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Предисловие к тематическому выпуску «Развитие детской самостоятельности»

Сегодняшний интерес общества и средств массовой информации к детскому развитию, се-
рьезные требования к быстрой адаптации и детей, и взрослых в меняющихся условиях, расши-
рение цифровых инструментов контроля за детьми, решающих задачу снижения родительской 
тревоги, рефлексия микрособытий внутри детско-родительских отношений и их последствий 
способствуют тому, что вокруг темы детской самостоятельности возникает сильный эмоцио-
нальный накал. Обыватель легко приводит примеры отсутствия навыков самообслуживания 
(чрезмерное ожидание помощи) и дефицитов саморегуляции (импульсивность, гневливость), 
безынициативности и безответственности, бесцельности и нежелания взрослеть у окружаю-
щих — как детей и подростков, так и молодежи — и в то же время охотно присоединяется к 
тренду на усиление родительского контроля, устанавливая видеокамеры и соответствующие 
приложения, приобретая «смарт-часы» и разными способами сужая пространство свободного 
действия ребенка, где можно было бы тренировать разнообразные навыки, связанные с само-
стоятельностью.

Современный образовательный дискурс все более ориентирован на непредметные ре-
зультаты образования, качество образования все активнее оценивается с точки зрения пси-
хологического благополучия школьников и по тому, насколько внутри образования возможны 
проявления самостоятельности, в какой мере есть свобода самопредъявления, выбора, пробы. 
Говоря об образовании, мы фактически начинаем говорить о психологических аспектах жизни 
в системе образования, а годы этой жизни все удлиняются. Реалии современного детства су-
щественно отличаются от привычных и описанных в трудах классиков отечественной психоло-
гии. Традиционно ребенок учился самостоятельности и ответственности в бытовых ситуациях, 
в нерегламентируемом общении со сверстниками, в посильном участии в труде. В дошкольном 
детстве, а это один из наиболее подробно изученных и описанных возрастов, игровая дея-
тельность обеспечивала развитие произвольности, т.е. «овладение собственным поведени-
ем» (Л.С. Выготский), сегодня же пространство и количество игры дошкольников снижается, 
что, вероятно, снижает достигаемый к концу дошкольного возраста уровень поведенческой 
произвольности. Образовательная система ориентирована на привычные, десятилетиями не 
обсуждаемые «нормы возраста», которые вряд ли сегодня достижимы и адекватны социаль-
ной реальности; в то же время начинают развиваться целенаправленные практики развития и 
поддержки разных форм самостоятельности в образовательной среде как дошкольников, так 
и школьников.

Говоря о самостоятельности в современных условиях взросления, в ситуации меняющихся 
образовательных практик, трудно не заметить и появление новых зон и обстоятельств, обо-
гащающих пространство развития современного ребенка или, по мнению обывателя, дефор-
мирующих его. Это и цифровизация образования и бытовой жизни, и появление социальных 
сетей; это и новые совместности детей и молодежи, инициативные практики, например, во-
лонтерство, и многое другое. Такие изменения универсума современной жизни традиционно 
провоцируют стремление подчинить эти новации контролю и опеке. Продуктивно ли такое 
ограничение, да и возможно ли оно — это также вопросы, обогащающие научное поле, их не-
обходимо обсуждать в исследовательском ключе, чтобы иметь внятные ответы на задаваемые 
социумом вопросы и тревоги.

Новая реальность ставит и новые исследовательские вопросы. Если традиционно для отече-
ственной психологии в фокусе внимания были механизмы развития личностной самостоятель-
ности, которые негласно понимались как универсальные, опосредованные преимущественно 
возрастными нормами, сегодня интерес смещается в сторону поведенческой автономии, т.е. к 
изучению тех действий, которые ребенок может совершать самостоятельно. В научный обиход 
все шире проникает термин «агентность», заимствованный из социологии и подразумевающий 



способность принятия ответственных решений и совершения самостоятельных действий. По 
Д.А. Леонтьеву, речь должна идти о преодолении детерминированности, внешнего управления 
действием, о восприятии себя как причины происходящих изменений.

Мы представляем тематическую подборку из 10 статей. Они с разных сторон обсуждают 
тему самостоятельности, конституируя предельно широкую рамку обсуждения тех реально-
стей, которые могут быть ассоциированы с собственным решением о действии, с самостоя-
тельностью в ее самом широком понимании. Важным для нас было и обратить внимание на 
трансформацию представлений о самостоятельности в современных условиях.

Мы выносим в название тематического выпуска слово «самостоятельность», не пытаясь 
ограничить авторов сложившимися подходами, а скорее побуждая к операционализации ин-
туитивно понятных, вызывающих эмоциональный резонанс вопросов и высвечивая исследо-
вательские вопросы, актуальные для современной социальной ситуации развития детей, под-
ростков и молодежи. Готовя к публикации этот выпуск, мы видели свою задачу в том, чтобы 
вызвать интерес читателей к переосмыслению, рефлексии условий развития самостоятель-
ности в разном ее понимании в современных условиях, и в том, чтобы предоставить по воз-
можности широкую панораму исследований самостоятельности в современных реалиях жизни 
и обучения.

Тематические редакторы:
доктор психологических наук, профессор К.Н. Поливанова

кандидат психологических наук А.А. Бочавер
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Возможна ли детская самостоятельность 
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Поливанова К.Н.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО МГППУ); ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ), 
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7058-1232, e-mail: kpolivanova@mail.ru

Бочавер А.А.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6131-5602, e-mail: a-bochaver@yandex.ru

Авторами показано, что современный образовательный дискурс смеща-
ется от обсуждения условий достижения академических результатов на 
анализ условий реализации обучения и шире — жизни детей и подростков 
в школе. Ставится вопрос о важности анализа и учета социально-педаго-
гических условий формирования самостоятельности школьников. Само-
стоятельность рассматривается как важнейший непредметный результат 
образования, неспецифичный для традиционной школы. Отмечается, что 
условием развития самостоятельности является возможность пробы, проб-
ного действия. Школа как социальный институт рассматривается в рамках 
теории тотальных институтов Э. Гоффмана. Доказывается, что дисципли-
нарные практики школы делают невозможными горизонтальные коммуни-
кации «учитель-ученик/группа детей». Выявлена недостаточность сведения 
образовательных практик к лишь школьным, указано на процессы расши-
рения образовательного пространства через рост доступа к неформально-
му и нонформальному образованию.

Ключевые слова: самостоятельность, агентность, пробующие действия, 
субъективация, тотальные институты, новые тренды в образовании.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 22-18-00416.

Для цитаты: Поливанова К.Н., Бочавер А.А. Возможна ли детская самостоятельность в совре-
менной школе? // Психологическая наука и образование. 2022. Том 27. № 3. C. 6—15. DOI: https://
doi.org/10.17759/pse.2022270301
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Polivanova K.N., Bochaver A.A. 
Is Students’ Autonomy Possible at Contemporary School? 
Psychological Science and Education. 2022. Vol. 27, no. 3

Введение

Детство занимает все большее место в 
социальных исследованиях. Оно традиционно 
является предметом исследований психоло-
гии развития, где в фокусе внимания ученых 
и практиков находится изменение/развитие 
психологических характеристик ребенка в 
процессе взросления. Сегодня исследова-
тельское поле расширяется, включая и изуче-
ние детства и ребенка как такового, «здесь и 
сейчас», его благополучия и удовлетворенно-
сти жизнью.

Дж. Квортруп с соавт. высказывают, каза-
лось бы, парадоксальную, но очень эвристич-
ную мысль, указывая, что дети в нашем мире 
не только и не столько для того, чтобы стать 
взрослыми, хотя, конечно, мы все ожидаем и 
надеемся, что они станут взрослыми. Однако 
это ожидание привлекло так много внимания 
и приобрело такое большое значение, что бы-
ло более или менее забыто, что у детей тоже 
есть жизнь, пока они дети [20].

М. Шпилер еще в середине 70-х гг. кри-
тиковал «взрослый» взгляд на детство [22]. 

Is Students’ Autonomy Possible 
at Contemporary School?
Katerina N. Polivanova
Moscow State University of Psychology & Education; National Research University Higher 
School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7058-1232, e-mail: kpolivanova@mail.ru

Alexandra A. Bochaver
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6131-5602, e-mail: a-bochaver@yandex.ru

The article shows that the modern educational discourse is shifting from discuss-
ing the conditions for achieving academic results to analyzing the conditions for 
the implementation of learning and, more broadly, the life of children and adoles-
cents at school. The question is raised about the importance of analyzing and 
taking into account the socio-pedagogical conditions for the formation of indepen-
dence in schoolchildren. Independence is considered as the most important non-
objective result of education, non-specific for a traditional school. The condition 
for the development of independence is the possibility of a trial, a trial action. The 
school as a social institution is considered within the framework of E. Hoffman’s 
theory of total institutions. It is argued that the disciplinary practices of the school 
make horizontal communication “teacher-student/group of children” impossible. 
The article reveals the insufficiency of reducing educational practices to school 
practices alone and outline, the processes of enriching the educational space 
through expanding the access to informal and non-formal education.

Keywords: autonomy, agency, trial actions, subjectivation, total institutions, new 
trends in education.
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К этому же ряду обсуждений следует отнести 
и работу Эрики Бурман [18], в которой она по-
следовательно деконструирует психологию 
развития, раскрывая ее внутренние допу-
щения: приверженность норме, стремление 
навязать «правильный» взгляд на детство, 
полагание ребенка как объекта изменений, 
исходящих из взрослого взгляда.

Таким образом, в сегодняшнем научном 
ландшафте мы находим, с одной стороны, 
продолжение исследований, как теоретиче-
ских, так и эмпирических, направленных на 
описание происходящих с ребенком в процес-
се развития изменений, в том числе в рамках 
системы образования. С другой стороны, из-
учение сегодняшних реалий детства, понято-
го не в отношении к будущему, а в настоящем 
их состоянии. Второе направление представ-
лено в наиболее ярком виде в исследовании 
условий детского благополучия, в том числе 
в рамках школьного образования. А другим 
важнейшим вектором в рамках этого второ-
го направления является набирающий силу 
тренд изучения детской самостоятельности.

Теоретические основания рассмотрения 
детской самостоятельности

Влиятельная международная организация 
ОЭСР последние 3 года настойчиво продви-
гает повестку, связанную с детской самосто-
ятельностью. Разработана программа Student 
Agency 2030 [18]. Ее основная мысль фор-
мулируется следующим образом: концепция 
агентности школьника основана на вере в то, 
что школьники обладают способностью и же-
ланием позитивно влиять на свою собствен-
ную жизнь и окружающий мир. Агентность 
школьника определяется как способность 
ставить цели, размышлять и действовать от-
ветственно, чтобы добиться изменений.

Заметим, что сегодня в российской и за-
падной научной литературе используются 
несколько терминов, которые мы можем, хо-
тя и понимая их различие, использовать как 
синонимы: агентность — способность дей-
ствовать относительно структуры и менять 
ее; инициативность — переход через границу 
семантических полей (по Л.И. Элькониновой); 
автономия, самостоятельность, личностная 

самостоятельность (по Д.А. Леонтьеву); субъ-
ектность (по В.А. Петровскому).

Все эти термины, по нашему мнению, 
описывают сходные способности индивида и 
похожие действия. Все их можно описывать 
как надситуативное поведение, по В.А. Пе-
тровскому, или как преодоление полевого 
поведения, по К. Левину. Различие во многом 
связано с тем, что исходно эти термины рож-
дались в различных теоретических моделях, 
но по типу наблюдаемого поведения они, как 
мы думаем, весьма схожи.

Поэтому, понимая важность теоретико-
аналитического сравнения и уточнения этих 
терминов в будущем, в рамках данной статьи 
мы условно позволим себе их не дифферен-
цировать.

Взрывной рост интереса к теме детской 
самостоятельности связан, как мы думаем, с 
признанием непредсказуемости современно-
го мира, с его изменчивостью. Действитель-
но, если мир устойчив и неизменен, можно 
передать ребенку алгоритмы решения основ-
ных задач. Если же все меняется, а скорость 
изменений только растет, алгоритмы переста-
ют работать, и на первый план выходит спо-
собность преодолевать наличный контекст, 
действовать надситуативно.

Если сегодня становится все более важным 
исследовать детскую самостоятельность, то 
напрашивается два важнейших вопроса: 1) ка-
ковы условия развития самостоятельности, 
2) насколько в рамках системы образования 
возможна детская самостоятельность? В ка-
кой мере школа (а мы ограничиваемся только 
общим образованием) оставляет школьнику 
пространство для совершения собственных 
действий, где те лакуны в ткани школы, в кото-
рых самостоятельность уместна и ожидаема?

Ответ на первый вопрос мы находим в 
работах Б.Д. Эльконина [17]: условием разви-
тия является пробное действие. Сама по себе 
проблематика пробы, пробного действия до-
статочно хорошо проработана в рамках пси-
хологии развития. Эти теоретические и эмпи-
рические исследования продолжают линию 
культурно-исторической теории, в частности, 
развивают представления о конструкте зоны 
ближайшего развития. Мы можем сегодня 
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утверждать, что взаимодействие ребенка и 
взрослого в зоне, превышающей актуальные 
возможности ребенка, предоставление воз-
можности пробы и поддержка этой пробы — 
условия развития способности действовать 
самостоятельно. Если же обратиться к теории 
субъективации, то это трактовка необходи-
мости пробы: новая способность возникает 
в два этапа: сначала появляется само новое 
действие, но лишь в особых условиях, и за-
тем происходит эмансипация способности — 
проба нового умения или навыка в реальных 
ситуациях ее применения [11]. Но проба пред-
полагает «ответ»: реакцию на действие, т.е. 
условием пробы является горизонтальная 
коммуникация.

Таким образом, условием появления само-
стоятельности является пространство свобод-
ного действия, в котором новая способность 
опробуется через получение обратной связи и 
так эмансипируется от условий ее появления 
или направленного формирования.

Следовательно, мы должны ответить на 
второй вопрос: где и относительно какого со-
держания в школе возможны детские пробы, 
относительно какого контекста эти пробы осу-
ществляются, возможна ли обратная связь, 
т.е. насколько реализуется модель зоны бли-
жайшего развития.

Для ответа мы рассмотрим устройство 
школы, как оно представлено в классических 
социологических трудах. Это необходимо, 
поскольку сегодня понятно, особенно после 
пандемии, насколько узко и редуцировано 
представление о школе как о месте лишь пе-
редачи знаний. Школа — это сложнейший со-
циальный институт, решающий широчайший 
круг задач личности, общества и государства, 
и когда локдаун заставил свести школу лишь 
к организации учебных занятий, все — и пе-
дагоги, и семья, и сами ученики — почувство-
вали, насколько школа в обычных условиях 
больше, чем просто уроки.

В конце 60-х — в 70-е гг. в западных соци-
ально-философских трудах была популярна 
марксистская трактовка школы как идеоло-
гического института государства. М. Фуко в 
работе «Надзирать и наказывать» говорит о 
школе как институте реализации скрытой в 

общественных отношениях структуры власти, 
которая реализуется через особые харак-
терные для школы «практики порядка», или 
«дисциплинарные практики».

Наиболее подробно можно описывать 
устройство школы как института через при-
зму тех структурных элементов тотальных ин-
ститутов, которые описал Э. Гоффман в сво-
ей книге «Тотальные институты» [2]. Сразу же 
оговоримся, что в рамках данной статьи мы 
игнорируем обсуждающиеся в социальных 
науках процессы приспособления взрослого 
к законам тотальных институтов и его де-
градацию. Мы ищем в описаниях Гоффмана 
ситуации, в которых возможно свободное 
действие, возможны проба, целеполагание и 
достижение собственных целей, т.е. возмож-
на самостоятельность.

Гоффман относит к тотальным институ-
там не обычные школы, а школы-интернаты, 
поскольку для него важна невозможность по-
кинуть институт. Поэтому мы сначала рассмо-
трим школу как тотальный институт, а затем 
покажем недостаточность такого полагания. 
Забегая вперед, скажем, что возможность вы-
хода за пределы школы важна именно как пре-
одоление тотальности социальной структуры.

Школа как тотальный институт

Школа как институт массового всеобщего 
обязательного образования складывалась в 
Европе и США в середине 19 в., Россия отста-
вала, только после 1917 г. эта система воз-
никла. Понятно, что драйвером распростра-
нения образования стали индустриализация, 
конвейерное производство, отток сельского 
населения в города. Массовость образова-
ния, его доступность всем слоям населения 
диктовали необходимость его относитель-
ной дешевизны, независимо от источников 
финансирования — государственных, обще-
ственных или частных.

Массовость и доступность требовали соз-
дания таких форматов, в которых один учи-
тель мог бы учить группу детей, желательно 
относительно схожих по способностям. Не-
случайно, как мы думаем, на этот же период 
конца 19 — начала 20 вв. пришелся и взрыв-
ной рост педологии, разрабатывающей фак-
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тически основы организации массового об-
учения. Именно педология придала возрасту 
статус абсолютной независимой переменной, 
что выразилось в организации классов по ос-
нованию возраста.

По Э. Гоффману, сущностными характе-
ристиками тотального института являются от-
носительная немногочисленность «персона-
ла», т.е. педагогических работников, и много-
численность «постояльцев» — учеников. Это, 
казалось бы, сугубо количественное соотно-
шение важно. Персонал несет и удерживает 
норму, в силу малочисленности вынужден 
осуществлять свои функции, опираясь на 
многочисленные правила — как вербально 
закрепленные, так и неявные, неартикулиро-
ванные. Эти правила опосредуют отношения 
внутри института, делая невозможной двуна-
правленную коммуникацию — от педагогов 
к ученикам и обратно. Если бы соотношение 
было 1:1, то возможно было бы построить 
личные отношения, правила были бы смягче-
ны, коммуникация была бы совершенно иной.

По Гоффману, всякий институт предо-
ставляет своим членам особый мир, то есть 
всякому институту свойственно стремление 
к закрытости. «Их закрытость или тоталь-
ность символически выражается в преградах 
для социального взаимодействия с внешним 
миром и для выхода наружу, которые часто 
имеют материальную форму» [2; 32]. Это 
указание на закрытость сегодня легко узна-
ется в, например, установленных на входе в 
школу турникетах, постах охраны или метал-
лоискателях. Несмотря на то, что ребенок 
физически может покинуть здание школы, 
сама конструкция остается закрытой, а связи 
с внешним миром — затрудненными.

Создание тотальных институтов связано с 
идеей недееспособности, с тем, что есть кате-
гории людей, нуждающихся в заботе, даже ес-
ли сами они могут этой заботы и не искать. Это 
прямо относится к школам, поскольку задача 
образования на всех этапах его становления 
определялась необходимостью придания не-
взрослым ученикам качеств взрослых — де-
еспособных, могущих осуществлять функции 
взрослых, обеспечивая воспроизводство сло-
жившихся способов существования.

По описанию Гоффмана, «каждая фаза 
ежедневной деятельности члена института 
осуществляется им в непосредственном со-
провождении большой группы других людей, 
к которым относятся одинаковым образом и 
от которых требуют, чтобы они вместе дела-
ли одно и то же. Также указывается, что все 
фазы их каждодневной деятельности строго 
расписаны, одно занятие сменяется другим в 
условленное время и вся последовательность 
дел предписывается сверху системой экс-
плицитных формальных правил и корпусом 
официальных лиц. Наконец, предписанные 
занятия подчиняются единому рациональ-
ному плану, обеспечивающему достижение 
официальных целей института» [2; 34]. Имен-
но так и устроена жизнь в школе — правила, 
регламенты, действия «хором», на виду боль-
шой группы одноклассников.

В этой жесткой системе правил и предпи-
саний «постоялец» — школьник — вынужден 
находить собственные способы совладания 
с несвободой. Гоффман описывает два типа 
приспособления — первичное и вторичное.

Первичное приспособление — полное и 
точное выполнение правил института. Те, кто 
способен к такому следованию хотя бы в на-
чале своего пребывания в школе, становятся 
«хорошими учениками», они попадают в лю-
бимчики-отличники. К основной школе таких 
становится все меньше.

Вторичное приспособление — способ-
ность найти в строгой структуре лакуны, 
где нарушение правил возможно. Это всем 
педагогам известное стремление, особенно 
подростков, спрятаться от взгляда старших, 
уйти из их поля зрения. В таких «слепых зо-
нах» возможна собственная индивидуальная 
жизнь школьников, их самостоятельность.

Таким образом, если признать, что совре-
менная школа имеет черты тотального инсти-
тута, то получается, что пространство само-
стоятельности ограничено местами, инопри-
родными школе, это зоны нешколы в школе, 
например, на школьной территории вне зоны 
прямой видимости педагогов, в школьных ту-
алетах и т.д.

Горизонтальная коммуникация, обратная 
связь, необходимые для пробы самостоятель-
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ности, не существуют в школе, а если и суще-
ствуют, то вопреки ее законам.

Школа как элемент образовательного 
пространства

Даже если признать школу тотальным ин-
ститутом, в реальности она никогда не была 
таковой в полной мере, как другие институ-
ты. Например, в художественной литературе 
мы находим множество примеров теплых 
отношений детей с педагогами и между со-
бой, хотя такие примеры и говорят скорее о 
«несовершенстве» школы1. Огромную роль в 
смягчении жесткой структуры и высвобожде-
нии мест свободного действия, помимо уста-
новления личных неформальных отношений, 
играли всегда и продолжают играть различ-
ного рода досуговые и неучебные практики 
в школе: праздники, совместные поездки и 
экскурсии, классные часы, т.е. все то, что тра-
диционно относилось к области воспитания.

В отличие от полностью закрытых инсти-
тутов школа существует в социуме, и дети 
включаются в широкий репертуар взаимодей-
ствий. Первое и основное — существование 
ребенка в семье и местном сообществе, что 
обеспечивает существенное обогащение ком-
муникаций, заботу и принятие. Можно пред-
положить, что исходно социальные навыки 
приобретались преимущественно вне школы, 
в общении со сверстниками, с расширенной 
семьей, в бытовых делах [7].

Строго регламентированный институт 
оправдывает свое назначение до тех пор, 
пока в нем и за его стенами не начинает ме-
няться представление о должном, и пока эти 
представления не проникают в школу. Тогда 
начинается «распаковка» школьной структу-
ры, о чем, в частности, пишут П.С. Сорокин 
и И.Д. Фрумин, хотя и не на примерах общего 
образования [15].

«Распаковка» школы происходит по двум 
основным направлениям.

Первое — предоставление школьникам 
возможности выбора внутри школы: инди-
видуальный учебный план, элективные и 

факультативные дисциплины и др. К этому 
же ряду отнесем и проектную деятельность 
школьников. Дополнительного исследования 
требует реальное воплощение этих возмож-
ностей внутри школы, в какой мере, напри-
мер, предоставляемый выбор ограничен или 
свободен, насколько в рамках проектной дея-
тельности происходит развитие умения само-
стоятельно ставить цели и достигать их. Но 
появление «точек» принятия самостоятель-
ных решений действительно ширится.

В школе появляются новые профес-
сиональные позиции, например, позиция 
тьютора, педагога, который действительно 
реализует горизонтальную коммуникацию с 
ребенком [4].

Второе — появление огромного числа 
образовательных предложений вне школы. 
В больших городах до 80% детей занято в 
различного рода активностях, относящихся 
к сфере дополнительного образования. Но 
набирает силу и предложение на рынке об-
разовательных услуг как прямо связанное 
с образованием, например, сервис Skyeng, 
так и имеющее просветительские функции — 
Arzamas, Khan Academy и др. Эти сервисы 
предлагают обычно услуги, не претендующие 
на общее образование в целом. Они помога-
ют найти способы решения конкретных задач, 
связанных с образованием: ликвидировать 
конкретные пробелы в знаниях при подго-
товке к экзаменам, глубже изучить интересу-
ющий предмет или просто узнать больше по 
интересующей теме.

