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По мере взросления копинги изменяются в сторону более адаптивных стилей, но мало известно 
о процессах совладания в связи с психологическими особенностями нового переходного периода — 
формирующейся взрослости (18—25 лет). Через призму интеграции положений культурно-истори-
ческой теории Л.С. Выготского и идей неоэриксоновской культурной теории развития Дж. Арнета 
мы исследовали параметры формирующейся взрослости (исследование идентичности и сосредо-
точенность на себе, негативность и нестабильность, личная свобода, эксперименты и возможности, 
чувство «между» ориентация на других) как особенности социальной ситуации развития в связи 
с копингами среди российских студентов. Выборку составили данные, полученные от 510 студен-
тов в возрасте от 18 до 25 лет (40,1% — мужчины), обучающихся в университетах Москвы и Тулы. 
В исследовании измерялись показатели формирующейся взрослости (IDEA-R) и копингов (WCQ) с 
использованием адаптированных к российской выборке методик. Полученные результаты дают воз-
можность говорить о том, что удлинение переходного периода взросления ассоциировано с повыше-
нием избегающих и эмоционально фокусированных копингов. Мы обнаружили, что степень тревоги 
от нестабильности переходного периода и сосредоточенность на себе у формирующихся взрослых 
являются предикторами попыток преодолеть трудности за счет отрицания проблемы, неоправдан-
ных ожиданий, подавления эмоций и самообвинения, а степень их открытости для экспериментов 
с жизнью, оптимизма в отношении будущего, исследования идентичности и ориентации на другого 
— предикторами планирования решения и положительного переосмысления проблемной ситуации, 
поиска социальной поддержки. Наблюдался эффект влияния возраста и пола на снижение меры за-
висимости копингов от психологических особенностей формирующейся взрослости. Материалы 
исследования помогают понять процессы, лежащие в основе возрастно-психологического развития 
современной молодежи.

Ключевые слова: возраст, социальная ситуация развития, возрастной период, переходный пери-
од, формирующаяся взрослость, молодежь, взросление, студенты, копинг.
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Введение

В XXI веке постиндустриальное общество предо-
ставляет молодежи больше возможностей для выбора 
и ставит задачи с высокими требованиями к образо-
ванию, что меняет процесс взросления. Современные 
люди все чаще откладывают социальные переходы 
(окончание обучения и начало карьеры, вступление 
в брак и родительство) и сохраняют финансовую за-
висимость от родителей вплоть до 25—29 лет. Начало 
взрослой жизни — 18—25 лет — время возросших воз-
можностей и рисков развития [20], острота которых 
очевидна в ракурсе актуальных проблем и вызовов — 
пандемия COVID, киберсоциализация, трансформа-
ции образования и рынка труда, глобальные кризисы: 
молодые люди подвержены академическим, социаль-
ным, профессиональным стрессам, они осваивают но-
вые роли и ресурсы, включаются в новые контексты 
и учатся справляться с проблемами [2; 30]. В попытке 
понять динамику взросления в настоящее время иссле-

дователи описывают период 18—25 лет как переходный 
период формирующейся взрослости, сопряженный с со-
циальными, психическими и личностными изменени-
ями [5; 31], продолжающимися процессами нейробио-
логического и физиологического созревания [12], как 
период «отложенной взрослости» — время затянувше-
гося перехода от отрочества к взрослости [21; 30].

