков, в которых необ-
ходимо уделять особое внимание созданию 
условий для формирования у подростков 
качеств зрелой личности, являющихся ус-
ловием для формирования гармоничного 
образа «Я-взрослый», интегрирующего 
в себе субъективные и объективные (со-
циально-ролевые) характеристики.

Материалы статьи могут быть использо-
ваны в области психологического консуль-
тирования подростков в образовательных 
учреждениях среднего общего образования 
по вопросам личностного самоопределения 
и в процессе психолого-педагогического 
сопровождения их профессионального 
становления.

Ограничения исследования связаны 
с использованием организационного 
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метода поперечных срезов, что могло 
оказать влияние на выводы в отношении 
возрастной динамики количественных и ка-
чественных характеристик актуального 
и проспективного образов Я. Преодоление 

этого ограничения предполагает лонгитюд-
ное исследование динамики образов «Я-сей-
час» и «Я-взрослый» в подростковом воз-
расте, что составляет перспективу данного 
исследования. 
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