Иван Иллич в классической работе «Осво-
бождение от школ» писал о том, что со време-
нем школа утратит свои исключительные по-
зиции в деле образования. Элементы необхо-
димых навыков можно будет искать, находить 
и осваивать не только в школьных стенах, но 
и во множестве иных мест. Он писал о соз-
дании образовательных сетей, о наполнении 
учением всей жизни человека [3].

Когда книга была написана в 70-е гг., и да-
же когда в 2006 г. она появилась на русском 
языке, казалось, что автор очень далек от ре-

1 Вспомним рассказ В. Распутина «Уроки французского».



12

Поливанова К.Н., Бочавер А.А.
Возможна ли детская самостоятельность в современной школе?
Психологическая наука и образование. 2022. Т. 27. № 3

альности, школа как сложившийся институт 
казалась незыблемой. Но сегодня ситуация 
стремительно меняется. В вышедшей в 2020 
г. книге «Образование за стенами школы: 
как родители проектируют образовательное 
пространство детей» [13] подробно раскры-
вается постепенная «распаковка» школы как 
единственного места образования, показано, 
как школа превращается в элемент множе-
ственного пространства, состоящего из раз-
нообразных образовательных сервисов.

К этому следует добавить появление аль-
тернативных форм получения образования, 
например, семейное образование, очно-заоч-
ное образование, многочисленные предложе-
ния на рынке образовательных онлайн-услуг, 
анскулинг и др. [6].

Таким образом, можно фиксировать суще-
ственное расширение образовательного про-
странства. В частности, выделение трех типов 
образования — формальное, неформальное, 
нонформальное. Мы более не ставим знак 
равенства между понятиями «образование» и 
«школа». Выход общего образования за пре-
делы школы, появление новых точек доступа, 
не ограниченных вертикально-иерархически-
ми способами управления и доминирования 
формального знания, приводят к появлению 
новых пространств взаимодействия знающе-
го и незнающего, умелого и неумелого, взрос-
лого и ребенка.

Появляется новый дискурс в образова-
нии — обсуждение возможности проекции 
идей Конвенции о правах ребенка в образова-
тельную практику и одновременно появляется 

новый тип коммуникации, в которой начинает 
звучать голос ребенка («child’s voice») как го-
лос равноправного участника взаимодействия.

Заключение

Проведенный анализ и рассмотрение шко-
лы как тотального института мы считаем пер-
вым шагом в направлении понимания школы 
как пространства, обеспечивающего развитие 
и взросление или препятствующего ему.

Мы полагаем, что нам удалось, пусть по-
ка и предварительно, указать на важное 
противоречие. Многочисленные исследова-
ния в русле психологии развития, в частно-
сти, исследования организации пробующего 
действия, как правило, представляют микро-
анализ акта развития, реализуемого в лабо-
раторных условиях. Социология задает иной 
фокус — макропроцессов, происходящих в 
обществе, происходящих в многообразии ню-
ансов и обстоятельств.

Скрупулезный взгляд психологии, зерна 
нового знания о развитии могут быть обе-
сценены погружением их в реальность со-
циальных процессов и обстоятельств или 
существенно искажены. Механизмы появле-
ния новых психологических характеристик 
в реальности школы могут не сработать, по-
скольку окажутся в ситуации, их блокирую-
щей. Поэтому важно, на наш взгляд, не только 
ставить новые исследовательские вопросы 
относительно драйверов развития, но и ви-
деть ту социальную реальность, в которой эти 
драйверы усиливаются или ослабляются, или 
вовсе не работают.
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Автор отмечает, что скорость инноваций и увеличивающийся поток ин-
формации изменили традиционную образовательную траекторию, и перед 
школой возникла новая задача — научить учиться. В системе развиваю-
щего обучения Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова накоплен большой опыт 
по решению этой задачи. В данной работе описана технология поляриза-
ции образовательного пространства учебной деятельности, которая спо-
собствует становлению учебной самостоятельности младших школьников 
и успешно применяется в классах развивающего обучения. Показано, как 
с помощью особой организации пространства класса — поляризации на 
подготовку и реализацию — учитель может поддерживать и развивать 
учебную самостоятельность учеников начальной школы. Рассмотрены 
условия становления индивидуального учебного действия как действия 
инициативного, самостоятельного и ответственного; описаны три линии 
развития учебной самостоятельности: результативная, исследователь-
ская, продуктивная; дана характеристика открытого педагогического дей-
ствия. Описана эволюция учебной самостоятельности и социально-инсти-
туциональных форм, соотнесены с возрастом этапы становления учебной 
самостоятельности.

Ключевые слова: учебная самостоятельность, образовательное про-
странство учебной деятельности, индивидуальное учебное действие, раз-
вивающее обучение, тренировочное и исследовательское занятие, моде-
лирование, знаковые средства, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, субъектность, 
деятельность.
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Введение

Основным, фундаментальным резуль-
татом развивающего обучения по системе 
Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова является 
субъектность обучающегося. В общем виде 
это такой способ жизни, в котором человек 
строит (порождает) формы собственного по-
ведения, в случае школы — собственного 
обучения [2; 10; 15; 16]. Образование на всех 
ступенях рассматривается как прогресс субъ-
ектности [1; 11; 12; 13; 17; 19; 25; 28].

Цель обучения — это создание условий 
для становления ученика как субъекта учеб-
ной деятельности. В работах Г.А. Цукерман 
наиболее полно изучена интерпсихическая 
форма учебной самостоятельности школь-
ников, ядром которой является поисковая 
активность, возникающая в совместной 

учебной деятельности и направленная на от-
крытие и опробование новых способов дей-
ствия [11].

Анализируя работы зарубежных иссле-
дователей, отметим, что в концепции личной 
инициативы, разрабатываемой Дорис Фэй и 
Майкл Фрезе, личная инициатива описывает-
ся как самостоятельное и проактивное пове-
дение человека, которое направлено на пре-
одоление препятствий для достижения целей. 
Выделяется три аспекта личной инициати-
вы — самостоятельный старт (запуск), проак-
тивность и настойчивость. Самостоятельный 
запуск означает, что человек делает что-то 
без прямых указаний, целью инициативы яв-
ляется изменение себя или ситуации. Тот, кто 
показывает личную инициативу и ответствен-
ность за идею или проект [20; 21; 23].
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Инициатива в принятии решения как важ-
ная сторона самостоятельности может прояв-
ляться очень рано. Взрослый строит совмест-
ное с ребенком действие так, что у ребенка 
возникает необходимость делать выборы в 
границах, доступных каждому возрасту [8; 9; 
19; 22; 24; 25; 26; 27].

В теории и практике развивающего обуче-
ния вопрос об индивидуальной стороне умения 
учиться является особенно актуальным. Мы 
полагаем, что специально выстроенное обра-
зовательное пространство учебной деятельно-
сти приводит к возникновению и становлению 
учебной самостоятельности младших школь-
ников. В статье мы постараемся выяснить:

— Каковы симптомы и динамика учебной 
самостоятельности младшего школьника?

— В чем состоит субъектность педагога, 
какие у него есть опоры и средства выращи-
вания учебной самостоятельности учащихся?

Индивидуальное учебное действие 
младшего школьника

Учебную самостоятельность мы будем 
рассматривать не со стороны способности 
быть самостоятельным и ответственным, а 
со стороны «действенной формы» самостоя-
тельности — способа организации человеком 
своего учебного действия и учебной деятель-
ности [5; 7].

Определим, что мы далее будем понимать 
под индивидуальным учебным действием:

— индивидуальное — это инициативное 
и ответственное действие;

— инициативное — это такое действие 
ребенка, когда он не столько принимает зада-
чу взрослого, сколько переоформляет задачу 
взрослого в свою, учебная инициатива связа-
на с переоформлением задачи;

— ответственное действие связано с 
выбором и принятием решения. Для осмыс-
ленного принятия решения ребенок должен 
понимать, когда он готов что-то делать, а ког-
да нет. Это выбор между тем, «действовать 
общественным образом» или нет и в этом 
смысле это риск. Если учитель организует 
ситуации выбора для ребенка, то можно гово-
рить о возникновении детской инициативы в 
принятии решения;

— учебное действие — это действие, свя-
занное с усовершенствованием не способ-
ностей личности, а с усовершенствованием 
способа выполнения учебной работы.

Основной способ выращивания индивиду-
ального учебного действия как действия ини-
циативного, самостоятельного и ответственно-
го, связанного с принятием решения, является 
разделение детских действий на подгото-
вительную и исполнительную часть. Если 
учитель организует детское действие как 
различение и переход от ориентировки к ис-
полнению и обратно, то сначала в совокупном 
действии осваивается структура учебного 
действия, а затем возникает индивидуальное 
учебное действие как действие инициативное, 
самостоятельное и ответственное [1; 6].

Образовательное пространство 
учебной деятельности как условие 

развития учебной самостоятельности

Для того чтобы в центре учительского 
внимания оказались детский поиск, проба и 
подготовка, необходимо особым образом ор-
ганизовать пространство учебной работы.

В своей работе С.В. Зайцев также указы-
вает на необходимость создания вариативной 
образовательной среды, которая должна сти-
мулировать у учащихся самостоятельное осу-
ществление учебных действий и предоставлять 
выбор средств и способов их выполнения [3].

На наш взгляд, не сама среда с ее вариа-
тивностью приводит к учебной самостоятель-
ности учащихся, а тот способ работы учителя, 
с помощью которого он превращает обста-
новку в смысловое поле движения ребенка, 
т.е. опосредует детское действие.

В нашем случае таким способом учитель-
ской работы является поляризация на под-
готовку и реализацию образовательного 
пространства учебной деятельности:

• черновик вводится и выстраивается 
как особое место подготовки,

• в предметно-пространственной среде 
класса выделяется и специально обустраива-
ются два смысловых центра — подготовка и 
реализация,

• урок, поляризованный урок, трениро-
вочное и исследовательское занятия вводят-
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ся как разные формы организации учебного 
времени и учебной работы.

Организация работы младшего школьни-
ка с черновиком принципиально меняет педа-
гогическое действие.

Объект педагогического действия — это 
строение детского действия в связности двух 
функций — подготовки (ориентировки) и ре-
ализации (исполнения), которые существуют 
в одном действии и слиты для ребенка. Учи-
тель, используя средства поляризации спе-
циальным образом организует пространство 
учебной работы и создает ситуации выбора 
для учащегося так, чтобы ребенок сам мог 
подготовить выполнение действия из данного 
класса задач и принять решение о переходе 
от подготовки к реализации и обратно.

В развивающем обучении действие учителя 
направлено на инициацию ориентировочно-по-
исковых и, шире, подготовительных действий 
учащихся. Обучение черновику связано с орга-
низацией рефлексивного отношения учащихся 
к своей работе — пониманием ими уместности 
своей подготовки, и не предполагает передачу 
готовых средств. Как отмечал В.В. Давыдов, 
владеть понятием — значит владеть способами 
построения этого понятия, а орудия и знаковые 
средства составляют основное содержание 
ориентировочной основы действия [2].

Понимать, что значит учиться, — согласно 
Д.Б. Эльконину, — это значит не обязательно 
понимать, а специально себя тренировать и 
специально себя усовершенствовать в том, 
что у тебя не получается, специально с собой 
работать по поводу какой-то задачи [16].

Взрослый выстраивает ситуацию взаимно-
сти, когда придает значение детскому действию 
как пробному «вот здесь у тебя получилось, а 
здесь ты тренировался» и адресует свое виде-
ние ребенку, а затем и сам ребенок научается 
видеть в своей работе «черновик» [5; 6; 7].

Предмет педагогического действия — 
удержание функционального отношения меж-
ду подготовкой и реализацией и предьявле-
ние этого отношения младшему школьнику. 
Учитель ориентирует не на единственно пра-
вильный результат, а строит поле возможно-
стей для самостоятельного действия ребенка 
и наблюдает, как ребенок организует свою 

подготовку, обращается ли к средствам, как 
действует в ситуации затруднения и как при-
нимает решение о завершении подготовки и 
переходе к работе на оценку. В этом случае 
мы называем учительское действие откры-
тым, т.к. оно инициирует самостоятельное 
детское действие [14].

Уже к середине первого класса появляет-
ся индивидуальное своеобразие в формах 
тренировки, что является для нас одним из 
симптомов возникновения индивидуального 
учебного действия [7].

Другим симптомом является появление 
детских слов, отражающих смысл действия. 
Учащийся обводит в своей тетради часть ра-
боты и подписывает «не оценивать», что яв-
ляется показателем того, что ребенок выде-
ляет свой «черновик» и адресует его учителю.

Можно выделить два типа детского пове-
дения:

1) ребенок использует средства, пред-
ложенные учителем, и относительно них вы-
страивает свой «черновик»;

2) ребенок конструирует сам средства 
и испытывает эти «помощники» в функции 
средства.

Специальные занятия по созданию и опро-
бованию «помощников», которые появляют-
ся уже во втором классе, позволяют, с одной 
стороны, увидеть индивидуальное своеобра-
зие помощников или их однотипность, когда 
дети воспроизводят образец учителя, с другой 
стороны, наблюдать, какой тип обобщения 
характерен для ребенка. Противопоставляя 
средство и задачу в предметном плане (стол 
с «помощниками» и «стол на оценку»), мы на-
блюдали, что для самого ребенка средство и 
задача слиты. В первом классе, когда ученик 
берет себе «помощника», то он относится к не-
му как к задаче, не применяет его, а решает как 
новую задачу. Во втором классе, когда ребенок 
говорит, что изготовил средство и передает его 
другому для решения задачи, на самом деле 
пишет для другого задачу. Только к окончанию 
второго класса появляется различение задачи 
и средства для самого ребенка, когда ребенок 
не только изготавливает помощника, но и на-
блюдает за тем, как другой ребенок использует 
его при решении задач. Такая инициатива, как 
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поиск детьми места своего действия, появляет-
ся сначала у некоторых детей в конце второго 
класса и по мере проведения учителем занятий 
по созданию детских помощников возникает у 
большинства третьеклассников.

 Таким образом, эволюция учебной само-
стоятельности детей выражается в том, что 
от совместного с учителем действия, когда 
взрослый придает значение детским действи-
ям как пробным, происходит переход к само-
стоятельному учебному действию, что выра-
жается в индивидуальном своеобразии форм 
тренировки, и появлению в учебных тетрадях 
специальных слов «не оценивать». Важными 
показателями индивидуального учебно-
го действия являются такие случаи, когда 
большинство детей начинают через обраще-
ние к столу с помощниками строить учебное 
действие по усовершенствованию способов 
решения задачи, выстраивают связь между 
подготовкой и реализацией, отличая их по со-
держанию и по объему, инициативно опробуют 
и осмысливают вещи в функции средства.

Выше мы говорили о важной задаче пе-
дагога развивающего обучения — переос-
мыслении работы ребенка через различение 
в его действии тренировки и реализации. 
Пространство возможностей для детского 
действия как пробно-поискового расширя-
ется, если взрослый задает в пространстве 
класса два смысловых центра, когда под-
готовка и реализация имеют разную пред-
метно-пространственную форму. Малые 
доски в классе, индивидуальный планшет с 
маркером — это места тренировки и пробы, 
а классная доска — это место предьявления 
на оценку другим детям и учителю. Функцио-
нально разные места в классе организуются 
с помощью столов: стол «помощников» и тре-
нировочный стол с заданиями разных уров-
ней сложности — место подготовки, а стол с 
контрольными работами — место предьявле-
ния результата. Например, если первокласс-
ник затрудняется и испытывает сомнение, то 
он выходит к малой доске и задача учителя 
различить как для самого ребенка, так и для 
других учащихся чистовик и черновик — не 
исправить ошибку и оценить работу, а найти 
причину трудности и способ ее преодоления.

Доски, столы с разным функциональным 
значением выступают как опора построения 
учащимися собственного действия, в пере-
ходах от подготовки к реализации (П-Р-П или 
Р-П-Р) учащийся начинает осмысленно отно-
сится к содержанию своей подготовки. Учи-
тель «насыщает» пространство подготовки 
разными средствами — карточки с графиче-
скими схемами, предметные модели на столе 
с «помощниками», создавая для ребенка си-
туацию выбора средств и неявно приглашая 
его к самостоятельному опробованию средств 
как средств решения задачи.

Переход от подготовки к реализации пе-
дагог задает через разные социально-инсти-
туциональные формы организации учебной 
деятельности. В учебном расписании есть 
«уроки» и «занятия», которые отличаются по 
способу работы с предметным содержанием, 
по типу общения и по способу завершения. 
Если постановка учебной задачи всегда про-
исходит на уроке и он длится определенное 
время, то границы занятия подвижны и уче-
ник может завершить его сам.

На занятии учитель, занимая позицию 
консультанта, имеет большие возможности 
наблюдения за индивидуальным учебным 
действием ребенка: как он готовит свое дей-
ствие, обращается ли в ситуации затруднения 
к «помощникам», проверяет или нет выпол-
ненные карточки, как принимает решение о 
переходе на оценку, обращает внимание ре-
бенка: «Как ты понял, что именно эту карточ-
ку надо выполнять?» или «Как ты узнал, что 
уже достаточно тренироваться?».

Таким образом, в развивающем обучении, 
где доминирует построение ориентировки, 
субъектность самого педагога состоит в том, 
что он с помощью средств поляризации стро-
ит пространство возможностей действия и 
задает смысловое поле движения младшего 
школьника в построении собственного учеб-
ного действия как инициативного, самостоя-
тельного и ответственного.

В учебной деятельности можно выделить 
три линии становления учебной самостоя-
тельности: результативная, исследователь-
ская, продуктивная (как создание инструмен-
тов теоретического мышления). Основанием 
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для выделения этих линий послужила теория 
учебной деятельности, где в учебной задаче 
есть два акцента:

1) на открытие и моделирование общего 
способа;

2) на применение общего способа для ре-
шения класса конкретно-практических задач.

Существенно, что эти два акцента в те-
ории учебной деятельности и в ее практике 
естественно не вытекают один из другого. 
Как пишет Б.Д. Эльконин: «УЗ1 предполагает 
переход от непосредственных проб и ошибок 
в достижении результата к специальному по-
строению (совместно с учителем и другими 
детьми) опор возможного действия (его ори-
ентировочной основы). Лишь в таком пере-
ходе-преодолении само возможное действие, 
а не только требуемый результат, становится 
объектом рассмотрения, т.е. действие пере-
акцентируется, переосмысляется. Такова 
интрига УЗ и в той мере, в какой эта интрига 
вовлекает ученика и чувствуется им, он пре-
образует собственный опыт, т.е. переходит 
к фактической работе с собственным опы-
том — учится» [15, с. 30].

Два акцента учебной задачи стали осно-
ванием для разделения занятий — трениро-
вочное и исследовательское и для появле-
ния поляризованного урока.

Если занятие тренировочного типа направ-
лено на обучение ребенка способам оценки 
своей работы, выбору средств преодоления 
дефицитов, на отработку операционного со-
става способов действия, то на занятии иссле-
довательского типа разворачивается детская 
проба знаковых средств как средств понима-
ния существенных связей и отношений.

На переходе от индивидуального учебного 
действия по решению конкретно-практиче-
ских задач к индивидуальному учебно-ис-
следовательскому действию как пробно-по-
исковому возникает другой предмет работы 
учителя — инициативное опосредствование 
ребенка. Например, при игре с конструктором 
математических отношений дети исследуют 
пределы в составлении текстовых задач (на-

пример, сколько можно составить задач без 
лишних данных).

На занятиях учащиеся анализируют и пони-
мают существенные отношения через опробо-
вание, изобретение модельных средств — схем, 
приборов, динамических моделей и т.п. Важным 
становится одновременное полагание разных 
знаковых средств — чертежей, схем, таблиц, 
что открывает учащимся новые возможности 
исследования: как преобразование математи-
ческого отношения в одном плане действия (на 
схеме) приводит к изменению в другом плане 
(тексте задачи). В отличие от результативного 
учебно-исследовательское действие может и 
не завершаться, если дети вовлекаются в игру 
со знаковыми средствами (а если я переставлю 
стрелки в конструкторе вот так?).

Главное в пробном действии — это воз-
вратность как преобразование первоначаль-
ного действия, когда ребенок придумывает 
схему задачи, адресует ее другому и после 
опробования возвращается и перестраивает 
ее. Такое возвращение есть показатель прео-
доления результативного действия в пробном.

В третьем классе возникает поляризован-
ный урок, где учащиеся выбирают вид рабо-
ты — исследование или тренировка своих 
умений. Например, одни учащиеся констру-
ируют счеты в разных системах исчисления, 
другие занимаются преобразованием разных 
моделей, третьи — тренируют свои умения. 
Внутри поляризованного урока строится си-
туация выбора и учащиеся, завершив один 
вид работы, могут выбрать другой вид рабо-
ты. Для свободного учебного пространства 
поляризованного урока важны формы за-
вершения ребенком собственного действия 
(работа с дефицитами завершается контроль-
ной карточкой, где учащийся видит прогресс 
своих достижений относительно тех или иных 
предметных умений, а результаты исследо-
вания оформляются и предьявляются всему 
классу). Поляризованный урок создает воз-
можность для проявления детского интереса 
и позволяет увидеть особенности индивиду-
ального учебного действия младшего школь-

1 УЗ — учебная задача.
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ника относительно двух смысловых центров 
учебной задачи.

Таким образом, индивидуальное учебное 
действие на результативной линии представ-
лено как отношение между ориентировкой и 
реализацией, где ориентировка выстраивает-
ся ребенком с целью преодоления собствен-
ных дефицитов.

В индивидуальном учебном действии на 
теоретической линии ориентировка разво-
рачивается в пробе знаковых средств как 
средств понимания устройства задачи, в 
результате создается модель, в которой уча-
щийся описывает выделенные им существен-
ные связи и отношения. Моделирование как 
место становления учебно-исследователь-
ского действия интенсивно разворачивается 
в третьем и четвертом классах.

Динамика индивидуального 
учебного действия

В организованном нами эксперименталь-
ном обучении с использованием технологии 
поляризации образовательного пространства 
мы проверяли гипотезу о том, что вторая фаза 
младшего школьного возраста характеризу-
ется существенными изменениями в станов-
лении учебной самостоятельности, а именно 
в третьем классе должен произойти переход 
учащихся на высокие уровни индивидуального 
учебного действия (далее — ИУД). В своей пе-
риодизации возрастного развития Д.Б. Элько-
нин пишет о двух фазах младшего школьного 
возраста, когда от первой ко второй фазе про-
исходит переход от совместного к индивиду-
альному учебному действию [16]. Для изучения 
динамики становления ИУД по результативной 
линии учебной самостоятельности в течение 
четырех лет проводилась диагностическая 
процедура «Подготовка к контрольной работе» 
с учащимися трех экспериментальных классов 
развивающего обучения [5; 6].

Для оценки индивидуального учебного 
действия учащегося были выбраны следую-
щие критерии наблюдения: 1) выбор вида 
работы, основания выбора; 2) адекватность 
подготовки (согласованность между подго-
товкой и оценкой); 3) результативность рабо-
ты; 4) содержание подготовки: выбирает ли 

тренировочные карточки относительно соб-
ственных затруднений, самостоятельно или с 
чужой помощью осуществляет выбор карто-
чек; 5) обращение к учителю; 6) обращение к 
средствам; 7) переходы от подготовки к вы-
полнению и от оценки к подготовке.

Критерии с первого по четвертый отра-
жают то, как младший школьник удерживает 
цель предстоящего действия и организует 
свою работу по ее достижению (самостоя-
тельность). В пятом и шестом критерии опи-
саны признаки детской инициативы как поиск 
средств достижения собственной учебной 
цели. В седьмом критерии отражена ответ-
ственность, т.к. именно на переходах видна 
ситуация принятия решения о переходе от 
подготовки к реализации.