Мы вносим свой вклад в обсуждение научно-
го статуса вопроса о формирующейся взрослости, 
предлагая понимание возрастно-психологических 
особенностей периода через призму культурно-исто-
рической теории [1]. Положения культурно-истори-
ческой теории Л.С. Выготского о возрасте, на наш 
взгляд, можно применить для интерпретации осо-
бенностей формирующейся взрослости [21], отлич-
ных от развития взрослых [22] и подростков [16]:

1) исследование идентичности (поиски идентич-
ности, выбор из альтернатив развития своего Я в об-
ласти карьеры, межличностных отношениях, идеоло-
гии и пр.);
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2) эксперименты (биографическое эксперимен-
тирование с различными ролями и направлениями 
жизни) и возможности (личная свобода и осознание 
беспрецедентной возможности выстроить жизнь по 
своему плану, оптимизм в отношении своих целей, по-
тенциальных межличностных отношений и карьеры);

3) негативизм и нестабильность (азарт в иссле-
довании жизненных возможностей сочетается с бес-
покойством от неопределенности выбора стратегии в 
любви, работе, месте жительства и пр.);

4) сосредоточенность на себе (отказ от обяза-
тельств перед другими, эгоцентризм, стремление за-
щитить свой более длинный, чем у предшествующего 
поколения, путь к взрослости);

5) чувство «между» (лиминальное состояние пе-
реходности, когда заканчивается отрочество и возни-
кают предпосылки для взрослости).

Принимая во внимание теоретико-методологиче-
ские расхождения в теориях (культурно-историче-
ской теории Л.С. Выготского и культурной теории 
развития Дж. Арнета), мы попытались интегриро-
вать идеи в непротиворечивое единство, сохранив их 
сильные стороны.

Л.С. Выготский отметил «…исключение периода 
развития, называемого обычно юностью, охватываю-
щего возраст после 17—18 лет, вплоть до наступле-
ния окончательной зрелости» [1, с. 19] из схемы раз-
вития ребенка. Однако в изменившихся за последние 
десятилетия социально-культурных практиках и ин-
ститутах социализации складывается новое взросле-
ние. Современное представление о формирующейся 
взрослости как переходном периоде отражает идею 
Л.С. Выготского о среде как источнике развития. 
Культурно-социальные детерминанты, определяю-
щие содержание формирующейся взрослости, от-
мечает Дж. Арнет, подчеркивая социальные ожида-
ния общества относительно моратория на принятие 
взрослых обязательств двадцатилетними: современ-
ное общество позволяет молодежи не спеша перехо-
дить к выполнению взрослых ролей [30].

Ключом к пониманию специфики возраста, по 
Л.С. Выготскому, является социальная ситуация раз-
вития: «…к началу каждого возрастного периода скла-
дывается совершенно своеобразное, специфическое 
для данного возраста, исключительное, единственное 
и неповторимое отношение между ребенком и окру-
жающей его действительностью, прежде всего соци-
альной» [1, с. 24]. В современной российской психо-
логии [7] обосновано использование объяснительного 
потенциала конструкта «социальная ситуация разви-
тия» в определении содержания и направления раз-
вития человека на всех этапах онтогенеза, включая 
взрослые возрасты. Но среди особенностей социаль-
ной ситуации 18—25-летних современные исследова-
тели отмечают довольно широкий спектр параметров.

Мы делаем попытку представить через призму 
идей Л.С. Выготского особенности формирующей-
ся взрослости, выражающие субъективные оценки 
молодыми людьми своих отношений с социальной 
средой, как характеристики социальной ситуации 
развития.

Аргументами в пользу нашего предположения мо-
гут служить кросс-культурные данные, полученные 
с помощью шкалы оценки формирующейся взросло-
сти (IDEA — Inventory of the Dimensions of Emerging 
Adulthood) [21]. Структурные вариации показателей 
формирующейся взрослости за последние 16 лет обна-
руживают: 1) их последовательное снижение от нача-
ла к концу возраста [22; 30]; 2) неточную репликацию 
структуры на выборках более 20 стран — Америки, Ев-
ропы, Азии и Африки и др. [16; 24], но зависимость от 
условий социализации [8]. Сходные психологические 
характеристики отмечают российские исследователи 
[3]. Авторы [31] доказывают необходимость социаль-
но-экономической и психологической поддержки со 
стороны взрослых положительной траектории разви-
тия личности (в сферах образования, профессии, меж-
личностных отношений, здоровья) в период формиру-
ющейся взрослости.