В диагностической процедуре учитель на 
уроке создавал ситуацию выбора — учащи-
еся могли сразу писать контрольную работу 
или готовиться к ней.

Нами было выделено пять уровней инди-
видуального учебного действия у учащихся. 
Ребенок с высоким уровнем индивидуального 
учебного действия способен оценить себя отно-
сительно умений, проверяемых в контрольной 
работе, определить свои дефициты и принять 
решение о дальнейшей работе — готовиться 
или сразу выполнять работу на оценку. Если 
учащийся выбирает подготовку, то, как прави-
ло, он начинает с того, что не получается — бе-
рет простые карточки и карточки повышенного 
уровня, в случае затруднений обращается с во-
просами — к учителю, одноклассникам; часто 
обращается к столу с «помощниками»; завер-
шает свое действие самостоятельно, проверяя 
выполненное задание по ключу. Выполнив со-
ставленную ранее самостоятельно программу 
подготовки, учащийся либо на этом же уроке, 
либо на следующем самостоятельно прини-
мает решение о переходе к выполнению кон-
трольной работы. Такой способ организации 
своего учебного действия приводит к высоким 
баллам за контрольную работу.

В таблице представлены данные о динами-
ке индивидуального учебного действия млад-
ших школьников с первого по четвертый класс.

Из таблицы видно, что динамика индиви-
дуального учебного действия от первого ко 
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второму классу характеризуется снижением 
количества учащихся в группах с низким и ни-
же среднего уровнями, а от второго к третьему 
классу — количество учащихся в группе с вы-
соким уровнем повысилось на 16%. От третье-
го к четвертому классу количество учащихся с 
уровнем выше среднего увеличилось на 18%.

Кратко опишем качественные изменения 
в ИУД, которые мы наблюдали у учащихся 
экспериментальных классов:

— во-первых, существенно изменилось 
содержание подготовки, учащиеся могут вы-
делить собственные дефициты, оценить их, и 
развернуто обосновать выбор работы. Если 
в начале второго класса только 4 человека 
связывали выбор работы с проверяемыми 
умениями, то в конце третьего класса таких 
детей становится 87% (73 чел.), а в конце чет-
вертого класса — 99% (75 чел.);

— во-вторых, самопроверка тренировоч-
ных карточек по ключам стала нормой при 
подготовке к контрольной работе у третье-
классников и четвероклассников;

— в-третьих, к концу третьего класса 
14 человек из 84 имели план подготовки, т.е. 
план стал использоваться детьми как способ 
организации собственной подготовки.

Таким образом, количественный и каче-
ственный анализ данных четырехлетнего лон-
гитюдного исследования показал, что от вто-
рого к третьему классу происходит прирост 
учащихся с высоким и выше среднего уров-
нями индивидуального учебного действия, 
что подтвердило наше предположение о ди-
намике индивидуального учебного действия 
учащихся при переходе от первой ко второй 
фазе младшего школьного возраста.

Основываясь на теоретических положени-
ях Л.С. Выготского, Л.И. Божович, К. Левина, 
Б.Д. Эльконина, П.Г. Нежнова, мы предположи-
ли, что динамика учебной самостоятельности 
связана с тем, что подросток открывает новые 
возможности собственного движения в пред-
метном материале, когда освоенные способы 
действия становятся средством открытия ново-
го смыслового поля, т.е. образуются учебные 
намерения [13]. Для изучения учебных намере-
ний учащихся была разработана диагностиче-
ская процедура «Изучение новой темы». Учеб-
ное намерение можно наблюдать в ситуации, 
когда ученик осуществляет самостоятельный 
поиск и открывает новый способ действия. 
В качестве задания учащимся предлагалось 
на выбор — самостоятельно или с учителем 
изучать новую тему. В 3 классе для самостоя-
тельного изучения была выбрана тема «Умно-
жение многозначного числа на однозначное», в 
4 классе — «Умножение многозначного числа 
на многозначное в столбик», в 5 классе — «Де-
ление десятичной дроби на десятичную дробь». 
Предполагалось, что на основе имеющихся у 
детей знаний по ранее изученным темам: деле-
ние многозначных чисел, умножение десятич-
ных дробей, а также деление десятичной дроби 
на целое число, они смогут открыть способ де-
ления десятичной дроби на десятичную дробь.

В качестве показателей учебного намерения 
мы рассматривали следующие: ребенок прояв-
ляет устойчивый интерес к поиску и открытию 
нового способа действия, выбирает задания, 
связанные с темой, а не решает все подряд (из-
бирательное отношение к предметному матери-
алу), обращается к своему опыту и опирается на 
освоенный способ действия при поиске нового, 

Таблица
Динамика индивидуального учебного действия младших школьников

ИУД
Уровень

1 класс
64 ч. — 100%

2 класс
84 ч. — 100%

3 класс
84 ч. — 100%

4 класс
76 ч. — 100%

Низкий 11 6 1 1

Ниже среднего 9 5 6 7

Средний 69 74 62 46

Выше среднего 9 6 6 24*

Высокий 2 9 25* 22
Примечание: По критерию χ2 различия между классами статистически значимы: * при Р<0,05.
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в ситуации затруднения обращается ко взросло-
му, сверстникам, к «карточкам-помощникам». 
Процедура проводилась с одними и теми же 
учащимися на протяжении трех лет — с третье-
го по пятый класс. По результатам проведения 
диагностической процедуры были выделены 
4 группы детей — с высоким, средним и низким 
уровнем учебного намерения, и с несформиро-
ванностью учебного намерения. Дети с высо-
ким уровнем учебного намерения отличаются 
устойчивым интересом, в ситуации затруднения 
обращаются к карточкам-помощникам, к свер-
стникам или к консультанту, в исследовании 
опираются на ранее изученный материал, вы-
страивая опоры своего движения в исследова-
нии. Для детей с высоким уровнем характерно, 
что после открытия нового способа, они начина-
ют его опробовать для решения задач — берут 
тренировочные карточки и проверяют себя по 
ключу, убеждаясь в правильности открытого 
способа. Подобное разворачивание новых проб, 
в которых открытый способ начинает проверять-
ся на его действенность и есть показатель воз-
никновения учебного намерения.

По результатам проведенного исследова-
ния видна определенная возрастная динами-
ка учебных намерений. Количество учащих-
ся с высоким уровнем учебного намерения 
увеличилось от третьего к пятому классу. 
В 3 классе большинство детей относилось 
к среднему (42%) и низкому (42%) уровням 
учебных намерений и только 2 человека из 
19 показали высокий уровень, в четвертом 
классе большинство учащихся 16 из 29 чело-
век (56%) и в пятом классе 18 из 22 (82%) по-
казали высокий уровень учебных намерений. 
Таким образом, на переходе от младшего 
школьного к подростковому возрасту возни-
кает учебное намерение как новый этап в 
развитии учебной самостоятельности.

В развитии учебной самостоятельности 
можно выделить два основных этапа: пер-
вый — становление индивидуального учеб-
ного действия, второй — возникновение 
учебного намерения как субъективация дей-
ствия, когда учащийся действует инициатив-
но, самостоятельно и ответственно в новой 
ситуации (например, в ситуацию изучения 
новой темы).

Заключение

Представленные нами экспериментальные 
данные показали, что поляризация образова-
тельного пространства учебной деятельности 
есть условие возникновения и становления 
учебной самостоятельности младших школьни-
ков — от индивидуального учебного действия к 
учебному намерению. Важно подчеркнуть, что 
динамика учебной самостоятельности возни-
кает только в том случае, если происходит раз-
витие трех предметностей в образовательном 
пространстве учебной деятельности, и педагог 
управляет этим развитием. Во-первых, проис-
ходит эволюция предметностей средств и их 
пространственной организации. Во-вторых, 
изменяется ситуация применения средств —
учебно-результативная и учебно-теоретиче-
ская. В-третьих, происходит эволюция социаль-
но-институциональных форм.

Развитие трех предметностей идет в двух 
направлениях:

— смена ведущей формы, характерной 
для каждого этапа обучения, от результатив-
ной в первой фазе к исследовательской во 
второй фазе младшего школьного возраста;

— возникновение новых вспомогатель-
ных средств (динамические модели как кон-
структоры преобразования существенных 
отношений), что, с одной стороны, позволяет 
отделить учителя с его теоретическим мыш-
лением от ребенка, с другой стороны, помога-
ет ребенку отделиться от учителя, что задает 
динамику учебной самостоятельности.

 Так, эволюция отношения «занятие-урок» 
характеризуется не только возникновением 
сначала тренировочных в первом классе, а 
затем результативных и исследовательских 
занятий во втором классе, но и появлением по-
ляризованного урока в третьем классе, когда 
дети по своим интересам выбирают разные 
виды занятий, появляется конкуренция иссле-
довательских и результативных видов работы.

Появление разных по содержанию и по от-
ношениям между учителем и учениками форм 
работы: тренировочное занятие — работа над 
ошибками, работа над умениями; исследова-
тельское занятие, связанное с конструирова-
нием вещи, модели; поляризованный урок; 
индивидуальное домашнее задание, которое 
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ребенок составляет себе сам; самостоятель-
ное изучение новой темы говорит о том, что 
разнообразие форм и их эволюция количе-
ственно и качественно изменяют жизнь детей 
и учителя.

Если ребенок может сам организовать 
подготовку с целью преодоления имеющихся 

у него дефицитов, то педагог создает зону 
ближайшего развития его учебной само-
стоятельности (индивидуальное домашнее 
задание, самостоятельное изучение новой 
темы и др.). Только в этом случае появляется 
история детско-взрослых действий как форм 
субъектности ребенка и учителя.
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в средней школе
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В центре внимания автора находится вопрос потенциала развития ав-
тономии учащихся в современной российской общеобразовательной 
школе. Обращается внимание на то, что, несмотря на обширные под-
тверждения значимости поддержки автономии школьников со стороны 
педагогов в зарубежных исследованиях и существование общемирового 
тренда на развитие инициативной и осознанной позиции школьников в 
отношении обучения, для российской психологии образования вопрос о 
ценности и практиках такой поддержки со стороны педагогов в настоя-
щее время недостаточно отрефлексирован. В то же время исследования, 
посвященные адаптации школьников при переходе на дистанционное 
обучение в условиях пандемии, подтверждают актуальность навыков 
самостоятельного обучения, самоорганизации и автономной учебной мо-
тивации для успешного результата в условиях неопределенности, однако 
наблюдается значительный дефицит исследований в области содержа-
ния и распространенности практик поддержки автономии в российских 
школах. Для участия в представленном поисковом исследовании были 
приглашены эксперты, которые представляют двенадцать российских 
общеобразовательных школ, расположенных в различных регионах Рос-
сии и позиционирующих себя как развивающих автономию подростков 
или заинтересованных в ее развитии. Были проведены 12 полуструкту-
рированных интервью, тематический анализ которых позволил выявить 
основные способы интерпретации понятия автономии в образовательном 
процессе, выигрыши от поддержки автономии в обучении, перечень клю-
чевых барьеров, препятствующих ее поддержке, а также описать набор 
психолого-педагогических практик поддержки автономии школьников, 
реализуемых специалистами школ. Обосновывается необходимость 
трансформации образовательного дискурса в направлении повышения 
автономии школьников и распространения соответствующих представ-
лений и практик в педагогическом сообществе.

Ключевые слова: автономия, агентность, самостоятельность, субъект-
ность, подростки, образовательные практики.
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Введение

Вопросы о свободе воли и ответственно-
сти, зависимости и независимости, самодоста-
точности и потребности в заботе и др. издавна 
проблематизовались философами [3; 4], одна-
ко в рамках образования долгое время скорее 
обсуждались на интуитивном уровне, через 
использование понятий самостоятельности, 
субъектности, автономии, инициативы, само-
регуляции и самоконтроля, даже активности, а 
в западной традиции также понятия «agency» 
(иногда переводимого на русский язык как 

агентность). В последние десятилетия тема 
автономии, понимаемой в первую очередь как 
способность действовать исходя из внутрен-
них мотивов/ценностей, самодетерминация, 
а также вопросы, связанные со способами ее 
поддержки в разных средах, активно обсужда-
ются в психологии развития и психологии об-
разования. Они приобрели особенную остроту 
в период дистанционного обучения, обуслов-
ленного пандемией. Поэтому здесь мы сфоку-
сируемся на вопросах интерпретации понятия 
автономии в отношении учащихся средней 
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школы и доступного педагогам репертуара 
психолого-педагогического инструментария, 
позволяющего осуществлять поддержку авто-
номии учащихся средней школы.

В современном мире, характеризующемся 
высокой неопределенностью и изменчивостью, 
требования к образованию также не остаются 
постоянными. У общества появляется новый 
запрос на образование; ФГОС требует разви-
тия у подростков не только предметных знаний, 
но и метапредметных компетенций [7]. Одной из 
известных мировых моделей компетентностей 
является рамка DeSeCo, предложенная ОЭСР 
(OECD), которая включает в себя три категории 
компетентностей, одной из которых является 
умение действовать независимо, т.е. умение 
брать на себя ответственность за управление 
своей жизнью, действовать самостоятельно 
в разных социальных контекстах [1]. Проект 
«Компас образования 2030 ОЭСР»1 обознача-
ет «агентность школьника» (student agency) как 
один из центральных ориентиров в развитии 
образования до 2030 года, определяя ее как 
способность устанавливать цели, размышлять 
и ответственно действовать для достижения 
изменений и обосновывая этот выбор убежде-
нием в том, что школьники способны и хотят 
влиять позитивным образом на свои жизни и 
на мир вокруг них.

Период пандемии COVID-19 и самоизоля-
ции обострил необходимость смещения фоку-
са в школьном образовании с предметных ре-
зультатов на развитие иных, метапредметных 
знаний и умений, в частности инициативы и 
активной самостоятельности [6; 8]. Привыч-
ная институциональная рамка школьного кон-
текста изменилась, поэтому учащимся стало 
труднее выполнять образовательные задачи, 
организовывать время и распределять ресур-
сы на учебу и домашние дела. Физическая не-
доступность классно-урочной системы, звон-
ков, кабинетов и других привычных атрибутов 
школьной жизни показала необходимость на-
личия для успешного обучения у школьников 
внутренней мотивации и навыков планирова-
ния, целеполагания, саморегуляции.

Практики, применяемые для развития авто-
номии в образовательном процессе за рубежом, 
отражают развитие метапредметных компетен-
ций. Так, например, Ф. Кэнди выделил шесть 
аспектов автономии в обучении. Они заключа-
ются в том, что учащийся: обладает свободой 
выбора; может разрабатывать цели и планы 
независимо от давления со стороны других; об-
ладает способностью к рефлексии; обладает во-
лей и способностью «бесстрашно и решительно 
осуществлять на практике и доводить до конца 
планы действий... не зависев от других в пла-
не поощрения и заверения»; может проявлять 
самообладание; обладает личной концепцией 
автономности [12]. Такие школы, как Aarohi в 
Бангалоре или демократическая школа в горо-
де Хадера в Израиле, используют принцип ав-
тономии, предоставляя детям свободу решать, 
что и как они будут изучать в рамках школьной 
программы. Учащиеся делают выбор на основе 
своих предпочтений и антипатий, учатся обосно-
вывать и обсуждать свой выбор. В этих школах 
практикуются и распространяются идеи школь-
ного самоуправления. Другая модель, схожая 
с логикой маршрутных листов, используется в 
школах Big Picture Learning в Индии: учащиеся 
ставят перед собой индивидуальные цели, ос-
нованные на их увлечениях и интересах, а за-
тем им предоставляется самостоятельность в 
определении того, как и когда достичь эти цели. 
Они должны сами регулировать свое время и 
расписание, а также искать необходимые ре-
сурсы. Самостоятельное обучение происходит 
параллельно с выполнением установленного 
учебного плана. В исследованиях поддержки 
автономии в школе, а также воспринимаемой 
школьниками автономии отмечается значи-
мость этих показателей и их связь с академи-
ческой успеваемостью, самоэффективностью, 
автономной учебной мотивацией, позитивным 
поведением [13—15; 17; 20; 21].

Представленное здесь поисковое иссле-
дование было направлено на прояснение 
значения конструкта автономии подростков в 
представлениях руководства российских об-
щеобразовательных школ, позиционирующих 

1 https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/
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себя как развивающих автономию подрост-
ков, и практиках ее поддержки/ограничения, 
бытующих в этих школах. Предполагалось, 
что созданный в рамках исследования своео-
бразный каталог педагогических или психоло-
го-педагогических практик, поддерживающих 
автономию и показывающих свою эффектив-
ность, мог бы быть полезен для специалистов 
других школ, официально не фокусирующих 
свою деятельность на развитии подростковой 
автономии, однако видящих в этом перспек-
тивную зону развития своих организаций и 
образовательных программ.

Программа исследования

Целью данного качественного исследования 
является установление потенциала развития 
автономии учащихся в современной российской 
общеобразовательной школе и описание психо-
лого-педагогических практик ее поддержки.

Ключевые исследовательские вопросы фор-
мулируются следующим образом: 1) Как функ-
ционирует идея автономии в разных школах? 2) 
Как она воплощается в конкретные образова-
тельные практики? Для ответов на эти вопросы 
было проведено качественное исследование, 
включающее поиск экспертов и интервью.

Процедура. Критерии отбора участников 
для глубинного интервью были следующими: 
1) Работа в государственной школе, поскольку 
нас в перспективе интересовала возможность 
распространения обнаруженных практик на 
другие школы; более того, государственные 
школы имеют ряд ограничений по сравнению 
с частным образованием (меньше свободы в 
разработке учебных планов, больше контроля 
за обучающимися), в связи с чем развитие 
автономии в рамках государственной школы 
становится особенно интересным объектом 
исследования. 2) Позиционирование школы, в 
которой работает потенциальный эксперт, как 
развивающей автономию или заинтересован-
ной в развитии автономии школьников: поиск 
таких школ осуществлялся через участие в 
конференциях, посвященных образованию, 
анализ информации на сайтах и в социальных 
сетях образовательных организаций, а также 
методом «снежного кома». 3) Руководящая 
или как минимум не рядовая педагогическая 

позиция эксперта, опыт работы не менее 
3 лет, личная заинтересованность в теме раз-
вития автономии учащихся и готовность со-
трудничать с исследователем.

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие двенадцать экспертов из разных школ 
следующих регионов: г. Новосибирск, г. Крас-
ноярск, г. Санкт-Петербург, г. Томск, г. Пермь, 
г. Москва, Московская область, п. Большое 
Исаково (Калининградская область). Благо-
даря тому, что эксперты, принявшие участие 
в данном исследовании, проживают в раз-
ных городах, и контексты представленных 
ими школ существенно различаются, ответы 
получились более разнообразными и много-
гранными. В число интервьюируемых вошли 
четыре директора, четыре заместителя ди-
ректора, три административных работника и 
один тьютор, работающие в 12 государствен-
ных школах, четверо мужчин и восемь жен-
щин в возрасте от 30 до 55 лет.

Интервью. Подготовительный этап вклю-
чал в себя очное знакомство с экспертами, 
рассказ об исследовании и заключение до-
говоренности о последующем интервью с 
обсуждением тем и формата. Все эксперты 
дали информированное согласие на участие 
в интервью и ведение аудиозаписи, а также 
на публикацию результатов в обобщенном и 
анонимизированном виде. Далее с экспертами 
проводились полуструктурированные интер-
вью в соответствии с разработанным гайдом, с 
опорой на исследовательские вопросы. Интер-
вью проводились в онлайн-формате и длились 
от одного до двух с половиной часов. Эксперты 
поделились своим пониманием самой идеи, 
значимостью автономии для их образователь-
ных пространств, а также тем, в какие конкрет-
ные практики эти идеи преобразовывались. 
Аудиозаписи интервью подвергались расшиф-
ровке, объем текста составил около 200 тысяч 
знаков. Поиск экспертов и интервьюирование 
были остановлены после насыщения изучае-
мых категорий и появления повторов.

Расшифровки интервью обрабатывались с 
помощью тематического анализа [11], в ходе ко-
торого мы выделили, во-первых, ряд подходов 
к пониманию автономии, во-вторых, основные 
проблемы, связанные с поддержкой автономии 
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в образовании, в-третьих, эффекты, которые 
приносит поддержка автономии в образова-
тельном процессе, и, наконец, в-четвертых, ряд 
конкретных практик поддержки автономии, в 
которые вошли оценивание, домашняя работа, 
система самоподготовки, тьюторство, урочная 
и внеурочная деятельность.

Результаты

Понимание автономии в школе
Одиннадцать информантов отметили, что 

развитие автономии в их школах — ценность, а 
не помеха учебному процессу. В одном случае 
автономия расценивалась как помеха, так как 
акцент в данной образовательной организации 
делался на академические результаты, которых, 
по мнению респондента, достичь можно, только 
прибегая к контролю над учащимися. При этом 
в представленной школе активно используются 
практики развития автономии подростков, в том 
числе школьное самоуправление.

Представление о том, что такое автоно-
мия, среди интервьюируемых оказалось не-
однородным. Проанализировав ответы интер-
вьюируемых на вопрос: «Что в вашей школе 
понимают под автономией?», мы выделили 
три типа понимания.

1. Автономия как субъектность (целена-
правленность, принятие решений, рефлексия).

«Мы не описывали раньше свои практики 
в терминах самостоятельности и автономно-
сти, привычнее понятие “субъектность”. Под 
ней мы понимаем способность ученика ста-
вить цель образования, определять способы 
ее достижения, планировать деятельность, 
коммуницировать по поводу решения задач 
и достижения цели, рефлексировать свой 
образовательный опыт. Быть субъектным — 
значит выбирать и нести ответственность за 
свой выбор» (Н., тьютор).

«Безусловно, субъектность. Каждый обу-
чающийся должен ощущать себя человеком, 
принимающим решения, а не тем, кем мани-
пулируют. Мы эту практику в школе культиви-
ровали начиная с 5 класса» (Т., заместитель 
директора).

2. Автономия как активность, независи-
мость, способность и потребность осущест-
влять ответственный выбор.

«Здесь важно каждое слово. Попав в си-
туацию неопределенности, в ситуацию, когда 
есть несколько вариантов действий, подро-
сток понимает, как собирать информацию, 
как почувствовать, какой выбор для него яв-
ляется правильным, уметь выделять критерии 
выбора, не избегать ситуации выбора, нести 
ответственность за свой выбор перед собой и 
теми, кто с ним четко связан» (А., директор).

«Это ответственность за свой выбор и 
умение признавать ошибки. Не отступать в 
случае понимания неверности позиции, а про-
сто подстраиваться под изменения» (А., заме-
ститель директора).

«Это навык принятия учеником решений 
самостоятельно, без опоры на взрослых, уме-
ние осуществлять осознанный выбор и нести 
за него ответственность» (Д., директор).

«Автономность ученика — это готовность 
осуществить тот или иной выбор в предлагае-
мых обстоятельствах, причем не только учеб-
ный, но и жизненный, а также нести за этот 
выбор ответственность» (Г., директор).

3. Автономия как умение самостоятельно 
проектировать образовательный маршрут.

«В подростковом возрасте мы развиваем 
самостоятельность в образовании. Что значит 
быть самостоятельным в образовании? Это 
умение строить свой образовательный марш-
рут, выбирать предметы, уровень изучения, ин-
струменты, темп прохождения материала. Раз-
витие самостоятельности происходит с опорой 
на среду, туда входит педагог и люди, которые 
появляются в классе. Осознанно уметь выдви-
гать предложения важно в подростковом воз-
расте» (И., административный работник).

«Автономия для подростка в образовании 
очень важна. Это умение взаимодействовать 
с одноклассниками и учителями, ставить обра-
зовательные цели, искать информацию, в том 
числе в интернете, уметь проводить рефлексию 
своих учебных действий, а также понимание то-
го, зачем нужна школа, и умение строить свой 
образовательный маршрут» (Г., директор).

Различие в пониманиях школ феномена 
автономии условны. В ходе интервью мы вы-
яснили, что вне зависимости от названия раз-
вивают в представленных школах одно и то 
же, учат детей: принимать решения; выбирать 
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и нести ответственность за свой выбор; отста-
ивать свою позицию; планировать учебную 
деятельность; достигать цели; рефлексиро-
вать свой образовательный опыт; быть само-
стоятельным в образовании.

Трудности поддержки автономии
Все информанты говорят о сложностях, с 

которыми сталкиваются в школах, развивая 
автономию подростков. Во-первых, это могут 
быть проблемы, обусловленные характери-
стиками подросткового возраста.

«Важно не забывать, что 5—7 класс — это 
не про учебу, не про образование, поэтому в 
этом месте становится сложно всем, какими 
бы сильными учениками они ни были, как бы 
виртуозно они ни владели техниками самооб-
разования. Очень много ребятишек, которые 
были успешны в начальной школе, вдруг начи-
нают проваливаться» (И., административный 
работник).

«Мы — типичные представители совре-
менной российской школы, которая находится 
на пути перехода от безусловной директив-
ности со стороны учителей и управленцев к 
идеальному детскому миру, где ребята сами 
формируют учебную программу. Естествен-
но, у нас есть попытки через ученическое 
самоуправление замотивировать ребят на са-
мостоятельность, но это не всегда получается 
в силу возрастных особенностей подростков. 
Им необходима опора, направляющий чело-
век в этом возрасте» (Г., директор).

Во-вторых, проблемы, связанные с непо-
ниманием родителей.

«Также есть часть детей, которые боятся 
проявлять самостоятельность из-за особо 
строгих родителей, которые контролируют 
весь процесс. Дети из таких семей несамо-
стоятельны» (А., заместитель директора по 
воспитательной части).

«Некоторые родители вмешиваются в 
учебный процесс, им не нравится, что ребе-
нок после уроков остается на встречи ШУС 
(школьное ученическое самоуправление), а 
не идет домой делать домашнее задание. Та-
кие родители считают, что школа должна ра-
ботать на академический результат» (К., ад-
министративный работник).

В-третьих, организационные, финансо-
вые, законодательные ограничения.

«В прошлой школе (частной) мы имели 
возможность отправлять группы детей за 
границу, где с помощью образовательных вы-
ездов степень автономности подростков уве-
личивалась. Дети проводили экскурсии само-
стоятельно. Здесь (в государственной школе) 
с этим сложнее» (Т., заместитель директора).

«Мы не частная, дорогая школа, мы не мо-
жем себе многого позволить. Например, ребе-
нок предлагает проект с бюджетом 200 тысяч 
рублей, но в школьном бюджете не заложены та-
кие траты. Бывает, что в особо интересные про-
екты привлекаются инвесторы, но бывает, дети 
получают отказ, к сожалению» (А., директор).

Выигрыши от развития автономии
школьников
Несмотря на сложности, информанты еди-

ногласны в том, что развитие у подростков 
автономии — умений выбирать и нести ответ-
ственность за свой выбор, принимать самосто-
ятельные решения, ставить цели и достигать 
их — необходимо для современного школьни-
ка в текущем процессе, а также приобретен-
ные умения помогут школьникам в дальней-
шем стать успешными членами общества.

«Школьники проявляют больше инициа-
тивы, получая свободу и самостоятельность. 
Так, например, мой ученик, реализовавший 
свои коммерческие проекты, сам предложил 
поделиться опытом с другими учащимися, 
чтобы помочь им построить цели для будуще-
го» (А., директор).

«У детей появляется мотивация к учебе, 
когда они самостоятельно принимают реше-
ния. Выбор темы для исследования, команды 
для проекта, возможность самим организо-
вать и провести урок для младших классов — 
это мотивирует учиться. После подобных 
проектов школьники просят еще. Многие 
выпускники приходят к нам работать, чтобы 
передать опыт другим детям» (Н., тьютор).

«Выпускники, в первую очередь, — уве-
ренные в себе и своем выборе люди. Не 
боятся ошибиться, умеют строить образова-
тельный маршрут на будущее. Многие сейчас 
работают в Европе, в международных компа-
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ниях, где автономия является важной состав-
ляющей» (И., административный работник).

Инструменты развития автономии —
образовательные практики
Школы, декларирующие работу на авто-

номию, делают это, с одной стороны, через 
предоставление подросткам свободы, с дру-
гой стороны, через организацию этой свободы 
с помощью специальных разработанных ими 
инструментов. Среди представленных респон-
дентами инструментов развития и поддержки 
автономии нами были отобраны практики, 
которые показали наибольший эффект от их 
применения экспертами. Применение данных 
практик поможет управленцам школ органи-
зовать учебный процесс в соответствии с воз-
растными особенностями подростков, а также 
с запросами современного общества.

1. Школьное ученическое самоуправление
«Вы предоставляете школьникам свободу 

принимать решения и влиять, а они вам — 
новые идеи для развития» (К., заместитель 
директора).

Школьное самоуправление в представ-
ленных нами школах — не сценарий, где 
школьники играют по правилам, прописан-
ным взрослыми заранее: это участие в раз-
работке этих правил, внесение корректировок 
в образовательный процесс, выступление с 
проектными предложениями, т.е. реальная 
возможность проявить инициативу.

«Учащиеся выступают с предложениями об 
изменениях, и администрации нужно быть го-
товым к этим изменениям, иначе вы создадите 
иллюзию свободы выбора» (Г., директор).

Организация самоуправления в школе 
дает возможность учащимся повлиять на 
образовательный процесс, проявить органи-
заторские и управленческие способности, 
вести переговоры, отстаивать собственное 
мнение, решать конфликты. Это возможность 
для подростков проявить себя, развить свои 
лидерские качества, почувствовать себя важ-
ной частью образовательного процесса, но 
самое главное — это дает бесконечное про-
странство для развития навыков автономии в 
школьной среде.

2. Оценивание
«Когда мы задумались о том, как раз-

вивать автономию, мы сразу подумали об 
оценивании. Планы о развитии самостоятель-
ности школьников сформировали нашу соб-
ственную самостоятельность» (Т., замести-
тель директора).

Оценивание в школах респондентов от-
личается от привычного нам пятибалльного, 
в первую очередь, диапазоном. Рейтинговое, 
накопительное, критериальное оценивание — 
названные респондентами варианты — сво-
дятся к одному: для развития самостоятель-
ности и осознанности подростков ученикам 
необходимо понимать, как оценивается тот 
или иной предмет, вид занятий, форма уро-
ка, нужна прозрачность. Основными отличи-
ями иных подходов к оцениванию являются: 
ученик выбирает тип, форму, количество за-
даний; ученик может не прийти на контроль-
ную работу, не ответить на уроке, не сделать 
домашнее задание и набрать баллы другим, 
подходящим именно ему способом; появляет-
ся возможность рефлексировать свой рост в 
процессе образования. Более того, разработ-
ка оценивания обсуждается с детьми, учиты-
ваются их пожелания и предложения. Таким 
образом, ученик становится субъектом своих 
оценок, остается пространство для действия.

3. Проектная и исследовательская
деятельность
«Исследование — это не только много 

баллов, это интересно. Когда у вас что-то 
получается, вам становится интересно. В под-
ростковой ступени — это закон» (Н., тьютор).

Найти подход к развитию автономии в 
обязательных частях учебного процесса, 
дать ребенку выбор, соблюдая требования 
ФГОС, — задача непростая.

«Мы все удерживаем в голове, что если 
подросткам дать большой, обширный выбор, 
то, скорее всего, этот вид работ (исследова-
ние) не будет выбран» (И., административный 
работник).

Ключевым в проектной деятельности, по 
мнению респондентов, является не навязать, а 
заинтересовать. Здесь хорошо работает сме-
шанное обучение: старшеклассники делают 
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проекты для младших, а те, в свою очередь, 
проявляют инициативу повторить этот опыт. 
Еще одним вариантом являются групповые 
проекты по межпредметным дисциплинам, 
где у каждого подростка появляется возмож-
ность проявить себя. Инициативу необходимо 
проявить на каждом этапе проектирования: 
постановка целей, обработка результатов, 
рефлексия — что удалось реализовать, чего 
не хватило, где можно было улучшить.

4. Образовательный маршрут
«Если вы думаете, с чего начать разви-

тие автономии в вашей школе, — начните с 
маршрутных листов» (И., административный 
работник).

Практика разработки маршрутных листов 
для каждого ученика подростковой школы — 
уникальная возможность развития автономии 
на протяжении всего учебного процесса. Ре-
бенок самостоятельно выбирает траекторию 
(предметы для изучения), объем знаний (глу-
бину погружения в предмет), уровень (более 
простой или сложный уровень заданий вну-
три предмета) и темп прохождения (вместе с 
одноклассниками, быстрее или медленнее). 
Индивидуальная траектория образования вы-
страивается учащимися самостоятельно, но 
в этом процессе задействована вся школа. 
Учебные планы, составленные администра-
цией, должны быть гибкими; учителя должны 
быть готовы к изменению содержания урока 
в зависимости от запроса учеников; тьютор-
ская служба должна быть готова оказать под-
держку учащимся в построении уникального 
образовательного маршрута, необходимого 
конкретному ребенку в конкретной ситуации.

5. Образовательные выезды
«Образовательный выезд — это уникаль-

ная возможность учащихся проявить себя» 
(Т., заместитель директора).

Выезды являются продолжением марш-
рутного листа с одной ключевой разницей — 
это смена среды. Опыт обучения в новой сре-
де, ориентировка и адаптация, выстраивание 
целеполагания в новых условиях делают уче-
ников увереннее, самостоятельнее, формиру-
ют у них субъектную позицию относительно 

образования, которую они затем привносят в 
свой повседневный, внутришкольный образо-
вательный маршрут.

Респонденты приводили примеры самых 
эффективных, по их мнению, образователь-
ных выездов — это те случаи, когда все было 
спланировано самими подростками: маршрут, 
места для посещения, программа. Начиная от 
планирования поездки и заканчивая рефлек-
сией по окончании выезда — обучающиеся 
принимали участие в каждом этапе. В резуль-
тате сформировались проектные группы 
инициативных учеников, которые сделали 
образовательные выезды традицией школ, и 
данный опыт из года в год передается новым 
учащимся, позволяя развивать автономность 
все большего количества подростков.

6. Тьюторская поддержка
Данная форма поддержки автономии су-

ществует лишь в четырех из представленных 
школ, однако имеет неоспоримый эффект для 
выстраивания процессов развития самостоя-
тельности подростков.

Задачи тьютора в основном рефлексивные. 
Это помощь в выстраивании образовательного 
маршрута, консультации родителей, индивиду-
альные и групповые тьюториалы с учащимися. 
Такая работа позволяет определить универ-
сальную цель в образовании ребенка согласно 
его возрасту, отрегулировать эту цель относи-
тельно каждого ученика, коммуницировать с 
семьями о том, как наблюдать и поддерживать 
дома работу ребенка над собой.

«Мы считаем, что подросткам крайне не-
обходим тьютор. Мы хотим, чтобы они стали 
самостоятельными, но для этого им необхо-
димо ощущать поддержку и знать, что они в 
безопасности, что есть тот, кто поможет и на-
правит» (А., заместитель директора).

Вышеперечисленные практики показыва-
ют то, как функционирует идея автономии в 
представленных школах, они работают как в 
совокупности, так и по отдельности. Примене-
ние данных практик в школе ставит ребенка 
во главу своего образовательного процесса, 
делает его автономным субъектом образова-
ния и положительно влияет на развитие под-
ростка как личности.
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Таким образом, автономия — это не про-
сто предоставление возможности выбора 
в учебных ситуациях или возложение на 
учеников ответственности за деятельность, 
которой они занимаются. Также это побужде-
ние, поддержка и поощрение учащихся через 
специально организованные для этого про-
цессы к самовыражению, выражению своих 
намерений, инициативе, целеполаганию, пла-
нированию, рефлексии и определению своих 
интересов [18; 19].

Выводы

В результате проведенного анализа было 
установлено, что тема развития автономии в 
общеобразовательной школе недостаточно 
представлена в отечественных научных пу-
бликациях. Несмотря на высокую социаль-
ную и психологическую актуальность этой 
темы, научные представления о становле-
нии автономного поведения у современных 
школьников, а также факторах его развития 
в образовательной среде неоднозначны и 
фрагментарны. В то же время поддержка ав-
тономии играет критически важную роль для 

поддержания оптимального развития под-
ростков и их социальной адаптации [6]. В эм-
пирическом исследовании вопроса о том, 
как представлена тема автономии школь-
ников в психолого-педагогической работе, 
обнаружен ряд практик, демонстрирующих 
свою значимость с точки зрения поддержки 
автономии, по мнению экспертов, и доступ-
ных для тиражирования в средней школе. 
Описание данных практик представляется 
вносящим вклад в расширение традицион-
ного школьного психолого-педагогического 
инструментария, поскольку методы работы, 
характерные для традиционной системы об-
учения, направлены скорее на контроль со 
стороны школы, чем на развитие свободы 
и самостоятельности школьников, что не 
соответствует возрастным особенностям 
подростков и запросам современного обще-
ства. Мы надеемся, что данное исследова-
ние привлечет внимание к необходимости 
изменений в образовательном дискурсе со-
временной школы и к развитию автономии 
школьников, так же как и других навыков, 
необходимых ребенку, живущему в 21 веке.
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Изменения в представлениях и практиках 
школьных учителей как основа 
для самостоятельного действия подростка. 
Институциональный подход
Гавриленко П.А.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
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Предпринята попытка зафиксировать тренд деструктурации и описать 
особенности ее протекания в представлениях и практиках школьных учи-
телей. По замыслу автора, такой подход открывает перспективы теорети-
ческого и эмпирического осмысления самостоятельного и инициативного 
действия подростка в институте школы. Обращается внимание на то, что 
самостоятельность — один из ключевых результатов современного школь-
ного образования, который зафиксирован в документах и докладах разных 
уровней. Исследования непосредственно самостоятельности затруднены, 
поскольку нет единого подхода к операционализации этого феномена. Вы-
делены три элемента институциональной структуры школы: ритуалы, дис-
циплинарные практики, тип отношений между учителем и учеником и опи-
саны пути деструктурации в каждом элементе: отказ, смягчение, создание 
новых практик. Базой качественного исследования послужили интервью с 
пятнадцатью педагогами основной и средней общеобразовательной школы 
спального района Москвы. Делается вывод о том, что процесс деструктура-
ции протекает медленнее по сравнению с другими сферами общественной 
жизни ввиду обозначенных в статье ограничений. Результаты эмпириче-
ского исследования могут быть полезны для изучения самостоятельного 
и инициативного поведения подростка в пространстве школы у педагогов 
с разной степенью жесткости их практик, у педагогов, использующих не 
характерные для института школы практики.

Ключевые слова: школа, деструктурация, самостоятельность, подростки, 
представления учителей.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 22-18-00416.

Для цитаты: Гавриленко П.А. Изменения в представлениях и практиках школьных учителей 
как основа для самостоятельного действия подростка. Институциональный подход // Психо-
логическая наука и образование. 2022. Том 27. № 3. C. 39—49. DOI: https://doi.org/10.17759/
pse.2022270304



40

Гавриленко П.А. Изменения в представлениях и практиках школьных учителей как основа
для самостоятельного действия подростка. Институциональный подход
Психологическая наука и образование. 2022. Т. 27. № 3

Введение

В современных исследованиях образова-
ния наблюдается интерес к теме детской само-
стоятельности [10]. Ряд работ сфокусирован 
на изучении самостоятельности (и близких по 
смыслу конструктов) как средства успешного 
освоения образовательной программы. Так, 
например, в рамках теории самодетермина-
ции личности Э.Л. Дейси и Р.М. Райана (SDT) 

решаются проблемы недостаточной внутрен-
ней учебной мотивации, заинтересованности, 
вовлеченности учеников [13; 15; 16; 22; 24]. 
За предметный результат также «несут ответ-
ственность» конструкты саморегулируемого 
обучения [21] и отечественный аналог «учеб-
ной самостоятельности» [5]. Оба конструкта 
подразумевают в общих чертах способность 
школьника планировать, контролировать, оце-

Changes in the Beliefs and Practices 
of School Teachers as the Basis 
for Independent Action of Adolescents. 
Institutional Approach
Polina A. Gavrilenko
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0001-9433, e-mail: pagavrilenko@hse.ru

Independence is one of the key results of modern school education, which is 
recorded in documents and reports at various levels. Research directly on inde-
pendence is difficult, since there is no single approach to the operationalization 
of this phenomenon. The article attempts to fix the trend of destructuring and de-
scribe the features of its course in the beliefs and practices of school teachers of 
one general education school. As conceived by the author, this approach opens 
up prospects for theoretical and empirical understanding of the independent and 
initiative action of the student in the institute of school. For this, three elements of 
the institutional structure of the school were identified: rituals, disciplinary practic-
es, the type of relationship between the teacher and the student, and the ways of 
destructuring in each element were described: refusal, mitigation, creation of new 
practices. The basis of the qualitative study was interviews with fifteen teachers 
from a primary and secondary school in a residential area of Moscow. The author 
comes to the conclusion that the process of destructuring is slower compared to 
other spheres of public life due to the limitations outlined in the article. The results 
of an empirical study can be useful for studying the independent and proactive 
behavior of an adolescent in the space of the school by teachers with varying 
degrees of rigidity in their practices, by teachers who use practices that are not 
typical for the institute of the school.
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нивать процесс обучения. С другой стороны, в 
международных докладах и образовательных 
стандартах постулируется необходимость 
развития внепредметных навыков и личност-
ных характеристик, в том числе способности 
к проактивному действию, инициативности, 
агентности [8; 12; 20]. При всем многообразии 
конструктов, описывающих феномен детской 
самостоятельности в области успешного обу-
чения, ощущается дефицит теоретических по-
пыток ее осмысления и операционализации в 
области достижения личностных и внепред-
метных результатов образования.

Роль институтов, в том числе школы, в 
развитии тех или иных качеств индивида 
оценивается неоднозначно. Классические ин-
ституциональные теории постулируют реша-
ющую роль институтов в формировании и ре-
гламентации поведения [11]. В традиционном 
понимании институт школы — это жесткая ре-
гулирующая система. При описании подобных 
структур Э. Гоффман использует термин «то-
тальные институты». Он полагает, что в них 
блокируется возможность управлять своим 
поведением, отсутствуют право выбора ролей 
и возможность свободного волеизъявления 
[3]. Сложившиеся практики в школе предпи-
сывают ребенку его место (парта), его способ 
общения с учителями (с позиции подчиненно-
го), его время говорить (поднятая рука), его 
возможности действовать (когда разрешено 
учителем), его способы учиться (дидактика). 
При таком подходе в школе не остается про-
странств для свободного действия ребенка, 
что существенно ограничивает возможности 
для развития самостоятельности. С другой 
стороны, сегодня эмпирически фиксируется 
тренд деструктурации, или снижения устойчи-
вости структур [6; 11]. В своей обзорной ста-
тье в «Annual Review of Sociology» американ-
ский социолог Ларс Уден утверждает, что на 
современном этапе развития институтов дей-
ствие индивида становится менее структури-
рованным, менее регламентированным [25]. 
Процесс деструктурации (снижения стабиль-
ности, жесткости структур и их обязывающей 
силы по отношению к действию) протекает и 
в сфере образования [11]. Анализ литературы 
позволил выделить характерные черты этого 

процесса в ключевых общественных институ-
тах [11; 17; 25]:

• происходит снижение устойчивости 
структуры, повышается волатильность;

• уменьшается обязывающая сила струк-
туры по отношению к индивидуальному дей-
ствию.

В поисках пространства для самостоя-
тельного действия в школе мы решили сопо-
ставить классический и современный соци-
ологический взгляд на институт школы. Нам 
видится, что анализ существующих школьных 
практик и учительских представлений через 
призму процесса деструктурации позволит 
обнаружить и описать характер изменений 
в институте школы и, в случае их фиксации, 
откроет в перспективе возможность исследо-
вать самостоятельное поведение школьни-
ков, понимаемое как поведение инициатив-
ное, преобразующее, индивидуальное. Чтобы 
сузить поле поиска, мы выделили три ключе-
вых элемента структуры школы как наиболее 
институционально оформленные, со сложив-
шимися жесткими правилами и сценариями: 
ритуалы, дисциплинарные практики, тип от-
ношений между учителем и учеником. Про-
цесс деструктурации Уден метафорично оха-
рактеризовал как переход от сценарной ло-
гики к игре по гибким правилам [25]. Данную 
метафору мы возьмем за основу при анализе 
существующих практик и представлений.

Организация исследования

Цель исследования — фиксация и опи-
сание процесса деструктурации в институте 
школы как одного из условий развития само-
стоятельного поведения школьников. Для ее 
достижения решались несколько задач:

— выделить в представлениях и описы-
ваемых практиках педагогов элементы для 
анализа;

— выделить в каждом элементе признаки 
деструктурации через сценарный подход;

— типологизировать практики и представ-
ления по каждому выделенному элементу.

Работа проведена в рамках качественной 
методологии. Материалом для анализа вы-
ступили полуструктурированные интервью. В 
пилотном эмпирическом исследовании были 
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изучены представления 15 учителей матема-
тики, русского языка, истории, информатики, 
английского языка и биологии основной и 
средней общеобразовательной школы спаль-
ного района крупного российского мегапо-
лиса, имеющих опыт работы не менее 3 лет. 
Выборка формировалась рандомно. Дирек-
тор отправил по внутренней почте письма с 
предложением принять участие в интервью. 
Откликнулись 20 человек. Объем выборки 
определялся на основании критерия мак-
симизации получаемой информации: когда 
мы стали получать от информантов ответы, 
аналогичные уже имеющимся, было принято 
решение остановить сбор данных. Возраст 
педагогов разнится от 25 до 60 лет.

Процедура интервью

Интервью проводились с ноября 2021 го-
да по январь 2022 года с использованием 
сервиса Zoom. Информанты дали согласие 
на использование аудиозаписи и транскрипта 
интервью для исследовательских целей. Для 
обеспечения конфиденциальности собранных 
данных мы не раскрываем имена педагогов 
и номер школы. Интервью продолжались до 
2 часов, в среднем около 1,5 часов. Интер-
вью строились как свободные, с опорой на 
примерный список вопросов гайда, который 
приводится в табл. 1. Вопросы в таблице рас-

пределены на три группы, соответствующие 
каждому элементу структуры.

При анализе данных использовались ме-
тоды конденсации смысла и интерпретации 
[1; 4].

1. Конденсация смысла. При транскрибиро-
вании мы получили объемный материал (около 
200 листов печатного текста), который необхо-
димо было сократить без потери смысла.

2. Интерпретация. Каждая категория-эле-
мент требовала дополнительной интерпре-
тации, поскольку данные необходимо было 
вписать в более широкий институциональный 
контекст и описать их с точки зрения процес-
са деструктурации.

Результаты

Элемент 1. Ритуалы
Ход урока, его начало и завершение тра-

диционно наполнены ритуальными практика-
ми. Большинство ритуалов демонстрируют 
власть учителя над детьми. Наблюдаются 
два пути в реализации ритуальных практик. 
Либо педагоги их сохраняют, либо происходит 
отказ от ритуальных действий. Разделим от-
веты педагогов на две группы. Первая группа 
придерживалась жесткого сценария, то есть 
использовала укорененные в институте шко-
лы ритуалы урока. Другая группа пошла по 
пути отказа от их использования (табл. 2).

Таблица 1
Элементы институциональной структуры школы

Элемент Планируемый вопрос для обсуждения

Ритуалы • Как проходит Ваш рутинный урок?
• Есть ли какие-то сложившиеся ритуалы приветствия, завершения урока?
• Где Вы находитесь во время урока?
• Как рассаживаются дети на Вашем уроке?
• Как ребенок сигнализирует Вам о своем желании выйти из кабинета?