Особенности формирующейся взрослости от-
ражают культурно опосредованные отношения мо-
лодых людей с социальным миром, укорененные в 
сложившихся условиях и традициях. Противоречие 
социальной ситуации развития складывается в про-
странстве «отложенной взрослости»: обладая всей 
совокупностью возможностей и прав быть взрослым, 
испытывая необходимость полагаться на свои ресур-
сы при принятии решений в неопределенной среде, 
молодые люди не считают себя взрослыми, экспери-
ментируя с возросшими возможностями, испытыва-
ют тревогу и беспокойство.

Понимание особенностей формирующейся взрос-
лости как особенностей социальной ситуации раз-
вития 18—25-тилетных людей в русле культурно-
исторической теории позволяет представить научно 
обоснованный взгляд на сложные процессы совре-
менного взросления, что может стать существенным 
вкладом в область межкультурного исследования 
российской молодежи.

Проиллюстрируем предположение о понимании 
формирующейся взрослости как характеристик со-
циальной ситуации развития 18—25-тилетных людей 
на примере связей между особенностями формирую-
щейся взрослости и копингами.

Современные психологи исходят из понимания 
копингов в русле транзакционного, контекстуального 
и процессно-ориентированного подходов [29] — как 
«когнитивные и поведенческие усилия по управлению 
конкретными внешними и/или внутренними требова-
ниями, которые оцениваются как обременительные 
или превышающие ресурсы человека» [14, р. 141]. Во 
многих психологических работах, посвященных из-
учению копингов среди студенческой молодежи, ак-
центируются социальные и ситуационные факторы, 
биологические и личностные предикторы. Полный 
обзор выходит за рамки настоящего исследования, 
поэтому остановимся на тех, где даны возрастные осо-
бенности копингов у формирующихся взрослых.

В большинстве сравнительных исследований, 
среди участников которых была группа 18—25-лет-
них, не учитываются возрастно-психологические 
особенности данной группы. Лишь в немногочис-
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ленных работах приведены данные о роли возрас-
та в сдвигах копингов. Выявлена посредническая 
функция копингов между перфекционизмом и ака-
демической адаптацией [6], тревожностью и испол-
нительными функциями [18] у студентов. Обосно-
вана возрастная детерминация копингов со стороны 
статуса идентичности [20; 25] и развивающейся 
духовности [27]. Продемонстрирована зависимость 
копингов от пола: молодые женщины чаще ищут со-
циальную поддержку и более эмоциональны [10; 13; 
17], а молодые мужчины используют юмор [10] и ра-
циональные стили [17], но к концу формирующейся 
взрослости различий нет. С возрастом наблюдается 
тенденция к увеличению проблемно-ориентирован-
ных копингов и снижение избегания-бегства [13]. 
Проблемно-ориентированный и смысло-ориенти-
рованный копинги возрастают в 17—24 года, а эмо-
ционально-ориентированный копинг снижается 
[9; 15]. Динамика Я-концепции не предопределяет 
выбор копингов после 18 лет [23], но изменчивость 
траектории развития Эго [28] и степень связности/
спутанности идентичности в 18—25-тилетнем воз-
расте влияют на выбор копингов [23; 26]. Формиру-
ющиеся взрослые менее устойчивы к преодолению 
проблем психического здоровья и более склонны к 
неадаптивному копингу, чем представителя стар-
ших поколений [11]; и хотя, как и подростки, они 
часто используют решение проблем и поиск под-
держки, но преимущественно обращаются к когни-
тивным стратегиям [19; 29]. Как в отрочестве, бли-
зость и забота матерей опосредует использование 
проблемно ориентированных копингов формирую-
щимися взрослыми [27; 30]. В целом, копинги фор-
мирующихся взрослых изменяются в сторону более 
адаптивных стратегий [19]. Но нет исследований 
связей между особенностями социальной ситуации 
развитии формирующейся взрослости и копингами.