Дисциплинарные
практики

• Что ребенку можно на уроке? Что запрещено?
• Как и кем формулируются правила поведения на уроке?
• Можно ли внести коррективы в правила?
• Как ведет себя дисциплинированный ребенок?
• Какова предельная санкция в случае нарушения правил?
• Как Вы работаете с категорией «трудных» детей?

Тип отношений между 
учителем и учеником

• Какой тип отношений Вам ближе: партнерский или детско-родительский? 
В чем это проявляется?
• Вы советуетесь с детьми?
• Как Вы обращаетесь к детям, а они к Вам?
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Элемент 2. Дисциплинарные
практики и правила
Дисциплинарные практики и оформившие-

ся со временем в институте школы правила по-
ведения обладают наибольшей обязывающей 
силой по отношению к ребенку. Ответы педаго-
гов относительно дисциплины и правил можно 
расположить на континууме от более жестких 
сценариев к более мягким. Результаты класси-
фикации ответов учителей приведены в табл. 3.

В ответах педагогов при описании их прак-
тик наблюдается смягчение форм дисципли-
нарного воздействия. Педагоги используют 
разные способы дисциплинирования: объяс-
нение, беседы после уроков, дополнительное 
задание, предпринимают попытки заинтере-
совать, вовлечь через спор, проблемную си-
туацию, донесение смысла, целеполагание. 
Такие практики характеризуются сложной, 
развернутой системой воздействия, что тре-
бует времени и усилий со стороны педагогов, 
в отличие от сжатых и простых форм, таких 
как, например, повышение голоса. Жесткие 
способы дисциплинирования применялись в 
слабых классах. Для таких «слабых», «труд-
ных» классов мягкие способы дисциплиниро-
вания скорее привилегия.

Больше всего противоречий было обнару-
жено в ответах по поводу меры свободы на 

уроках, ситуации выбора. С одной стороны, 
отмечается некоторая степень смягчения. 
Учителя стремятся увеличить количество си-
туаций, где ребенок может выбирать: тип за-
даний (со звездочкой, из списка), способ ре-
шения, делать домашнее задание или нет. Но 
с другой стороны, выбор часто был реализо-
ван по схеме безальтернативности. Педагоги 
сами признаются, что «урок — не место для 
свободы самовыражения».

Элемент 3. Тип отношений
«учитель-ученик»
Нам удалось выявить два типа отношений 

между детьми и учителями: вертикальные и 
горизонтальные отношения (рис.).

Вертикальный тип отношений. Для тако-
го типа отношений характерны авторитаризм, 
подчеркнутая властность в практиках взаимо-
действия. Эти отношения институционально 
оформились, закрепились. Педагоги считают 
себя харизматичными лидерами, которые 
устанавливают рамки допустимого и недопу-
стимого в отношениях с детьми.

Р4: «Я люблю вести класс за собой и дер-
жать всех в тонусе».

Необходимость иерархических отношений 
учителя с детьми обосновывают закрытостью 
системы.

Таблица 2
Группы ответов педагогов в зависимости от пути реализации ритуальных практик

Ритуал Сохранение ритуалов Отказ от их использования

Ритуал приветствия 
учителя стоя

«Урок я начинаю с вставания, чтобы пере-
ключить внимание и настроить на работу. 
Объясняю им, что нужно, чтобы наше 
тело приняло рабочее состояние и мозг 
включился».

«Я не требую, чтобы дети 
вставали в начале урока. Бывает, 
по привычке встанут несколько 
человек, но я не обращаю на это 
внимания».

Проход учителя по 
рядам

«В старших классах хожу по рядам и про-
веряю наличие домашнего задания».

«Я никогда не возвышаюсь над 
ребенком. Если нужно подойти, я 
приседаю на корточки, чтобы не 
было этого ужасного положения 
доминирования».

Поднятая рука при же-
лании выйти, ответить

«Если нужно выйти, ребенок поднимает 
руку и спрашивает разрешения».

«Дети просто встают и выходят. 
Мы все адекватные люди».

Рассадка детей «Я полушутя-полустрого говорю: “Ты 
будешь сидеть там, где я тебе сказала. 
Я хозяйка на уроке. Ты пришел ко мне в 
гости. Ты мне еще спасибо скажешь”».

«Дети садятся так, как им удобно, 
или так, как их посадил классный 
руководитель».
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Таблица 3
Сценарии дисциплинирования, расположенные 

на континууме «мягкие-жесткие практики»

Сценарии Жесткие Мягкие

Правила «Недопустимо на уроках ногу 
класть на парту, пить. Если опоз-
дал, извиниться и сесть на свое 
место».

«У нас правило не перебивать друг друга. 
Использую упражнение Джеффа, высказывать 
свободно точку зрения так, чтобы не было никому 
дискомфортно. Когда захотят, выходят».
«Мы раз в несколько месяцев собираемся с деть-
ми на рефлексивный круг и обсуждаем правила. 
Дети могут покритиковать правила, обосновать и 
предложить свои».
«На коворкинге (так учитель называет внеуроч-
ную деятельность, прим. автора) можно все. Там 
царит свободная атмосфера. Они могут ноги на 
парту положить, кофе попить. На уроке нет».

Наказания «Самое страшное наказание? Вот 
ты меня не слышишь, и я тебя могу 
не услышать, когда тебе понадобит-
ся моя помощь».

«Я могу сказать: “Буду вам очень благодарен, ес-
ли вы, Матвей, посидите в телефоне за предела-
ми кабинета”. Но это редкость, прям совсем когда 
протестное поведение. Если совсем ничего не 
помогает, я отступаю. Пусть сидит в телефоне».

Формы 
привлечения 
внимания

«В одном классе есть два невоспи-
танных парня. Я никак не могу по-
добрать нужные слова. Они рядом 
посажены. И вот я весь урок стою 
возле них. То за плечико потрогаю, 
то в тетрадочку посмотрю. И вот 
тогда у нас все хорошо».

«Я каждую неделю для пятиклассников приду-
мываю какие-то сигнальные жесты, слова. Через 
вовлечение, обсуждение, часто спорим, предо-
ставляю выбор».

Практики рабо-
ты с категори-
ей «трудных» 
подростков

«Со слабыми детьми больше стро-
гости, дисциплины. В одном классе 
я два года бился над дисциплиной, 
вплоть до коллективного стояния».

«Я подбираю задания для них, объясняю, убеж-
даю, разговариваю на равных».

Рис. Схема типов отношений между учителем и учениками по результатам анализа качественных данных: 
горизонтальные (партнерские) и вертикальные (властные)
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Р11: «Я не хочу, чтобы в массовой школе 
были горизонтальные отношения. Школа — 
закрытая система. Нет ротации кадров, нет 
смены практик. Это система, которая не об-
новляется. Поэтому это может обернуться не 
очень хорошими вещами. Типа педофилии и 
проч. гадостями. Я не хочу дружить с детьми».

Внутри данного типа отношений просле-
живается и смягчение в виде сокращения 
дистанции, появляется близость в отношени-
ях, они эмоционально наполняются, но сохра-
няют властные свойства.

Р5: «Со старшими дистанция минималь-
на. Мы часто переходим в неформальное 
пространство общения социальных сетей». 
Часто они больше напоминают детско-роди-
тельские, а не партнерские отношения. Наи-
более полно описывает такой тип отношений 
метафора материнской/отцовской заботы.

Р7: «Я внимательная, заботливая, иногда 
даже чересчур опекаю».

Р3: «Иногда я сам так увлекаюсь, что на-
хожусь в опасной близости к тому, чтобы 
дистанция уменьшилась. Я опасаюсь, когда 
нарушена иерархия. Мне нравится позиция 
“доброго отца”. Но это идеал». В высказы-
ваниях прослеживаются опасения по поводу 
сокращения дистанции, но если и происходит 
смягчение сценария в этом элементе, то либо 
по пути трансформации в детско-родитель-
ские отношения, либо отношения имитируют-
ся как партнерские, сохраняя явные признаки 
властных отношений.

Р7: «Я с детьми в партнерских отношени-
ях, но проявляю материнскую заботу о них».

Горизонтальный тип отношений. Они 
характеризуются как более партнерские, по-
строенные на взаимоуважении. Педагоги 
избегают детско-родительского типа отноше-
ний, эмоционального сближения.

Р10: «Они мне говорят, когда я включаю 
режим строгости: “Вы нас не любите”. Я им 
говорю: “Я и не обязан, у вас есть семья”».

Р14: «Я с ними на “Вы”. Моя педагогиче-
ская позиция: учитель не должен становиться 
значимым взрослым для ребенка. В такой 
ситуации ты начинаешь сильно влиять на ре-
бенка, а мне бы не хотелось. Мне бы хотелось 
формировать среду, где бы дети развивались 

как личности, а не слушали меня. Плюс это 
противоречит идее развития критического 
мышления. А ведь школа — то место, где оно 
формируется. И учитель может этому способ-
ствовать, снижая авторитет, увеличивая про-
странство для ученика».

Небольшие изменения можно зафикси-
ровать в ситуациях, где традиционную роль 
взрослого как знающего и умеющего берут на 
себя дети. Подобных ситуаций много при ра-
боте с гаджетами, технологиями, информаци-
ей. Учителя обращаются к детям за помощью 
что-то исправить, настроить.

Р2: «Часто и дети учат учителей. Они от-
крывают новые источники информации для 
меня. Они могут знать какие-то детали глуб-
же, чем я».

Заключение

Описанное исследование позволило по-
дойти к рассмотрению представлений и прак-
тик педагогов относительно их организации 
урока и взаимодействия со школьниками че-
рез призму эмпирически фиксируемого про-
цесса деструктурации. Мы обнаружили не-
большие изменения в трех выделенных эле-
ментах: ритуалы, дисциплинарные практики, 
тип отношений. Безусловно, эти элементы не 
покрывают весь спектр институциональных 
характеристик, но их оказалось достаточно. 
Процесс деструктурации происходил в виде:

• отказа,
• смягчения,
• появления новых практик.
Перечислим результаты по каждому 

элементу. Такие практики, как приветствие 
учителя, хождение учителя по рядам, под-
нятие рук, носят ритуальный характер и по-
прежнему составляют часть рутины урока не-
которых учителей, но либо их использование 
обосновывается повышением продуктивно-
сти учебного процесса, либо происходит по-
степенный отказ от их использования. Сохра-
нение привязанности некоторых педагогов к 
ритуальным практикам согласуется с домини-
рованием консервативных взглядов педаго-
гов, зафиксированных в исследованиях [14].

В отношении дисциплины и правил мы 
наблюдаем рассредоточение практик на 
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континууме «мягкие и жесткие сценарии». 
С одной стороны, наблюдается характерное 
для институтов упрощение, стереотипизация 
практик. Повышение голоса, приказная форма 
общения, замечания — наиболее простые спо-
собы достижения послушания, особенно в так 
называемых «сложных классах». Повышение 
значимости дисциплины при работе с «труд-
ными подростками» согласуется с мировой 
практикой, зафиксированной в исследованиях 
[19]. Пространство урока жестко регламенти-
ровано, и попытки педагогов немного смягчить 
требования ограничены предметным результа-
том, оцениваемым на ОГЭ и ЕГЭ. Наличие на 
уроках ситуации выбора хоть и «снижает обя-
зывающую силу структуры», но в реальности 
не создает свободных от формальных требо-
ваний лакун в ткани урока, а варианты выбора 
всегда спроектированы так, чтобы конечная 
предметная цель была достигнута. Такой вы-
вод согласуется с исследованиями по недоста-
точной поддержке автономии школьников со 
стороны учителей [18; 23].

При этом мы обнаружили участие детей 
в создании правил, появление более гибких 
правил, стремление педагогов построить урок 
в зависимости от запроса детей. Педагоги ак-
тивно борются за внимание и интерес детей 
через целеполагание, донесение смыслов об-
учения, ценности знаний.

Отношения между учителем и учеником 
на уроке продолжают сохранять черты клас-
сических властных отношений. Несмотря на 
появление в лексиконе педагогов слов «пар-
тнерский», «равноправие», «демократия», 
отношения продолжают строиться как верти-
кально-иерархические. Такая картина согла-
суется с исследованиями, подтверждающими 
доминирующую роль российского учителя в от-
ношениях с учениками [26]. Однако смягчение 
жестких сценариев происходит и здесь. Были 
зафиксированы элементы партнерского типа 
отношений с детьми, когда учитель намеренно 
отказывался от позиции значимого взрослого 
и от «дружбы» с ребенком, подталкивая по-
следнего к более равноправным отношениям.

Смягчение практик, появление более 
гибких правил, смена ролей связаны с вне-
урочным пространством. Появление таких 

практик, как неформальное общение в со-
циальных сетях, «коворкинг», «рефлексив-
ный круг», в свою очередь, позволяет гибче 
реагировать на интересы и запросы детей, 
создавать условия для проявления детской 
самостоятельности и инициативы. При всех 
попытках многих учителей снизить давле-
ние программы урок по-прежнему является 
высоконормативным пространством. Это, в 
свою очередь, противоречит современному 
научному дискурсу, обосновывающему необ-
ходимость реализации модели подростковой 
школы как пространства для проб и экспери-
ментирования детей [2; 7; 9].

В целом, в школе есть потенциал для пере-
хода к более мягким практикам за счет готов-
ности части педагогов обходить институцио-
нальные требования, использования внеуроч-
ного пространства по инициативе и замыслу 
детей, их открытости экспериментированию. 
Можно предположить, что процесс деструкту-
рации в системе школы по сравнению с други-
ми сферами общественных отношений проис-
ходит значительно медленнее из-за:

• доминирования предметного результа-
та в представлениях педагогов;

• отсутствия средств и инструментов 
для реализации противоречивых, на первый 
взгляд, требований сделать ребенка «знаю-
щим» и в то же время расширить простран-
ство урока для свободного действия ребенка;

• необходимости подготовки к аттеста-
ции, что лишает учителя возможности дей-
ствовать более гибко, предоставлять ребенку 
более широкие выборы и возможности на 
уроках.

Результаты исследования стоит с осто-
рожностью экстраполировать на весь образо-
вательный институт ввиду малочисленности 
выборки и ограниченности ее репрезентатив-
ности. Конечно, процесс деструктурации, как 
глобальное явление, должен фиксироваться и 
описываться на больших выборках в рамках 
больших социологических теорий, но спец-
ифика его протекания распадается на множе-
ство частных случаев, что позволяет допол-
нять тренд новыми деталями, полученными в 
ходе небольших качественных исследований. 
Институциональный подход при описании 
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практик и представлений педагогов, исполь-
зованный в данном исследовании, вполне 
способен уловить происходящие изменения в 
институте школы в разных социокультурных 
полях, что, в свою очередь, позволяет начать 

изучение непосредственно самостоятельного 
поведения школьников в разных социокуль-
турных средах, в том числе на уроках педа-
гогов с разной степенью жесткости реализу-
емых практик.
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Авторы фокусируют внимание на необходимости фиксировать новые фе-
номены детства, а также изучать влияние родителей и значимых взрос-
лых, их общения с ребенком в процессе взаимодействия на становление 
детской самостоятельности в условиях современной реальности. Рас-
сматриваются кросс-культурные аспекты становления самостоятельности 
детей в России и Вьетнаме. Также представлены основные результаты 
одного среза исследования динамики становления самостоятельности 
ребенка в возрасте 2-х лет в процессе взаимодействия с предметом и в 
общении со взрослым. Выборку составили 43 диады (мама и ребенок) из 
России и Вьетнама. Цель исследования: определение стадии становле-
ния самостоятельности ребенка к 2-летнему возрасту в процессе взаи-
модействия с предметом и в общении со взрослым, определение уровня 
социально-эмоционального и адаптивного развития детей в России и 
Вьетнаме. Методологическую основу исследования составляет подход 
М.И. Лисиной. Изучение коммуникативных сигналов ребенка проводилось 
в процессе пятнадцатиминутного детско-родительского взаимодействия 
(спонтанной игры) с использованием видеосъемки с последующим анали-
зом в программе «The Observer XT-16». Методы исследования: 1) оценка 
детско-родительского взаимодействия по шкале «Коммуникативные сиг-
налы ребенка» методики «Evaluation of child-parent interaction» [ECPI-II]; 
2) оценка социально-эмоционального развития ребенка проводилась по 
Шкалам развития Bayley-III (BSID-III). Результаты показали, что уровень 
самостоятельности у детей из российской выборки в целом выше, чем 
из вьетнамской. Выявлены статистически значимые различия по шкалам 
«Функции доучебного периода» и «Уход за собой» шкалы Бейли (BSID-
III). Дети из российской выборки находятся в процессе перехода между 
второй и третьей стадиями динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с предметом и взрослым, дети из 
вьетнамской выборки продемонстрировали более выраженный реперту-
ар индикаторов, относящихся ко 2 стадии. Также в российской выборке 
значительно преобладает длительность проявления индикаторов: «Чув-
ствительность к воздействию взрослого «+» и «Чувствительность к воз-
действию взрослого «—».
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The article points out the need to record new childhood phenomena as well as to 
study the influence of parents and significant adults, their communication with the 
child in the process of interaction on the development of children’s independence 
in modern reality. Cross-cultural aspects of the formation of child independence 
in Russia and Vietnam are considered. Also presented are the main results of 
one assessment from the study on the dynamics of the formation of child in-
dependence at the age of 2 years in the process of interaction with the subject 
and in communication with an adult. Forty-three dyads (mother and child) from 
Russia and Vietnam took part in the study. The purpose of the study was as fol-
lows: to determine the stage of child independence formation by the age of 2 in 
the process of interaction with the subject and in communication with an adult; 
to determine the level of social, emotional and adaptive development of children 
in Russia and Vietnam. The methodological basis of the study is the approach 
of M.I. Lisina. The study of the child’s communicative signals was carried out in 
the process of a fifteen-minute parent-child interaction (spontaneous play) us-
ing video recording, followed by analysis in the program “The Observer XT-16”. 
Research methods: 1) assessment of child-parent interaction on the scale “Com-
municative signals of the child” of the technique “Evaluation of child-parent inter-
action” [ECPI-II]; 2) assessment of the social and emotional development of the 
child was carried out according to the Bayley Development Scales-III (BSID-III). 
The results showed that the level of independence in children from the Russian 
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Введение

Трансформацию современного детства 
изучают в настоящее время психологи, ней-
робиологи, социологи, антропологи, педагоги, 
исследователи детской субкультуры и т.д. 
Необходимость фиксации новых феноменов 
детства и изучения влияния родителей и 
значимых взрослых на становление детской 
самостоятельности в условиях современной 
реальности растет [31]. В области психологии 
развития [2; 13; 32] исследования сосредо-
точены на поиске предикторов становления 
самостоятельности, самоконтроля, само-
оценки, а также на раннем выявлении рисков 
развития ребенка [17; 22; 28; 33; 35]. Сфоку-
сированность на раннем детстве определяет 
границы исследований и инструменты оценки 
самостоятельности и исследовательской ак-
тивности ребенка, становление которых про-
исходит в том числе во взаимодействии со 
значимым взрослым. В связи с этим актуаль-
ным становится вопрос о том, как повысить 
качество взаимодействия в диаде «значимый 
взрослый — ребенок» в раннем возрасте 

[26]. «Взаимодействие — в наиболее широ-
ком смысле означает процесс организации 
совместной деятельности между ребенком и 
родителем и является точно определяемым 
поведением или набором поведенческих 
привычек, которые можно наблюдать и изме-
рять» [9, с. 39]. Участие в социальном взаимо-
действии требует от ребенка определенного 
уровня анализа сенсомоторного поведения 
в сложной динамической системе, где со-
циальные партнеры постоянно приспосабли-
ваются друг к другу и своими действиями 
влияют друг на друга [13; 36; 38]. Качество 
коммуникативных сигналов взрослого при 
взаимодействии с ребенком в период раннего 
детства (жестов, физиологических проявле-
ний экспрессии, вербального сопровождения) 
обуславливает развитие эмоционального 
фенотипа ребенка, который способен сохра-
няться на протяжении жизни [6; 7; 8]. Отмече-
но, что поведенческие проявления взрослого 
при взаимодействии с ребенком влияют на 
формирование и развитие префронтальной 
коры, а также на развитие характера взаи-

sample is generally higher than that from the Vietnamese sample. Statistically 
significant differences were revealed on the scales: “Functions of the pre-learning 
period” and “Self-care” of the Bailey scale (BSID-III). Children from the Russian 
sample are in the middle of transition between the second and third stages of 
the dynamics of child independence development in the process of interaction 
with the subject and the adult, whereas children from the Vietnamese sample 
demonstrated a more pronounced repertoire of indicators related to stage 2. Also, 
in the Russian sample the duration of manifestation of the following indicators 
significantly dominates: “Sensitivity to the influence of an adult ‘+’” and “Sensitivity 
to the influence of an adult ‘-’”.

Keywords: toddlerhood, communication, mother-child relations, research activ-
ity, parent-child interaction, stages of development of independence, video analy-
sis, The Observer XT-16, parenting.
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модействия эмоциональных и когнитивных 
процессов [19; 27]. Согласно транзакционным 
и биоэкологическим моделям развития сам 
ребенок также играет активную и значимую 
роль в собственном развитии [18; 32; 37]: не 
только родители воздействуют на развитие 
детей, но и особенности детей влияют на по-
ведение родителей [20; 25]. Таким образом, 
исследования развития коммуникации ребен-
ка со взрослым показали, что для ребенка 
важна не только непосредственная забота 
со стороны взрослого, но и партнерство по 
общению. Важным направлением исследо-
вания в связи с этим становится разработка 
модели качественных характеристик процес-
са взаимодействия ребенка раннего возраста 
и значимого взрослого, стандартизация по-
веденческих индикаторов ребенка для «рас-
шифровки» его коммуникативных сигналов с 
выходом на построение «профиля самостоя-
тельности» [5; 14; 15].

Кросс-культурная среда
взаимодействия
В контексте изучения факторов, влияю-

щих на становление самостоятельности ре-
бенка, особый интерес представляет изуче-
ние особенностей взаимодействия ребенка 
со значимым взрослым (родителем, воспита-
телем) в социокультурном контексте психиче-
ского развития ребенка с учетом социо-демо-
графических особенностей [4; 24; 29; 34].

Сравнивая западный и российский под-
ходы к общению значимого взрослого с ре-
бенком, можно отметить, что для русской 
культуры характерно установление субъект-
объектных отношений с маленькими детьми. 
Типичные для западной культуры субъект-
субъектные отношения влияют на активность 
ребенка, апеллируют к его чувству личной 
ответственности за последствия своих по-
ступков [1]. При этом в русской культурной 
традиции родители позднее устанавливают 
субъект-субъектные отношения с ребенком, 
чем в западной: когда в России говорят о кри-
зисе трех лет, на западе описывают феномен 
кризиса двухлетнего возраста.

Для Вьетнама, как и для других стран Вос-
точно-Азиатского региона, можно выделить 

несколько особенностей, характеризующих 
взаимодействие родителей с детьми в ран-
нем детстве [39]. Для Вьетнама, как и для 
России, характерна патриархальная семья, 
однако основополагающую роль в воспита-
нии ребенка играет мать [4; 23; 30]. Во время 
младенчества мать, как правило, обеспечи-
вает достаточно либеральный (permissive) 
подход к воспитанию, ребенку многое раз-
решается, но по мере взросления ребенка в 
семье устанавливается более авторитарный 
стиль воспитания по сравнению с западными 
странами [16]. Зачастую матери используют 
нефизические дисциплинарные техники с 
целью культивации чувства ответственности 
и долга перед семьей: широко применяются 
такие психологические манипуляции, как вы-
зов чувства вины и стыда, особенно когда по-
ведение ребенка не соответствует ожиданиям 
родителя [4; 23]. Если ребенок совершает зна-
чительный проступок, в воспитательный про-
цесс включается отец [23].