Настоящим исследованием мы уточняем возраст-
ные особенности совладания в период 18—25 лет, 
предлагая свои ответы на вопросы, почему и как осо-
бенности формирующейся взрослости как характе-

ристики социальной ситуации развития влияют на 
выбор копингов.

Программа исследования

Гипотеза эмпирического исследования — пока-
затели формирующейся взрослости выступают пре-
дикторами выбора неадаптивных и адаптивных ко-
пингов в возрасте 18—25 лет.

Цель эмпирического исследования — изучить 
копинги, ассоциированные с показателями форми-
рующейся взрослости.

Выборка. В исследлвании риняли участие 510 че-
ловек в возрасте 18—25 лет, обучающихся в вузах 
г. Москвы (n =300) и г. Тулы (n=210). Медиана — 
19 лет. Из них: 59,9% (n = 305) женщин и 40,1% 
(n = 206) мужчин; 70,8% (n = 361) не работали; 78,5% 
(n = 400) имели финансовую зависимость от роди-
телей; 50% (n = 255) проживали с родителями; 98% 
(n = 499) не состояли в браке и не имели детей.

Процедура. Опрос проведен в онлайн-форме 
(2023 год).

Инструментарий. Использованы адаптирован-
ные к российской выборке методики оценки показа-
телей формирующейся взрослости — IDEA-R [3] и 
копинг-стратегий — WCQ [4].

Обработка данных осуществлена с использова-
нием корреляционного анализа (r-критерий), дис-
персионного анализа (MANOVA) прямым пошаго-
вым методом, t-критерия, множественной линейной 
регрессии (методом наименьших квадратов — МНК).

Результаты

Описательные статистики и корреляции между 
показателями представлены в табл. 1.

Связаны с неадаптивными копингами негатив-
ность и нестабильность, а с адаптивными — иссле-
дование идентичности/сосредоточенность на себе, 

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики и корреляции между показателями формирующейся взрослости 

и копинг-стратегиями (N=510)

Показатели формирующейся 
взрослости

M(SD)
Копинг-стратегии

К Д С ПСП ПО Б ПРП ПП

Общий показатель 101,39(11,60) ,22** ,11** ,17** ,12** ,16** ,20** ,11** ,22**
Исследование идентичности/сосредо-
точенность на себе

35,46(4,60) ,14** –,01 ,13** ,21** ,06 ,03 ,22** ,23**

Негативность/нестабильность 22,45(4,96) ,21** ,25** ,20** ,00 ,25** ,39** –,17** ,00
Личная свобода 13,56(2,40) ,04 –,06 ,05 ,08* –,04 –,07 ,19** ,18**
Эксперименты/возможности 14,26 1,96) ,19** –,02 ,06 ,17** ,04 ,00 ,22** ,27**
Чувство «между» 7,00 1,30) ,10* ,10* ,08 ,03 ,10* ,17** ,00 ,14**
Ориентация на других 8,66 2,09) ,05 –,02 ,03 ,03 ,02 –,05 ,13** ,16**

Примечание: К — конфрантационный копинг; Д — дистанцирование; С — самоконтроль; ПСП — поиск социальной под-
держки; ПО — принятие ответственности; Б — бегство—избегание; ПРП — планирование решения проблемы; ПП — по-
ложительная переоценка; M (SD) — среднее арифметическое (стандартное отклонение); «*» — двусторонний критерий 
значимости ρ ≤ ,05; «**» — двусторонний критерий значимости ρ ≤ ,01.
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личная свобода, эксперименты/возможности, ориен-
тация на других.

В табл. 2 представлены данные дисперсионного 
анализа. Представлены только переменные, имею-
щие значимые показатели. Возрастные группы сфор-
мированы на основании хронологического возраста.