Подходы к изучению
детско-родительского взаимодействия
Социальная ситуация развития ребенка 

раннего возраста включает в себя систему 
значимых отношений ребенка с окружением 
и определяет направление, содержание и 
характер дальнейшего психического разви-
тия [23]. Взрослые планируют и направляют 
действия ребенка по освоению предметного 
мира, культуры, ценностей и норм [10]. В на-
стоящее время растет интерес к «микроана-
литическим» исследованиям того, что проис-
ходит в непосредственном взаимодействии в 
диаде «ребенок—взрослый» [21]. Этот новый 
подход опирается на изучение динамики по-
ведения взаимодействующих социальных 
партнеров в реальном времени: движений 
глаз, поворотов головы, жестов рук, характе-
ра координации взаимодействия партнеров.

В течение пяти лет (2016-2022 гг.) мы про-
водили видеоисследования на основе данного 
подхода и разработали систему кодирования, 
позволяющую фиксировать коммуникатив-
ные сигналы в процессе взаимодействия ре-
бенка со взрослым [5; 6; 7; 15]. При кодировке 
отмечаются инициативные акты и ответные 
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действия ребенка в адрес предмета и в адрес 
взрослого. На рис. 11 представлен пример 
графического профиля коммуникативных 
сигналов ребенка «Исследовательская само-
стоятельность-чувствительность», закодиро-
ванных в программе «The Observer XT-16». 
С помощью такого профиля фиксируется 
динамика поведения взаимодействующих со-
циальных партнеров.

Используемая нами система фиксации 
коммуникативных сигналов ребенка основы-
вается на периодизации онтогенеза общения 
М.И. Лисиной и последователей [9; 11; 12], 
которая позволяет рассмотреть специфи-
ческие формы общения ребенка со взрос-
лым. Мы опирались на две основные линии 
поведения ребенка раннего возраста, об-
условленные возрастными особенностями: 
на коммуникативную и предметную деятель-
ность. Первая направлена на общение со 
взрослым, вторая — на изучение предмета. 
Каждый индикатор имеет положительное и 
отрицательное значение. Система коди-

ровки индикаторов «Ребенок — пред-
мет» («РП») включает 10 индикаторов, из 
них 5 положительных: П1. Фокус внимания 
предмет «+»; П2. Инициатива к предмету 
«+»; П3. Предметная деятельность «+»; П4. 
Средства общения «+»; П5. Эмоциональные 
переживания «+» и 5 отрицательных: П6. Фо-
кус внимания предмет «—»; П7. Инициатива 
к предмету «—»; П8. Предметная деятель-
ность «—»; П9. Средства общения «—»; П10. 
Эмоциональные переживания «—». Систе-
ма кодировки индикаторов «Ребенок — 
взрослый» («В») включает 10 индикаторов, 
из них 5 положительных: В1. Фокус внимания 
взрослый «+»; В2. Инициатива к взрослому 
«+»; В3. Чувствительность к воздействию 
взрослого «+»; В4. Средства общения «+»; 
В5. Эмоциональные переживания «+» и 5 от-
рицательных: В6. Фокус внимания взрослый 
«—»; В7. Инициатива к взрослому «—»; В8. 
Чувствительность к воздействию взрослого 
«—»; В9. Средства общения «—»; В10. Эмо-
циональные переживания «—». Подробное 

1 Раскадровка представлена из обучающего видеокейса, с использованием публичных видеоматериалов из сети 
Интернет.

Рис. 1. Графический профиль коммуникативных сигналов ребенка «Исследовательская 
самостоятельность-чувствительность», закодированных в программе «The Observer XT-16»
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описание системы кодировки, индикаторов 
и характеристик представлено в статье 
Т.В. Шининой и О.В. Митиной [15, с. 20—21].

В рамках проводимых нами исследований 
мы анализируем реальный контакт ребенка 
и родителя и стремимся выделить стратегии 
развития личности ребенка, учитывая его 
потребности. В данном кросс-культурном 
исследовании основной фокус нашего вни-
мания был направлен на индикаторы ком-
муникативных сигналов, которые позволяют 
зарегистрировать «самостоятельность — за-
висимость» ребенка 2-х лет в процессе игро-
вого взаимодействия с родителем. Исходя из 
задач исследования, мы использовали новую 
комбинацию коммуникативных индикаторов 
(8 индикаторов из 20) с построением модели 
фиксации с двумя измерениями: (1) самосто-
ятельное проявление сигналов к предмету и 
(2) взаимодействие со взрослыми. Модель 
кодировки представлена на рис. 2.

По нашему мнению, динамика становле-
ния самостоятельности ребенка в процессе 
взаимодействия с предметом и взрослым, 
представленная на рис. 3, включает в себя 
3 стадии: Стадия 1. «Зависимость ребен-

ка» (индикаторы: П7; П8; В3; В7); Стадия 2. 
«Становление самостоятельности ребенка 
через взрослого и предмет» (индикаторы: В2; 
В3; П2; П3); Стадия 3. «Самостоятельность 
ребенка» (индикаторы: П2; П3; В8; В7). На 
стадии 1. «Зависимость ребенка» ребенок 
проявляет объектную позицию: он не про-
являет исследовательского интереса к пред-
мету, манипулирует разными предметами, 
ждет инициативы и поддержки от взрослого, 
проявляет повышенную чувствительность к 
любым предложениям взрослого. На стадии 
2. «Становление самостоятельности ребенка 
через взрослого и предмет» ребенок начина-
ет активно исследовать предмет, проявляет 
инициативу к взрослому, вовлекая его в со-
вместную деятельность, и демонстрирует 
чувствительность к тому, что дает взрослый в 
момент игрового взаимодействия. На стадии 
3. «Самостоятельность ребенка» у ребенка 
появляется собственная позиция. Он точно 
понимает, что хочет, проявляет инициативу 
к предмету, исследует его и активно взаимо-
действует с ним. При этом в случае вмеша-
тельства взрослого в игровую деятельность 
ребенок отстаивает свои границы.

Рис. 2. Модель кодировки коммуникативных сигналов ребенка 
«Исследовательская самостоятельность-чувствительность»
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Программа исследования, 
характеристика выборки 
и применяемые методики

В рамках лонгитюдного исследования вза-
имодействия родителей и детей из России и 
Вьетнама изучалась связь между поведением 
ребенка в процессе игрового взаимодействия 
со значимым взрослым (в данном случае — с 
мамой) и уровнем социально-эмоционально-
го развития малышей. В данной статье пред-
ставлены основные результаты одного среза 
исследования динамики становления само-
стоятельности ребенка в возрасте 2-х лет в 
процессе взаимодействия с предметом и в 
общении со взрослым. Цель данного иссле-
дования: определение стадии становления 
самостоятельности ребенка к 2-летнему воз-
расту в процессе взаимодействия с предме-
том и в общении со взрослым, определение 
уровня социально-эмоционального и адаптив-
ного развития детей в России и Вьетнаме.

В исследовании приняли участие 43 диа-
ды (мама + ребенок): 22 диады из России и 
21 диада из Вьетнама, г. Нячанг. Всего в 
исследовании приняли участие 43 типично 
развивающихся малыша в возрасте от 22 до 
26 месяцев (среднее значение M=23,35, стан-
дартное отклонение SD=1,35), из которых 19 
мальчиков (44,2%) и 24 девочки (54,8%).

В проекте участвовали семьи, которые соот-
ветствовали критериям: (1) полная семья с био-
логическими родителями, (2) отсутствие поро-
ков развития головного мозга, сердца и других 
внутренних органов, (3) отсутствие недоношен-
ности, перинатальных и постнатальных травм, 
(4) русскоязычная среда, в которой развивается 
ребенок в России и (5) вьетнамская среда, в ко-
торой развивается ребенок во Вьетнаме.

В исследовании мы использовали следую-
щие методики:

1)Методика изучения социально-эмоци-
онального развития ребенка — Шкалы раз-
вития Bayley-III (Bayley Scales of Infant and 
Toddler Development (BSID-III)). Процедура ис-
следования включала опрос значимого взрос-
лого по всем блокам методики с внесением 
данных в бланк ответов.

2) Методика оценки детско-родитель-
ского взаимодействия «Evaluation of child-
parent interaction» (ECPI-2 ред.) — Шкала 
«Коммуникативные сигналы ребенка», вклю-
чая комбинацию индикаторов, позволяющих 
фиксировать самостоятельную исследова-
тельскую активность ребенка по отношению к 
предмету и значимому взрослому в процессе 
спонтанной игры [4; 15; 36].

Исследования проводились в условиях по-
лифункциональной среды, когда совместно с 

Рис. 3. Динамика становления самостоятельности ребенка в процессе взаимодействия 
с предметом и взрослым
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родителями определялись значимые предме-
ты ребенка, с которыми он любит взаимодей-
ствовать в свободное время и может проявить 
активную позицию. Мы не стандартизировали 
набор предметов и учитывали индивидуаль-
ные особенности и предпочтения ребенка. 
Процедура исследования включала в себя 
инструкцию для родителя: «Поиграйте с ре-
бенком так, как вы играете дома». 15 минут 
детско-родительского взаимодействия фик-
сировалось с использованием видео. Затем 
проводился анализ видеокейса, отмечались 
микродействия ребенка. Далее осуществля-
лась кодировка сигналов ребенка с помощью 
программы «The Observer XT-16». Анализ 
видеозаписей проводился двумя поведенче-
скими аналитиками, прошедшими специаль-
ное обучение и достигшими при независимом 
анализе одних и тех же записей коэффици-
енты согласованности экспертных оценок 
индикаторов для ребенка 87%-ного уровня 
совпадения результатов [5].

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась в программе IBM SPSS 
Statistics 26.0. Были использованы методы 
математической обработки эмпирических 
данных: корреляционный и факторный ана-
лиз, определение статистической значимо-

сти различий парных измерений на основе 
U-критерия Манна-Уитни.

Результаты

Для выявления различий коммуникатив-
ных сигналов, проявляемых детьми в про-
цессе взаимодействия со взрослым в Рос-
сии и Вьетнаме, были вычислены значения 
U-критерия Манна-Уитни (см. табл. 1).

Статистически значимые различия в за-
висимости от страны проживания выявлены 
по следующим коммуникативным индикато-
рам ребенка: П8. Предметная деятельность 
«—» (U=4, p<0.001), В3. Чувствительность к 
воздействию взрослого «+» (U=1, p<0.001) и 
В8. Чувствительность к воздействию взрос-
лого «—» (U=7, p<0.002). Индикатор В3. 
Чувствительность к взрослому «+» в россий-
ской выборке проявлялся дольше (M=258; 
SD=61), чем во вьетнамской (M=61; SD=33). 
Индикатор В8. Чувствительность к взросло-
му «—» в российской выборке проявлялся 
дольше (M=80; SD=53), чем во вьетнамской 
(M=14; SD=19). Полученные данные позво-
ляют говорить о доминировании и усилении 
поведенческого паттерна чувствительности 
над инициативностью в процессе детско-ро-

Таблица 1
Описательные статистики и значения U-критерия Манна-Уитни по коммуникативным 

сигналам ребенка для двух независимых выборок (N=43)

Переменные исследования

Описательные статистики*

Значения 
U-критерия 

Манна-Уитни

р-уровень
значимости

Россия
(N=22)

Вьетнам
(N=21)

M (SD) 
(сек.)

Me 
(сек.)

M (SD) 
(сек.)

Me 
(сек.)

П2. Инициатива к предмету «+» 252 (133) 247.5 328 (134) 328 58.5 0.30

П7. Инициатива к предмету «—» 43 (36) 36 29 (82) 4 21.5 0.07

П3. Предметная деятельность «+» 418 (90) 471.5 442 (117) 462 53 0.57

П8. Предметная деятельность «—» 60 (48) 42 6 (10) 0 4 0.001

В2. Инициатива к взрослому «+» 41 (40) 34 54 (26) 45 57.5 0.34

В3. Чувствительность к воздей-
ствию взрослого «+»

258 (87) 254 61 (33) 58 1 0.001

В8. Чувствительность к воздей-
ствию взрослого «—»

80 (53) 65 14 (19) 7 7 0.002

Условное обозначение: * — продолжительность проявления индикатора в течение 15 мин., усредненное по 
диадам.
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дительского взаимодействия. Ребенку важно 
быть отзывчивым на сигналы родителя и со-
ответствовать его ожиданиям, что особенно 
проявилось в выборке из России.

Для выявления различий уровня социаль-
но-эмоционального развития и сформиро-
ванности навыков, необходимых в обычной 
повседневной жизни, между выборками из 
России и Вьетнама были вычислены значения 
U-критерия Манна-Уитни (см. табл. 2).

Статистически значимые различия в за-
висимости от страны проживания выявлены 
по следующим шкалам: «Функции доучебного 
периода» (U=140.5, p<0.03) и «Уход за собой» 
(U=125, p<0.01).

Обсуждение результатов

Фундаментальная роль взаимодействия 
ребенка раннего возраста со значимым 
взрослым сегодня приобретает новое зна-
чение с точки зрения становления исследо-
вательской активности и самостоятельности 
ребенка. Несмотря на высокий и постоянный 
интерес к теме раннего развития, детско-ро-
дительское взаимодействие на начальном 
этапе онтогенеза изучено недостаточно пол-
но и чаще всего представлено описательно, 
через перечисление нормативов развития. 

Настоящее исследование позволило выде-
лить значимые поведенческие индикаторы 
детской самостоятельности, выявить стадии 
становления самостоятельности ребенка в 
процессе взаимодействия с предметом и в 
общении со взрослым, а также определить 
уровни социально-эмоционального и адап-
тивного развития детей раннего возраста из 
России и Вьетнама.

Полученные результаты показали, что дети 
из российской выборки находятся в процессе 
перехода между второй и третьей стадиями 
динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с пред-
метом и взрослым. Дети из России проявляли 
инициативу к предмету, исследовали предмет, 
проявляли инициативу к взрослому, вовлекая 
его в совместную деятельность и демонстри-
руя чувствительность к тому, что дает взрос-
лый в момент игрового взаимодействия, что 
характерно для второй стадии. При этом ин-
дикатор Чувствительность к взрослому «—» 
в российской выборке проявлялся гораздо 
дольше, чем во вьетнамской, что позволяет 
зафиксировать динамику движения к третьей 
стадии. В свою очередь, дети из Вьетнама 
продемонстрировали более выраженный ре-
пертуар индикаторов, относящихся ко второй 

Таблица 2
Описательные статистики и значения U-критерия Манна-Уитни по шкалам BSID-III 

для двух независимых выборок (N=43)

Шкалы BSID-III

Описательные статистики
Значения 

U-критерия 
Манна-Уитни

р-уровень
значимости

Россия
(N=22)

Вьетнам
(N=21)

M (SD) Me M (SD) Me

Социально-эмоциональная 107.6 (7.9) 108 105.1 (13.7) 109 213.5 0.67

Общение 46.0 (11.9) 41.5 44.95 (13.51) 44 219 0.77

Жизнь в сообществе 22.8 (9.3) 22 26.2 (16.4) 28 250.5 0.64

Функции доучебного периода 18.1 (10.4) 14 12.2 (8.3) 10 140.5 0.03

Жизнь дома 45.5 (10.1) 44.5 41.9 (15.7) 46 213.5 0.67

Здоровье и безопасность 40.5 (8.5) 40 36.1 (12.6) 35 186 0.27

Досуг 44.7 (7.9) 43.5 44.1 (8.8) 44 229 0.96

Уход за собой 50.8 (7.6) 50 44.0 (9.4) 45 125 0.01

Саморегуляция 47.1 (8.0) 47.5 45.2 (13.2) 44 215 0.69

Социальная среда 44.3 (8.7) 41.5 41.5 (10.6) 40 189.5 0.31

Моторика 62.7 (4.1) 63.5 63.2 (7.9) 62 228.5 0.95
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стадии динамики становления самостоятель-
ности ребенка в процессе взаимодействия 
с предметом и взрослым: П2. Инициатива к 
предмету «+»; П3. Предметная деятельность 
«+»; В2. Инициатива к взрослому «+»; В3. Чув-
ствительность к воздействию взрослого «+».

Проявлений индикатора В7. Инициатива 
к взрослому «—» не было зафиксировано ни 
в одной из выборок. Этот индикатор харак-
теризуется исключением родителя из игры и 
проявлением автономности в момент взаимо-
действия с предметом. Такой результат может 
говорить о несформированности потребно-
сти играть самостоятельно, обусловленной 
возрастом или повышенной активностью и 
директивностью родителя в процессе взаи-
модействия. Ранее нами было установлено, 
что российские матери используют стратегии 
дидактической и спонтанной игры независимо 
друг от друга, а вьетнамские матери более 
склонны использовать обе стратегии одновре-
менно. Показатели по частоте использования 
развивающих игрушек по отношению к тради-
ционным в российской выборке выше, чем во 
вьетнамской. В наборе представленных игру-
шек значимых различий выявлено не было [4].

Отдельно стоит отметить, что высокий 
уровень чувствительности к взрослому «+» 
предполагает переключение внимания ре-
бенка с предмета на взрослого и снижение, 
вплоть до прекращения, предметной (иссле-
довательской) деятельности ребенка. Пред-
метная деятельность «—» характеризует 
моменты, когда родитель прерывает инициа-
тивный акт ребенка и предлагает другой вид 
деятельности; данное отличие наблюдается 
в российской выборке, а во вьетнамской вы-
борке можно зафиксировать низкие значения 
по данному индикатору, что также подтверж-
дается статистическими данными.

Результаты по шкалам Бейли (BSID-III) под-
тверждают результаты, полученные по мето-
дике ECPI, т.е. уровень самостоятельности у 
детей из российской выборки в целом выше, 
чем у детей из вьетнамской. Выявлены ста-
тистически значимые различия по шкалам: 
«Функции доучебного периода» и «Уход за 
собой», которые фиксируют развитие навыков 
и позволяют говорить о сформированности 

операционно-технического блока самостоя-
тельности. В целом по шкалам Бейли (BSID-III) 
в обеих выборках отмечается достаточно вы-
сокий (выше среднего) уровень сформирован-
ности социально-эмоциональных навыков и 
моделей поведения по 10 областям навыков.

Следует отметить, что, согласно ранее 
проведенным нами исследованиям, игрушки 
и игры вьетнамских детей связаны с ориен-
тированием в быту и направлены на форми-
рование социально-бытовых навыков. Это 
подтверждается полученными данными по 
шкале «Жизнь в сообществе» Бейли (BSID-
III): показатели вьетнамской выборки в целом 
выше, чем российской. Игрушки и игры рос-
сийских детей в основном носят развиваю-
щий характер, что подтверждается высокими 
показателями по шкале «Функции доучебного 
периода» Бейли (BSID-III).

Основные итоги исследования

1. Дети из российской выборки находятся 
в процессе перехода между второй и третьей 
стадиями динамики становления самостоя-
тельности ребенка в процессе взаимодей-
ствия с предметом и взрослым, при этом 
следует отметить, что в российской выборке 
значительно преобладает длительность про-
явления индикаторов В3. Чувствительность 
к воздействию взрослого «+» и В8. Чувстви-
тельность к воздействию взрослого «—».

2. Дети из вьетнамской выборки проде-
монстрировали более выраженный репертуар 
индикаторов, относящихся ко второй стадии 
динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с пред-
метом и взрослым.

3. Не было зафиксировано ни одного 
проявления индикатора В7. Инициатива к 
взрослому «—», что говорит о несформиро-
ванности такой потребности и является сви-
детельством того, что ни один из респонден-
тов не осуществил переход на третью стадию 
динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с пред-
метом и взрослым. В данном случае это об-
условлено ранним возрастом участников (от 
22 до 26 месяцев) и дает основания предпола-
гать его появление позднее — на следующем 
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этапе лонгитюдного исследования (в возрас-
те 36 месяцев).

4. Уровень самостоятельности у детей из 
российской выборки в целом выше, чем у 
детей из вьетнамской. Выявлены статисти-
чески значимые различия по шкалам: «Функ-
ции доучебного периода» и «Уход за собой» 
по шкалам Бейли (BSID-III), что позволяет 
говорить о сформированности операцион-
но-технического блока самостоятельности. 
Полученные данные могут быть обусловлены 
в том числе различиями в игровом арсенале 
детей. Игрушки и игры вьетнамских детей 
связаны с ориентированием в быту и направ-
лены на формирование социально-бытовых 
навыков, что могло повлиять на показатели 
по шкале «Жизнь в сообществе», а игрушки и 

игры российских детей в основном носят раз-
вивающий характер, что могло дать высокие 
показатели по шкале «Функции доучебного 
периода» Бейли (BSID-III).

5. Требуется дальнейшая работа по ис-
следованию динамики становления самосто-
ятельности ребенка в процессе взаимодей-
ствия с предметом и взрослым на третьем 
этапе лонгитюдного исследования (в 36 меся-
цев). Это позволит детализировать основные 
новообразования онтогенеза личностного 
развития ребенка в процессе взаимодействия 
со значимым взрослым, выявить доминант-
ные типы поведения детей раннего возраста, 
а также изучить влияние значимого взрослого 
на формирование познавательной активно-
сти и самостоятельности детей.
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Авторами отмечается, что чувство авторства собственной жизни, или субъ-
ектность, — важное понятие в психологии личности, однако этот феномен 
мало исследуется в суицидологии. При адаптации опросника М. Линехан 
«Причины для жизни» предложено рассмотреть эту методику через призму 
данного конструкта. В исследовании участвовали 490 студентов (341 жен-
щина, возраст — 17—28 лет (19.3±1.2)) и 146 суицидальных пациентов 
(105 женщин, возраст — 16—48 лет (23.1±5.9)). Структура русскоязычной 
версии опросника изучалась с помощью модели современной теории тести-
рования, которая показала, что все утверждения инструмента имеют при-
емлемое согласие с моделью. Однако были исключены три пункта опрос-
ника как не удовлетворяющие критерию измерительной инвариативности. 
Разброс показателей надежности составил от .74 до .93 по α Кронбаха и 
от .73 до .92 по IRT-надежности. Анализ конструктной валидности показал, 
что наиболее благоприятными факторами являются шкалы «убежденность 
в совладании и выживании» и «забота о детях», которые в наибольшей 
степени отвечают критериям внутренней мотивации и регуляции, а фактор 
«страх суицида» не проявил себя как защитный фактор, поскольку положи-
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тельно коррелировал с факторами негативного самоотношения. Факторы 
«ответственность перед семьей», «моральные запреты» можно отнести к 
внутренней мотивации, а «страх социального осуждения» — к внешней. 
Таким образом, опросник «Причины для жизни» прошел успешную адапта-
цию и может использоваться в исследовательских задачах и в клинической 
практике, косвенно позволяет оценить чувство авторства респондента.

Ключевые слова: суицид, причины для жизни, авторство, субъектность, 
самодетерминация.
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Agency, or subjectivity is an important concept in personality psychology, but this 
phenomenon is less studied in suicidology. During the adaptation of the M. Line-
han inventory Reasons for Living we proposed to look at the inventory through 
the lens of this construct. The study had two samples: students, N=490 (341 fe-
males, aged 17—28 (19.3±1.2)), and suicidal patients N=146 (105 females, aged 
16—48 (23.1±5.9)). The structure of the Russian version of the inventory was 
studied with the IRT-model, which showed that all items of the inventory agree ac-
ceptably with the model. But three items were excluded, as they didn’t satisfy the 
criterion of measured invariance. The indices of reliability ranged from .74 to .93 
according to Cronbach’s α, and from .73 to .92 according to IRT-reliability. The 
analysis of construct validity showed that the most benign factors are the scales 
Survival and Coping Beliefs and Child-Related Concerns, which meet the criteria 
of inner motivation and regulation to the greatest extent, while the factor Fear of 
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Введение

В суицидологии наблюдается некоторое 
расхождение в понимании авторства, или 
субъектности (agency), суицидального по-
ведения. С одной стороны, специалисты ут-
верждают, что суицид — это всегда целена-
правленный поступок [53], с другой стороны, 
причины суицидального поступка ищутся в 
социальных и психологических предиспозици-
ях, которые влияют на волеизъявление суици-
дента и в этом смысле лишают его авторства. 
Однако авторство собственной жизни можно 
определить не только через такие качества, 
как целенаправленность, подконтрольность, 
ответственность, возможность выбора, но и 
как ценностное переживание, ощущение, что 
человек способен действовать из собствен-
ных побуждений, а не из необходимости, что 
своими действиями он укрепляет свое благо-
получие и выстраивает отношения с окружа-
ющими [6; 23].

Крупное качественное исследование чув-
ства авторства и чувства суицидальности 
(нарративные интервью 124 участников) по-
казало, что суицидальные люди испытывают 
потерю связности чувства «Я», прерывание 
взаимодействия между «Я» и миром, истоще-
ние душевных ресурсов и нарушение чувства 
воплощенности [25]. Все это приводит к нару-
шению переживания себя как агента, автора 
собственных действий, и этот элемент отчуж-
дения с оттенком дереализации/деперсонали-
зации заметен в большинстве приведенных 
интервью.

Чувству авторства собственной жизни и 
субъектности также близко понятие само-
детерминации [6]. По определению Ричарда 
Райана и Эдварда Деси, самодетермина-
ция — это «одобрение своих действий на 
высшем уровне рефлексии», а самодетерми-
нированный человек чувствует себя свобод-
ным делать то, что ему интересно, важно, что 
вдохновляет [33; 60]. Исследование самоде-
терминации у молодых людей показало, что 
эта переменная действует как модератор, 
ослабляя связь негативных жизненных собы-
тий, чувства безнадежности и суицидальных 
мыслей, и является защитным фактором от 
суицидальных тенденций [30]. Также было 
высказано предположение, что самоповреж-
дающее поведение может рассматриваться 
как упражнение самоконтроля, компенсирую-
щее неудовлетворенные базовые психологи-
ческие потребности (определенные в рамках 
теории самодетерминации как потребности в 
автономии, близости и компетентности); бы-
ло показано, что подросткам, практикующим 
самоповреждения, свойственны сниженные 
показатели по шкалам, оценивающим удов-
летворенность данных потребностей [34]. 
Более того, исследование в рамках теории 
самодетерминации и межличностной психо-
логической теории суицидального поведения 
[44; 45; 59] обнаружило, что нарушенная по-
требность в автономии опосредованно, через 
переживание нарушенной принадлежности 
(которой отчасти соответствует нарушенная 
потребность в близости) и воспринимаемой 

Suicide didn’t prove itself as a protective factor, as it correlated positively with 
the factors of suicidal risk. Factors Responsibility to Family and Moral Objections 
pertain to internal motivation, while Fear of Social Disapproval corresponds more 
to external regulation. Thus, the Reasons for Living inventory passed a success-
ful adaptation and can be used for research purposes and in clinical practice it 
indirectly allows the researcher to assess the agency of a respondent.

Keywords: suicide, reasons for living, agency, subjectivity, self-determination.
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обременительности (за которой стоит потреб-
ность в компетентности), связана с суици-
дальными мыслями [39].

Современные терапевтические модели 
суицидального поведения [4; 42; 43; 53] стре-
мятся учитывать потребность в автономии 
суицидального пациента/клиента, так как 
считают ее основополагающим фактором по-
ложительного исхода психотерапии. Кроме 
того, рекомендуется использовать элементы 
мотивационного интервью в беседе с остры-
ми суицидальными пациентами, чтобы повы-
сить у них чувство автономии и ощущение 
подконтрольности лечебной ситуации [28]. 
В частности, мотивационным интервью пред-
лагается дополнять когнитивно-поведенче-
скую терапию суицидальных пациентов [27]. 
Задачей нарративных бесед является именно 
постепенный выход в предпочитаемое на-
правление жизни, которое задает аутентич-
ность и порождает у человека чувство автор-
ства собственной жизни [12].

Обобщение терапевтических и теорети-
ческих подходов к суицидальному поведе-
нию позволило рассмотреть суицидальное 
состояние как потерю контроля в результате 
конфликта между целями высшего уровня, 
которые берут начало в причинах для жизни 
и смерти, и итогом конфликта может стать 
утрата человеком четкого осознания этих 
причин [51]. Утрата осознания и контроля 
может оказаться тем фактором, который от-
личает людей, задумывающихся о суициде, 
от тех, кто в итоге совершает суицидальные 
действия. Задача психотерапии, по мнению 
авторов, — вернуть человеку осознание сво-
их жизненных мотивов и понимание важности 
его личных причин для жизни.

Схожего взгляда придерживаются и дру-
гие авторы, исследовавшие людей с суици-
дальным опытом и сфокусировавшиеся на 
вопросе, что помогает переживать суици-
дальные состояния и жить хорошей жизнью 
[61]. Исследователи, задействовав нарратив-
ные интервью, выяснили, что для респонден-
тов были актуальны две темы: проживания 
суицидального опыта и собственно жизнь с 
ним («динамические отношения со своей суи-
цидальностью»), а также некий набор инстру-

ментов («инструментарий»), помогающий им 
в этом. В целом истории рассказчиков можно 
охарактеризовать как описание тем борьбы 
за жизнь, обретения смыслов, ценностей и 
надежды. Авторы вписывают эти истории в 
рамки теории посттравматического роста 
[65], сравнивая процесс с «работой горя». Од-
нако, на наш взгляд, их также можно концеп-
туализировать в рамках теории самодетер-
минации и обретения подлинной внутренней 
мотивации к жизни.

Исследования М. Линехан, посвящен-
ные причинам для жизни, и ее одноименный 
опросник, составленный из обоснований, по-
чему люди решают жить дальше, несмотря на 
трудные условия жизни и/или мысли о смерти 
[50], также косвенно улавливают чувство ав-
торства собственной жизни. Всего факторным 
анализом были выделены шесть шкал, каса-
ющихся убеждений о разных сферах жизни 
(собственные и социальные убеждения, важ-
ность семьи, детей, значимость социального 
окружения), которые потенциально можно 
расположить на континууме регуляции пове-
дения. Первая, ведущая шкала была названа 
«убежденность в выживании и совладании» и 
включала позитивные ожидания от будущего и 
убежденность в своей способности справиться 
с любыми трудностями, а также убеждения о 
том, что жизнь имеет особую ценность. Имен-
но эта шкала лучше всего отличала людей 
суицидальных от несуицидальных. В другом 
исследовании [64] эта шкала предсказывала 
суицидальность пациентов лучше, чем без-
надежность, депрессия и негативные жизнен-
ные события. Авторы описывают убеждения, 
отраженные в шкале, как «представления о 
собственной эффективности, самоценности 
жизни и неизбежности временных измене-
ний» [64, с. 371]. Отчасти это перекликается с 
переживанием авторства собственной жизни. 
В другом исследовании с помощью экологи-
ческого моментального оценивания на про-
тяжении 21 дня респонденты отвечали на 6 
вопросов из опросника «Причины для жизни» 
(факторы «убежденность в выживании и со-
владании» и «ответственность перед семьей») 
[67]. Авторы обнаружили негативную связь 
между оценками причин для жизни и суици-
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дальной идеацией на другой день, но личност-
ная черта «открытость опыту» сглаживала эту 
связь вследствие большего разброса оценок. 
Последний факт исследователи объясняют 
тем, что не все процессы, которые протекают 
при формировании причин для жизни, явля-
ются антисуицидальными, однако результат 
можно интерпретировать иначе: открытость 
опыту позволяет находить новые причины для 
жизни, однако это не значит, что все они прой-
дут полный путь интериоризации и станут вну-
тренними, интегрированными в личность, что 
человек «присвоит» их себе, и они останутся 
актуальными на другой день, сглаживая остро-
ту суицидальных мыслей.

Позднее опросник модифицировали для 
подростков и сокращали [41; 55; 57], но пол-
ная версия для взрослых представляется наи-
более ценной для исследования суицидаль-
ности личности вследствие аутентичности 
формулировок (они были придуманы респон-
дентами, а не исследователями) и охвата раз-
личных причин для жизни. Она и была выбра-
на для адаптации на русскоязычной выборке.

Исследование

Цель и гипотеза
Целью данного исследования стала адап-

тация опросника «Причины для жизни» [50] на 
российской выборке. Запрос на эту методику 
существует [9], попытки адаптации разных 
версий опросника уже были [5; 7], однако они 
пока оказались неудовлетворительными. Ре-
зультаты адаптации краткой версии опросника 
были опубликованы недавно [3]. Предвари-
тельная адаптация данной полной русскоязыч-
ной версии опросника «Причины для жизни» 
задействовала эксплораторный факторный 
анализ [2; 13]; кроме того, было проведено 
исследование на клинической выборке па-
циентов с непсихотическими психическими 
расстройствами, с суицидальными мыслями 
и попытками в анамнезе и без таковых [10], 
однако в нем тоже был задействован ЭФА и 
не проводилось сравнение суицидальных и не-
суицидальных пациентов, то есть не проверя-
лась его критериальная валидность. Нами бы-
ла поставлена задача подробно исследовать 
психометрические свойства методики.

Также была выдвинута post hoc гипотеза, 
что шкалы опросника можно расположить на 
континууме регуляции деятельности, от внеш-
ней, экстернальной, до интегрированной, 
внутренней мотивации, с различным уровнем 
самодетерминации и психологической эф-
фективности.

Теория самодетерминации описывает 
четыре типа регуляции поведения, которые 
различны по уровню самодетерминации и 
представляют собой континуум, постепен-
ный переход от внешней мотивации к вну-
тренней посредством интернализации: экс-
тернальная регуляция, интроецированная 
регуляция, идентифицированная регуляция 
и интегрированная регуляция [8]. Человек 
с интегрированной регуляцией действует в 
согласии со своими базовыми ценностями 
и мотивами; человек с экстернальной регу-
ляцией действует ради награды или избе-
гания наказаний, потому что чувствует себя 
вынужденным совершать определенные 
поступки. Интроецированная регуляция со-
ответствует умеренно контролируемому ха-
рактеру мотивации, когда человек действует 
скорее из чувства стыда и вины или прин-
ципа успешности/поддержания самооценки. 
Идентифицированная регуляция соответ-
ствует автономной мотивации, однако зача-
стую деятельность не является для человека 
приятной: он действует преимущественно из 
чувства долга, которое, хотя и отражает его 
цели и ценности, не приносит ему радости, 
удовольствия.

Было сделано предположение, что такие 
шкалы методики, как «убежденность в вы-
живании и совладании», «забота о детях», 
«ответственность перед семьей», в большей 
степени будут соответствовать мотивам авто-
номии, компетентности и близости, что про-
явится в более высоких и устойчивых корре-
ляциях с методиками, измеряющими разные 
стороны психологического благополучия, а 
шкалы «страх суицида», «страх социального 
осуждения», «моральные запреты» скорее 
будут отражать внешнюю мотивацию к жизни, 
нести в себе элементы принуждения, что от-
разится в связях со шкалами, измеряющими 
психологическое неблагополучие.
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Выборка
Выборка состояла из студентов москов-

ского технического (n=155), чебоксарского 
гуманитарного и медицинского (n=221) и 
кировского гуманитарного вузов (n=122). Об-
щая выборка (N=498) включала 342 женщи-
ны и 155 мужчин (1 участник не указал пол 
и возраст). Возраст участников варьировал 
от 17 до 28 лет (М=19,3±1,2). Исследование 
было добровольным, участники заполняли 
бумажную версию опросников. Их заполняли 
в свободное время (Киров) либо давали на 
семинарских занятиях по желанию (Москва, 
Чебоксары). Однако мы исключили из оконча-
тельной обработки протоколы 8 участников, 
по каким-то причинам не заполнивших шкалу 
«Причины для жизни». В итоге у нас осталось 
490 участников, 341 женщина и 148 мужчин 
(у одного участника пол не определен).

Кроме того, в исследовании участвовали 
146 пациентов кризисного суицидологического 
стационара, у которых наблюдались суици-
дальные мысли или попытки суицида. Иссле-
дование было добровольным. Оно являлось 
частью диагностического процесса и психо-
логического консультирования при лечении, 
однако пациенты могли отказаться, 6 человек 
это сделали — они не вошли в окончательную 
выборку. Пациентам давалась обратная связь 
о результатах обследования. Были опрошены 
105 женщин (72%) и 41 мужчина, возраст — 
от 16 до 48 лет (средний возраст — 23,1±5,9). 
59 пациентов не практиковали несуицидальные 
самоповреждения, у 87 такой опыт был. Попыт-
ки суицида совершали 73 человека (50%).

Методики
Основной методикой стал опросник «При-

чины для жизни» [50]. Был сделан прямой (на 
русский язык) и обратный (на английский, 
переводчиком-билингвом) перевод методики, 
затем оригинал и английский перевод сравни-
ли и внесли окончательную правку в русскую 
версию. Методика представляет собой форму 
самоотчета, состоящую из мотивировок, поче-
му человек не готов совершить самоубийство, 
даже если задумывается о нем. Состоит из 
48 утверждений, оцениваемых по 6-балльной 
шкале ликертовского типа, включает 6 шкал:

• «Убежденность в выживании и совла-
дании» (24 утверждения, например: «Я лю-
блю жизнь») — убежденность в способности 
респондента справиться с любыми трудностя-
ми и в ценности жизни как таковой.

• «Ответственность перед семьей» 
(7 утверждений, например: «Я ощущаю от-
ветственность и обязательства перед своей 
семьей») — убежденность в том, что семья 
респондента нуждается в нем.

• «Забота о детях» (3 утверждения, на-
пример: «Я хочу увидеть, как растут мои де-
ти») — шкала отражает желание респондента 
иметь детей и заботиться о них.

• «Страх суицида» (7 утверждений, на-
пример: «Я боюсь смерти») — шкала отража-
ет страх респондента перед суицидальными 
действиями и смертью.

• «Страх общественного осуждения» 
(3 утверждения, например: «Другие люди ре-
шат, что я слаб(а) и себялюбив(а)») — страх 
показаться в невыгодном свете перед окру-
жающими.

• «Моральные запреты» (4 утверждения, 
например: «Мои религиозные убеждения это 
запрещают») — шкала отражает запреты 
преимущественно религиозного характера и 
страх религиозных последствий.

Способы для проверки конструктной ва-
лидности частично различались в разных под-
выборках, поскольку мы варьировали их при 
исследовании разного инструментария для из-
учения самоповреждающего поведения.

1. Шкала «Сочувствие к себе» (адапта-
ция [18]) [54; 66]. Состоит из 26 пунктов, оце-
нивающихся по шкале ликертовского типа 
от 1 (почти никогда) до 5 (почти всегда), из 
6 субшкал: «доброта к себе», «самокритика», 
«общность с человечеством», «самоизоля-
ция», «внимательность», «чрезмерная иден-
тификация». Заполнялась всеми участниками 
исследования.

2. Опросник временной перспективы 
Ф. Зимбардо (адаптация [11]) [62; 69]. Имеет 
пять шкал: позитивного прошлого, негативно-
го прошлого, гедонистического настоящего, 
фаталистического настоящего, будущего. Ут-
верждения оцениваются по шкале ликертов-
ского типа от 1 (совершенно неверно) до 5 (со-
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вершенно верно). Опросник заполнялся всеми 
участниками нормативной выборки, клиниче-
ская выборка заполняла только шкалы «по-
зитивное прошлое» и «негативное прошлое».

3. Многомерная шкала воспринимаемой 
социальной поддержки Г. Зимета (адаптация 
[17]) [47; 70]. Шкала содержит 12 утверждений 
и оценивает восприятие наличия и эффектив-
ности социальной поддержки по 3 шкалам: 
поддержка семьи, друзей, значимого близко-
го. Пункты оцениваются по шкале ликертов-
ского типа от 1 (совершенно не согласен) до 
7 (полностью согласен). Опросник заполнялся 
всеми участниками.

4. Краткая версия «Переработанного 
опросника — Опыт близких отношений» 
(адаптация [16; 19]) [37]. Опросник состоит 
из 14 утверждений, 2 шкал: тревожность и 
избегание, оценивает преобладание данных 
переживаний в близких отношениях (с люби-
мым человеком или близким другом), пункты 
оцениваются по шкале ликертовского типа 
от 1 (совершенно неверно) до 7 (совершенно 
верно). Методика не использовалась в мо-
сковской нормативной выборке.

5. «Почти совершенная шкала» Р. Слейни 
(адаптация [22]) [63], короткий вариант. Со-
стоит из 36 пунктов и 2 шкал: адаптивный 
и дезадаптивный перфекционизм; пункты 
оцениваются по шкале ликертовского типа 
от -3 (совершенно неверно) до 3 (совершен-
но верно) и затем перекодируются от 1 до 7. 
Методика не использовалась в чебоксарской 
выборке.

6. Шкала «Будущее Я» (адаптация [15], 
модифицированная методика [35]) состоит 
из 4 пунктов с 3 подпунктами каждый (как я 
вижу себя спустя неделю, месяц, год), оцени-
ваемых по шкале ликертовского типа от 1 до 
9, ответы делятся на 3 шкалы: способность 
представлять свое краткосрочное будущее 
(неделя и месяц), долгосрочное будущее (год) 
и склонность думать о будущем в целом (что 
будет через неделю, месяц и год). Шкала за-
полнялась всеми участниками.

7. Шкала безнадежности А. Бека (адап-
тация [1]) [24] состоит из 20 утверждений, ко-
торые отражают отношение респондентов к 
своему будущему, формирующееся на основе 

их настоящего и прошлого опыта. Возможны 
ответы «нет»; «скорее нет, чем да»; «скорее 
да, чем нет»; «да», которые затем переводятся 
в 4-балльную шкалу ликертовского типа. Не 
заполнялась респондентами московского вуза.

8. Шкала душевной боли (адаптация [13]) 
[40] разработана на основе концепции душев-
ной боли Э. Шнейдмана [21; 46]. Опросник со-
держит 13 утверждений, 9 оценивают наличие 
и свойства душевной боли, а 4 — ее интенсив-
ность. Оценивание происходит по 5-балльной 
шкале ликертовского типа: чем выше балл, 
тем сильнее душевная боль. Не заполнялась 
респондентами московского вуза.

Статистический анализ
Для изучения структуры инструмента 

были использованы два метода: конфирма-
торный факторный анализ и одна из широко 
используемых IRT-моделей — Partial Credit 
Model [52]. Изначально модель была разрабо-
тана для одномерных инструментов, однако 
в настоящее время успешно используется 
при анализе многомерных тестовых мето-
дик. Особенностью этой модели является 
допущение о том, что каждый пункт шкалы 
имеет собственную рейтинговую шкалу, при-
чем расстояние между ответными категори-
ями для каждого утверждения разное. Для 
нашего случая это важно, поскольку не во 
всех утверждениях 6-балльная шкала ответа 
сработала качественно, некоторые категории 
ответа выбирали менее 5% респондентов. 
В Partial Credit Model дискриминативность 
(показатель связи между пунктом шкалы и 
латентным фактором) принимается за 1 для 
всех утверждений и не оценивается. В каче-
стве метода оценки параметров выступил 
Монте-Карло EM-алгоритм, который является 
одним из оптимальных при моделировании 
более трех факторов [31].

Согласие утверждений с моделью оце-
нивалось с помощью взвешенной (INFIT) и 
невзвешенной (OUTFIT) статистик согласия. 
Обе статистики характеризуют отклонения 
наблюдаемого балла по утверждению (пун-
кту шкалы) от его математического ожидания 
[68]. Математическое ожидание значений 
статистик согласия равно 1. Если данные не 
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согласуются в достаточной мере с моделью 
измерения, то наблюдаемые значения стати-
стик будут отличаться от 1. Для психологиче-
ских методик значения статистик являются 
приемлемыми, если они попадают в интервал 
[.60; 1.40], хотя наиболее проблемными явля-
ются утверждения, которые превышают пра-
вую границу интервала [68].

Для того чтобы изучить различительные 
свойства инструмента (или, по-другому, крите-
риальную валидность результатов тестирова-
ния), были сравнены средние значения по шка-
лам в двух группах — нормативной и клиниче-
ской. Прежде чем сравнивать средние значе-
ния, мы провели анализ на измерительную 
инвариантность в этих группах. В рамках IRT-
моделей измерительная инвариантность из-
учается через анализ различного функциони-
рования заданий (утверждений), или differential 
item functioning (DIF). Согласно выработанным 
критериям, чтобы говорить о справедливом 
функционировании задания, разница в трудно-
сти между группами не должна превышать .64 
логита и t-тест Уэлша не должен быть значим 
на уровне α=.05 [27]. Изучение измерительной 
инвариантности проходило в рамках одномер-
ной Partial Credit модели (то есть для каждого 
фактора методики отдельно), поскольку в кли-
нической выборке не так много наблюдений, 
для того чтобы тестировать инвариантность 
многомерной модели.

Надежность измерений исследовалась 
с помощью показателя α Кронбаха и IRT-
надежности, которая показывает долю ис-
тинной дисперсии латентной характеристики 
в дисперсии наблюдаемых баллов. В свою 
очередь истинная дисперсия определяется 
как разница между наблюдаемой дисперсией 
оценок и средним значением квадрата стан-
дартных ошибок наблюдаемых оценок [32].

Многомерный статистический анализ был 
проведен в среде R [58] с применением па-
кета «mirt» [31]. Одномерное моделирование 
проходило в программе «Winsteps» [49].

Конвергентная валидность изучалась с 
помощью интеркорреляций шкал методики 
«Причины для жизни» и корреляций с другими 
шкалами опросников психологического (не)
благополучия методом Пирсона. Гендерные 

и межгрупповые различия рассчитывались 
t-критерием Стьюдента. Эти два типа анализа 
выполнены в Jamovi 1.6.23.

Результаты

Структура опросника
На нормативной выборке были проверены 

три модели с использованием конфирматор-
ного факторного анализа (табл. 1). В качестве 
метода оценки параметров выступил метод 
взвешенных наименьших квадратов с исполь-
зованием матрицы полихорических корреля-
ций (WLSMV), поскольку индикаторы факто-
ров выражены в порядковой шкале [48]. Для 
этого метода оценки параметров не существу-
ет статистик сравнения моделей, поэтому мы 
опирались на сравнение статистик согласия.

В предыдущей работе эксплораторный 
факторный анализ позволил предположить, 
что данной методике на русскоязычной вы-
борке лучше подходят 3 фактора [13], это со-
ответствовало первой модели. Во-вторых, не-
которые респонденты высказывали мнение, 
что им еще рано думать о детях, и было ре-
шено попробовать 5-факторное решение, без 
шкалы «забота о детях». Видно, что модель с 
3 факторами хуже подходит данным, чем 5— и 
6-факторное решение. Две последние модели 
имеют близкие значения статистик согласия, 
однако модель с 6 факторами демонстрирует 
чуть лучшее согласие с данными.

Далее мы обратились к IRT-модели. 
В табл. 2 представлены статистики согласия 
утверждений с моделью до исключения ут-
верждений. Все утверждения имеют прием-
лемое согласие с моделью.