Данные, представленные в табл. 2, демонстрируют 
связи между возрастом, копингами (проблемно-ори-
ентированным копингом, поиском социальной под-
держки) и особенностями формирующейся взросло-
сти (эксперименты/возможности, чувство «между» 

и ориентация на других). Обнаружили возрастно-по-
ловые различия: с возрастом у женщин более дина-
мично, чем у мужчин, уменьшается чувство «между» 
(средние значения: в диапазоне от 6,8 (18 лет) до 4,0 
(25 лет) — у мужчин, от 7,5 (18 лет) до 4,1 (25 лет) — у 
женщин) и поиск социальной поддержки (средние зна-
чения: в диапазоне от 9,4 (18 лет) до 8,4 (25 лет) — у 
мужчин, от 11,5 (18 лет) до 8,5 (25 лет) —у женщин).

Результаты регрессионного анализа представле-
ны в табл. 3. Указаны данные только для значимых 
показателей.

Т а б л и ц а  2
Дисперсионный анализ (MANOVA) показателей формирующейся взрослости, 

копинг-стратегий с возрастом и полом (N=510)

Переменные
Показатели значимости модели

Примечание
F ρ

Возраст
Эксперименты/возможности 1,82 ,02 Уменьшается с возрастом
Чувство «между» 3,69 ,000
Копинг — поиск социальной поддержки 1,68 ,03
Ориентация на других 1,70 ,03 Увеличивается с возрастом
Копинг — планирование решения проблемы 2,08 ,02

Пол/Возраст
Копинг — поиск социальной поддержки 1,70 ,04 -

Чувство «между» 1,80 ,03 -

Т а б л и ц а  3
Результаты регрессионного анализа показателей формирующейся взрослости 

и копинг-стратегий (N=510)

Предикторы
Статистика 
F-критерия

Показатели модели
Статистика β-критерия 
(стандартизированный)

Статистика 
t-критерия

R-квадрат

Зависимая переменная — конфрантационный копинг
Негативность/нестабильность F = 7,26 

(ρ = ,000)
,20 t = 4,39 

(ρ = ,000)
,09

Эксперименты/возможности ,17 t = 3,28 
(ρ = ,001)

Зависимая переменная — копинг дистанцирования
Негативность/нестабильность F = 6,09 

(ρ = ,000)
,26 t = 5,51 

(ρ = ,000)
,06

Зависимая переменная — копинг самоконтроля
Негативность/нестабильность F = 5,04 

(ρ = ,000)
,21 t = 4,46 

(ρ = ,000)
,05

Зависимая переменная — копинг поиска социальной поддержки
Исследование идентичности/
сосредоточенность на себе

F = 5,23 
(ρ = ,000)

,22 t = 3,76 
(ρ = ,000)

,06

Эксперименты/возможности ,12 t = 2,28 
(ρ = ,02)

Зависимая переменная — копинг принятия ответственности
Негативность/нестабильность F = 6,33 

(ρ = ,000)
,25 t = 5,23 

(ρ = ,000)
,07

Зависимая переменная — копинг бегства-избегания
Негативность/нестабильность F = 18,15  

(ρ = ,000)
,40 t = 9,15 

(ρ = ,000)
,19

Ориентация на другого -,16 t = — 3,58 
(ρ = ,000)
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Хотя показали регрессии невысоки, присутству-
ют вклады показателей формирующейся взрослости 
в вариативность копингов.

Обсуждение

Настоящее исследование расширяет рамки пред-
шествующих исследований в области психологии 
взросления и взрослости, предлагая новый взгляд 
на исследованные в зарубежной психологии разви-
тия особенности формирующейся взрослости как 
измеримые параметры социальной ситуации разви-
тия 18—25-тилетных в русле традиций культурно-
исторической теории Л.С. Выготского. Мы видим 
эвристические возможности представляемой иссле-
довательской парадигмы в описании возрастных за-
кономерностей взросления современной молодежи.

В ходе исследования нашло подтверждение пред-
положение о связанном с возрастно-психологиче-
скими особенностями формирующейся взрослости 
изменении стратегий совладания: не только хроноло-
гический возраст, но особенности восприятия перио-
да 18—25 лет как времени «отложенной взрослости» 
обусловливают переход взрослеющей молодежи к 
более адаптивным копингам и отказ от неадаптив-
ных. Результаты согласуются с выводами предше-
ствующих исследований [15; 18; 25; 28] и поддержи-
вают нашу гипотезу о социальной ситуации развития. 
В системе связей между отдельными особенностями 
отношения между молодыми людьми и социальной 
действительностью, воплощенными в параметрах 
формирующейся взрослости, обнаруживается ресурс 
совладания с трудностями этого перехода — преодо-
ления противоречия социальной ситуации развития.

Хронологический возраст, по-видимому, явля-
ется условным фактором изменений, поскольку ди-
намика копингов может различаться в конкретных 
ситуациях и у разных личностей. Возможное объяс-
нение роли возраста может заключаться в том, что со 
временем включенность во взрослую жизнь требует 
большей инициативности, ответственности, самосто-
ятельности, автономности, когда развитие копингов 
становится произвольно управляемым.

Возрастно-половые различия копингов, обнару-
женные нами, согласуются с результатами предыду-
щих исследований [9; 13; 15], демонстрируя большую 
склонность женщин ориентироваться на социальную 
поддержку и в более быстром темпе преодолевать 
чувство «между», что, вероятно, обусловлено боль-
шей социально-психологической адаптацией жен-
щин, их более ранним психологическим взрослени-
ем, по сравнению с мужчинами.

Ограничение связано с выбранной стратегией эм-
пирического исследования. Мы предложили объяс-
нение копингов, исходя из особенностей социальной 
ситуации развития периода формирующейся взрос-
лости. Но некоторые вопросы остались не раскры-
тыми. Во-первых, результаты не позволяют делать 
выводы о возрастных или ситуационных изменениях 
во времени. Во-вторых, работа касалась не всех про-
цессов совладания. В-третьих, ограничение выборки 
исследования не позволяет широко обобщать резуль-
таты. Сказанное требует дальнейшего эмпирическо-
го исследования социальной ситуации развития фор-
мирующейся взрослости.

Выводы

1. Обоснованы особенности переходного периода 
формирующейся взрослости (исследование иден-
тичности и сосредоточенность на себе; негативность 
и нестабильность; личная свобода; эксперименты и 
возможности; чувство «между»; ориентация на дру-
гих) как измеримые показатели социальной ситуа-
ции развития 18—25-тилетных молодых людей в рус-
ле культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 
что позволило представить научно обоснованный 
взгляд на сложные процессы современного взросле-
ния российской молодежи с учетом социокультурно-
го контекста, внеся вклад в область межкультурного 
исследования возрастного развития.

2. Эмпирически обоснованы возрастно-психологи-
ческие особенности совладания в связи с восприятием 
формирующейся взрослости в качестве параметров 
социальной ситуации развития студенческой молоде-
жи 18—25 лет. Показано, что исследование идентич-

Предикторы
Статистика 
F-критерия

Показатели модели
Статистика β-критерия 
(стандартизированный)

Статистика 
t-критерия

R-квадрат

Зависимая переменная — копинг планирования решения проблемы
Исследование идентичности/
сосредоточенность на себе

F = 10,20 
(ρ = ,000)

,15 t = 2,60 
(ρ = ,01)

,11

Негативность/нестабильность ,-20 t = — 4,33 
(ρ = ,000)

Эксперименты/возможности ,14 t = 2,72 
(ρ = ,01)

Ориентация на другого ,10 t = 2,31 
(ρ = ,02)

Зависимая переменная — копинг положительной переоценки
Эксперименты/возможности F = 8,66 

(ρ = ,000)
,20 t = 3,90 

(ρ = ,000)
,09
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ности, эксперименты и возможности и ориентация на 
другого являются предикторами адаптивных копинг-

стратегий, а негативность/нестабильность — преди-
ктором неадаптивных копинг-стратегий.
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