Измерительная инвариативность
По результатам DIF-анализа выяснилось, 

что все пункты таких шкал, как «моральные 
запреты», «ответственность перед семьей», 
«забота о детях» и «страх социального осуж-
дения», демонстрируют измерительную 
инвариантность относительно двух групп — 
нормативной и клинической. В шкале «страх 
суицида» утверждение № 18 («Я боюсь, что 
мой способ самоубийства не сработает») про-
демонстрировало DIF, то есть респондентам 
нормативной выборки было намного труднее 
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Таблица 1
Модели конфирматорного факторного анализа для методики «Причины для жизни»

Модель χ2 RMSEA
[90% CI]

CFI TLI WRMR

3 фактора 5172.633** .088
[.086; .090]

.815 .806 2.382

5 факторов 4118.073** .083
[.081; .086]

.843 .834 2.176

6 факторов 4441.808** .080
[.078; .083]

.847 .838 2.137

Примечание. RMSEA — root mean square error of approximation (квадратичная усредненная ошибка аппрок-
симации); 90% CI — 90% confidence interval for RMSEA (90% доверительный интервал для RMSEA); CFI — 
comparative fit index (сравнительный критерий согласия); TLI — Tucker-Lewis index (критерий Такера-Льюи-
са); WRMR — weighted root mean square residual (взвешенный корень квадратов остатков); ** p<.01.

Таблица 2
Статистики согласия утверждений с моделью 1 (полной) 

и моделью 2 (после удаления утверждений 8, 18 и 37)

Утверждение, № OUTFIT1 INFIT1 OUTFIT2 INFIT2

1 .79 1.00 .60 .65

2 .96 .99 .91 .89

3 .93 .93 .87 .84

4 .87 .93 .73 .75

5 .61 .66 .61 .70

6 .94 .94 .93 .97

7 .96 .96 1.30 1.17

8 1.03 .97 - -

9 .84 .89 .72 .77

10 1.23 .97 1.64 1.11

11 .61 .97 .38 .52

12 1.09 .98 .78 .78

13 .93 1.00 .78 .79

14 1.04 .96 .99 .88

15 .88 .89 .82 .85

16 .63 .82 .58 .63

17 1.14 1.00 1.61 1.26

18 .82 .89 - -

19 1.08 1.02 .95 .89

20 .80 .98 .58 .65

21 .48 .76 .36 .44

22 .94 .04 .72 .73

23 .49 .57 .66 .77

24 .86 .94 .65 .70

25 1.05 .98 1.51 1.38

26 .69 .77 .65 .69

27 1.00 1.00 .39 .49
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согласиться с этим утверждением, чем кли-
нической выборке. После исключения этого 
утверждения оставшиеся пункты шкалы про-
демонстрировали одинаковое функциониро-
вание в двух группах. В шкале «убежденность 
в выживании и совладании» утверждения 
№ 8 и № 37 («Я не верю, будто все может 
стать настолько плохо или безнадежно, что я 
предпочел(-ла) бы умереть» и «Я счастлив(-а) 
и доволен(-льна) жизнью») продемонстриро-
вали DIF: респондентам клинической выборки 
было намного труднее согласиться с этими ут-
верждениями, чем нормативной выборке. По-
сле исключения этих утверждений оставшиеся 
пункты шкалы продемонстрировали одинако-
вое функционирование в двух группах.

По результатам DIF-анализа были ис-
ключены пункты № 8, 18 и 37 и пересчитана 
многофакторная модель. В табл. 2 (послед-
ние два столбца) представлены статистики 
согласия с моделью после удаления утверж-
дений. Оставшиеся пункты демонстрируют 
приемлемое согласие с моделью.

Критериальная валидность
В табл. 3 представлены различия в сред-

них по двум группам. Заметно, что у клини-
ческой выборки показатели причин для жизни 
ниже (различия в средних значимы на уровне 
р=.001), чем у нормативной выборки, кроме 
фактора «страх суицида» — по этому пока-
зателю результаты статистически значимо 
не различаются, в отличие от результатов 
оригинального исследования, в котором по-
казатель «страх суицида» значимо выше в 
клинической выборке [50].

Анализ надежности
Авторы оригинального исследования за-

фиксировали разброс надежности (α Крон-
баха) в диапазоне от .72 до .89 [50, с. 278]. 
В табл. 4 (по диагонали) представлены по-
казатели надежности в нашем исследова-
нии. В нашем случае разброс составил от 
.74 до .93 по α Кронбаха и от .73 до .92 по 
IRT-надежности (в скобках). Наибольшей на-
дежностью обладает шкала «убежденность 

Утверждение, № OUTFIT1 INFIT1 OUTFIT2 INFIT2

28 .61 .87 .41 .58

29 1.09 1.03 1.10 1.05

30 .86 .96 .66 .72

31 .70 .80 .54 .60

32 .99 .98 .80 .76

33 .92 .90 1.01 .87

34 .79 .83 .88 1.07

35 .96 .99 .69 .69

36 1.25 .99 1.58 1.24

37 .87 .96 - -

38 .78 .82 .73 .75

39 1.09 .99 1.91 1.43

40 1.24 1.00 1.11 .89

41 .60 .67 .46 .52

42 1.04 .97 1.09 1.07

43 .56 .66 .43 .50

44 1.14 1.04 .91 .81

45 1.21 1.01 1.38 1.10

46 .75 .81 .69 .74

47 .97 1.01 .76 .83

48 .97 .97 .92 .98
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в выживании и совладании», поскольку она 
содержит больше пунктов, чем другие шка-
лы. При этом все шкалы имеют приемлемую 
надежность для использования в исследова-
тельских целях.

Конструктная валидность
В оригинальных работах анализ интеркор-

реляций не проводился, однако мы выполни-
ли его, чтобы пристальнее исследовать струк-
туру и содержание шкал опросника, а также 
проверить гипотезу уровневой регуляции 
мотивации к жизни. Из табл. 4 (интеркорре-
ляции шкал на нормативной выборке) видно, 
что шкалы формируют два полюса: умерен-
но высоко коррелируют между собой шкалы 
«убежденность в выживании и совладании», 

«ответственность перед семьей», «забота о 
детях», на другом полюсе оказываются «страх 
суицида» и «страх социального осуждения». 
Между этими двумя полюсами корреляции 
на порядок ниже. Шкала «моральные запре-
ты» занимает промежуточную позицию, играя 
роль своеобразного связующего звена между 
полюсами. Уже на этом этапе возникает ана-
логия с уровнями саморегуляции в теории 
самодетерминации: мотивация внутренняя, 
отвечающая целям и ценностям человека, и 
внешняя, ведомая страхом осуждения и фи-
зической боли (наказания).

В клинической выборке (табл. 4, скобки, 
курсив) таких однозначных полюсов нет. Од-
нако выделяется шкала «страх суицида»: она 
не коррелирует со шкалами «ответственность 

Таблица 3
Различия в средних двух выборок (клинической и нормативной)

Шкала

Клиническая 
выборка
(n=146)
M1 (SD1)

Нормативная 
выборка
(n=490)
M2 (SD2)

t(634) d Коэна

Убежденность в выживании и совладании 3.23 (1.10) 4.89(.85) -19.33 1.82

Ответственность перед семьей 4.04 (1.48) 4.61 (1.10) -5.06 .48

Моральные запреты 1.87 (1.34) 3.17 (1.54) -9.18 .87

Страх суицида 3.10 (1.13) 2.96 (1.13) 1.37 .13

Страх социального осуждения 2.47 (1.56) 3.18 (1.52) -4.89 .46

Забота о детях 2.77 (1.87) 4.70 (1.50) -12.99 1.23

Таблица 4
Интеркорреляции шкал инструмента в нормативной и клинической выборках 

и показатели надежности шкал инструмента

Шкала 1 2 3 4 5 6

1. Убежденность в выживании и совладании .93 (.91)

2. Ответственность перед семьей .50***
(.31***)

.82 (.80)

3. Моральные запреты .39***
(.44***)

.42***
(.27***)

.83 (.87)

4. Страх суицида .13**
(.20*)

.29***
(.07)

.51***
(.27***)

.73 (.77)

5. Страх социального осуждения .25***
(.34***)

.33***
(.42***)

.48***
(.53***)

.50***
(.36***)

.79
(.74)

6. Забота о детях .55***
(.46***)

.60***
(.35***)

.51***
(.42***)

.28***
(.13)

.32***
(.43***)

.79 (.78)

Примечание. Корреляции рассчитаны методом Пирсона, в скобках и курсивом приведены корреляции на 
клинической выборке; * p<.05; ** p<.01; ***p<.001.
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перед семьей» и «забота о детях», имеет 
слабую корреляцию со шкалой «убежден-
ность в выживании и совладании». Как мы 
уже упоминали, в оригинальном исследова-
нии [50] этот показатель несколько повышен 
у суицидентов по сравнению с нормативной 
выборкой.

Гендерные различия
В оригинальной работе не проверялись 

гендерные различия, однако было решено ис-
следовать их на русскоязычной выборке. Раз-
ные причины для жизни могут иметь разную 
значимость для мужчин и женщин вследствие 
разных социальных ролей. Это предположение 
подтвердилось (табл. 5): по всем шкалам, кро-
ме шкалы «убежденность в выживании и со-
владании», обнаружились значимые различия, 
хоть и невысокого порядка (d Коэна>.2 — .4). 
Женщины в целом были склонны приписывать 
больше значимости причинам для жизни, но 
наибольшие различия выявились по шкалам 
«забота о детях» и «моральные запреты»: для 
женщин эти причины были на порядок важнее, 
чем для мужчин.

Конвергентная валидность
Чтобы лучше понять психологическую на-

полненность шкал методики «Причины для 
жизни» в нормативной и клинической выбор-
ках и проверить post hoc гипотезу уровневой 
регуляции мотивации к жизни, был проведен 
корреляционный анализ с другими методика-
ми, измеряющими психологическое (не)бла-
гополучие респондентов (табл. 6).

Было обнаружено, что в нормативной вы-
борке первый полюс, обозначенный в интер-
корреляциях, выше коррелирует с конструк-
тами психологического благополучия («пози-
тивным прошлым», шкалами ориентации на 
будущее, «сочувствием к себе» и его позитив-
ными субшкалами, «адаптивным перфекцио-
низмом», шкалами социальной поддержки) и 
отрицательно — с конструктами психологиче-
ского неблагополучия («безнадежностью» и 
«душевной болью», «негативным прошлым», 
«фаталистическим настоящим», негативным 
самоотношением, «дезадаптивным перфек-
ционизмом», ненадежными стилями привязан-
ности). Шкалы этого полюса условно можно 
связать с внутренними формами регуляции: 
идентифицированной и интегрированной (со-
ответствие целей и ценностей, осознание их 
важности, самодетерминированность, бли-
зость, компетентность и автономия). Второй 
полюс («страх суицида» и «страх социального 
осуждения») в норме показывает нестабиль-
ные корреляции — как позитивные, так и нега-
тивные связи с показателями психологическо-
го благополучия и неблагополучия. Эти шкалы 
можно отнести к экстернальной или интроеци-
рованной регуляции (ориентация на внешние 
условия наград и наказаний, на самооценку).

В клинической выборке (табл. 6, показате-
ли в скобках) был обнаружен более высокий 
уровень корреляций шкалы «страх суицида» 
с переменными психологического неблаго-
получия («негативным прошлым», «самоизо-
ляцией», «чрезмерной идентификацией») — 
это в очередной раз показывает, что страх 

Таблица 5
Анализ гендерных различий по шкалам методики «Причины для жизни» 

на нормативной выборке

Шкала
Женщины 

(n=341)
М1 (SD1)

Мужчины
(n=148)
M2 (SD2)

t(487) d Коэна

Убежденность в выживании и совладании 4.94 (.82) 4.78 (.92) 1.932 .18

Ответственность перед семьей 4.72 (1.10) 4.36 (1.05) 3.318 .34

Моральные запреты 3.36 (1.56) 2.75 (1.42) 4.099 .41

Страх суицида 3.05 (1.11) 2.73 (1.14) 2.876 .28

Страх социального осуждения 3.27 (1.56) 2.96 (1.40) 2.195 .21

Забота о детях 4.90 (1.37) 4.25 (1.63) 4.258 .43
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не является антисуицидальным фактором, 
напротив, он становится маркером психоло-
гического неблагополучия, и его повышение 
свидетельствует о тяжести состояния пациен-
та, о неэффективности его стратегий совла-
дания [14; 38]. Шкалы «моральные запреты» 
и «страх социального осуждения» на клини-
ческой выборке имели мало связей невысо-
кого порядка со шкалами психологического 

благополучия, то есть обладали небольшой 
защитной ценностью. Шкалы «убежденность 
в выживании и совладании», «забота о детях» 
и «ответственность перед семьей» в целом 
повторяли структуру связей, полученную на 
нормативной выборке, порой демонстрируя 
даже более высокие корреляции (например, 
относительно шкал ориентации на будущее, 
«безнадежности», «адаптивного перфек-

Таблица 6
Корреляции шкал методики «Причины для жизни» с методиками, измеряющими 

психологическое (не)благополучие в нормативной и клинической (в скобках) выборках
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Мк (SDк)

Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (nнорма=490)

Негативное прошлое -.35***
(-.07)

-.05
(-.01)

-.05
(.04)

.15***
(.25**)

.08
(.02)

-.11*
(-.06)

2.83(.76)
3.64(.65)

Гедонистическое на-
стоящее

.06 .07 -.02 -.01 .04 .08 3.36(.53)

Будущее .35*** .25*** .19*** .07 .08 .26*** 3.66(.55)

Позитивное прошлое .32***
(.41***)

.43***
(.37***)

.38***
(.30***)

.19***
(.08)

.18***
(.26**)

.44***
(.35***)

3.65(.69)
2.95(.83)

Фаталистическое на-
стоящее

-.24*** .03 .16*** .21*** .18*** .05 2.55(.66)

Шкала «Будущее Я» (nнорма=490)

Краткосрочное будущее .22***
(.18*)

.11*
(-.03)

-.04
(> -.01))

.03
(.10)

> -.01
(-.15)

.13**
(.02)

7.15(1.61)
5.70(1.89)

Долгосрочное будущее .26***
(.44***)

.11*
(.12)

.05
(.30***)

.08
(.09)

.08
(.19*)

.15***
(.37***)

6.02(1.85)
4.50(2.03)

Мысли о будущем .12**
(.37***)

.11*
(.26**)

.23***
(.34***)

.15**
(.08)

.17***
(.33***)

.17***
(.34***)

5.60(2.22)
5.07(2.53)

Шкала «Сочувствие к себе» К. Нефф (nнорма=490)

Доброта к себе .18***
(.28***)

.05
(.06)

.01
(-.01)

.01
(.02)

.01
(.01)

.13**
(.22**)

2.70(.81)
2.05(.78)

Самокритика -.07
(-.10)

-.02
(.31***)

-.12**
(.07)

-.06
(.14)

-.06
(.19*)

-.09*
(-.01)

2.94(.83)
3.97(.73)

Общность с человече-
ством

.22***
(.31***)

.08
(.15)

.03
(.10)

-.03
(.05)

.01
(.10)

.07
(.18*)

2.80(.78)
2.25(.76)

Самоизоляция -.25***
(-.15)

-.03
(.03)

-.10*
(.04)

.15**
(.32***)

.02
(.12)

-.12*
(-.12)

2.74(1.01)
3.90(.80)

Внимательность .20***
(.16)

-.08
(.02)

-.11*
(.04)

-.17***
(-.08)

-.16***
(.02)

-.02
(.25**)

3.17(.81)
2.62(.83)

Чрезмерная идентифи-
кация

-.22***
(.08)

.04
(.21*)

-.12**
(.11)

.06
(.33***)

-.01
(.21*)

-.09*
(.11)

3.17(.96)
4.28(.69)
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ционизма»), однако важно помнить, что эти 
коэффициенты отчасти достигались за счет 
сниженных защитных показателей и повы-
шенных показателей суицидального риска, 
то есть, хотя эти связи и предполагали защит-
ный потенциал, в моменте они скорее сви-
детельствовали об остром психологическом 
неблагополучии респондентов.

Обсуждение

Анализ структуры опросника «Причины 
для жизни» показал удовлетворительное со-
ответствие модели эмпирическим данным, 
из 48 пунктов опросника было оставлено 45 
утверждений. Он может использоваться в 
клиническом сеттинге для лучшего понима-

ния мотивации пациентов, а также в иссле-
довательских целях. Опросник также имеет 
ценность для дифференциальной диагности-
ки, особенно шкала «убежденность в выжи-
вании и совладании»: она особенно хорошо 
распознает людей с суицидальными тенден-
циями. Кроме того, хотя мы не получили зна-
чимых различий по шкале «страх суицида» 
между выборками нормы и суицидентов, 
как было выявлено в оригинальной работе 
[50], обнаружено, что показатели по шкале 
«страх суицида» в суицидальной выборке 
более, чем в выборке нормы, сопряжены с 
переменными психологического неблагопо-
лучия. Страх смерти, суицида и умирания 
также является одним из симптомов синдро-
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Сочувствие к себе (общий 
балл)

.31***
(.26**)

.02
(-.09)

.09
(-.02)

-.09
(-.20*)

-.02
(-.10)

.14**
(.18*)

2.96(.52)
2.12(.48)

«Почти совершенная шкала» Р. Слейни (nнорма=269)

Дезадаптивный перфек-
ционизм

-.34***
(-.29***)

-.09
(.13)

-.10
(.03)

.15*
(.16)

.08
(.10)

-.13*
(-.16)

4.04(1.15)
5.42(.97)

Адаптивный перфекци-
онизм

.29***
(.13)

.11
(.31***)

.15**
(.32***)

-.02
(.05)

.11
(.29***)

.19**
(.40***)

5.15(.94)
4.79(1.20)

Многомерная шкала воспринимаемой социальной поддержки Г. Зимета (nнорма=490)

Поддержка семьи .40***
(.27**)

.53***
(.53***)

.32***
(.17*)

.14**
(.07)

.14**
(.19*)

.43***
(.28***)

5.47(1.45)
4.08(1.73)

Поддержка друзей .30***
(.01)

.22***
(-.07)

.11**
(-.14)

> -.01
(-.14)

-.03
(-.08)

.23***
(-.05)

5.22(1.50)
4.20(2.11)

Поддержка значимого 
близкого

.37***
(.14)

.31***
(.17*)

.19**
(-.14)

.05
(.08)

.06
(.11)

.33***
(.08)

5.35(1.54)
4.79(1.79)

«Опыт близких отношений» (nнорма=343)

Тревожность в привязан-
ности

-.28***
(-.01)

-.18***
(.02)

-.03
(.07)

.11*
(.14)

<.01
(.13)

-.20***
(.13)

3.22(1.29)
4.32(1.40)

Избегание в привязан-
ности

-.29***
(-.21**)

-.25***
(.08)

-.06
(.02)

.01
(-.17*)

.03
(-.01)

-.22***
(-.08)

3.25(1.02)
3.26(1.36)

Факторы суицидального риска (nнорма=343)

Безнадежность -.59***
(-.66***)

-.28***
(-.29***)

-.07
(-.31***)

.14**
(.08)

.06
(-.18*)

-.38***
(-.45***)

1.81(.46)
2.52(.58)

Душевная боль -.34***
(-.29***)

-.11*
(-.05)

-.05
(-.08)

.09
(-.10)

.01
(-.03)

-.22**
(-.07)

1.84(.71)
3.59(.79)

Примечание. Корреляции рассчитаны методом Пирсона, в скобках приведены корреляции на клинической 
выборке; * p<.05; ** p<.01; ***p<.001.



79

Chistopolskaya K.A., Kolachev N.I., Enikolopov S.N., Nikolaev E.L., Drovosekov S.E.
Suicidality and Agency: The Reasons for Living Inventory by M. Linehan

Psychological Science and Education. 2022. Vol. 27, no. 3

ма острого суицидального кризиса в рамках 
нарративной кризисной модели суицида [20; 
26; 38].

На российской студенческой выборке бы-
ли обнаружены значимые гендерные разли-
чия по всем шкалам опросника, кроме шкалы 
«убежденность в выживании и совладании». 
В целом женщинам свойственны более вы-
сокие показатели по всем шкалам методи-
ки. Наибольшие различия (среднего уровня) 
были получены по шкалам «забота о детях» 
и «моральные запреты». Это может быть свя-
зано с разными социальными ролями мужчин 
и женщин.

Гипотеза о разных уровнях регуляции 
мотивации к жизни подтвердилась на обеих 
выборках — нормативной и клинической. В 
нормативной выборке уже на этапе проверки 
интеркорреляции субшкал методики «Причи-
ны для жизни» были замечены два полюса: 
на одном расположились шкалы «убежден-
ность в выживании и совладании», «забота 
о детях», «ответственность перед семьей», 
«моральные запреты», на другом — «страх 
суицида» и «страх социального осуждения». 
В расширенной проверке конвергентной ва-
лидности шкалы первого полюса были услов-
но отнесены к интегрированной и идентифи-
цированной регуляции, а шкалы второго по-
люса — к экстернальной и интроецированной 
регуляции. Это еще раз показывает, что вы-
деленные причины для жизни не равноценны, 
имеют разные уровни субъективной значи-
мости и обладают разной силой воздействия 
(мотивации).

В клинической выборке шкалу «страх су-
ицида» вследствие ее связей с «негативным 
прошлым» (травматический опыт) и негатив-
ным самоотношением можно идентифициро-
вать не только как проявление экстернальной 
регуляции, но и как маркер психологического 
неблагополучия пациента, и этот довод (страх 
перед смертью, умиранием, суицидом) не 
может быть использован клиницистом в каче-
стве защитного фактора.

Шкала «забота о детях» и в студенческой, 
и в клинической выборках показала высокую 
значимость: потенциально это сильный буфер 
против суицидальных тенденций, отчасти да-

же более важный, чем фактор «ответствен-
ность перед семьей». Учитывая возраст ре-
спондентов, мы предполагаем, что это скорее 
ценностная характеристика: люди, которые 
планируют детей, обладают более сильной 
внутренней мотивацией к жизни.

Предположение, что шкала «моральные 
запреты» будет относиться к полюсу внеш-
ней регуляции, не вполне подтвердилось: 
по-видимому, это также ценностная харак-
теристика, которая может отражать как вну-
тренние убеждения личности, так и еще не до 
конца интегрированную мотивацию.

В целом исследование показывает значи-
мость конструкта самодетерминации и авто-
номии для суицидальных пациентов, нехватку 
переживания авторства собственной жизни 
в ситуации, которую человек определяет для 
себя как безнадежную и провоцирующую 
душевную боль. Это состояние требует пси-
хологической коррекции, что может быть до-
стигнуто разными способами, через усиление 
чувства авторства и поиск личной предпочи-
таемой истории.

Ограничения исследования, в первую 
очередь, касаются инструментария: для под-
тверждения гипотезы о связи мотивации к 
жизни с теорией самодетерминации и чув-
ством авторства собственной жизни были 
использованы методики, измеряющие пси-
хологическое (не)благополучие, а не непо-
средственно шкалы, разработанные в рамках 
теории самодетерминации. Соответствие ме-
тодики «Причины для жизни» этим методикам 
может стать предметом следующего исследо-
вания.

Другое ограничение касается норматив-
ной выборки: респонденты-мужчины были 
набраны преимущественно из одного вуза, 
из одного региона. Это могло отразиться и на 
результатах гендерных различий.

Выводы

1. Оригинальный опросник «Причины для 
жизни» М. Линехан прошел успешную адап-
тацию на российской выборке и может ис-
пользоваться в исследованиях, скринингах и 
индивидуальной работе с пациентами в кли-
ническом сеттинге.
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2. На нормативной и клинической выборке 
было показано, что шкалы опросника отра-
жают уровни самодетерминации личности в 
мотивации к жизни: шкалы «убежденность в 
выживании и совладании», «забота о детях», 
«ответственность перед семьей», «моральные 
запреты» больше соответствовали внутрен-
нему полюсу мотивации, а «страх суицида» и 
«страх социального осуждения» — внешнему.

3. На нормативной выборке выявлены 
гендерные различия: женщины демонстриро-
вали более высокие показатели по всем шка-
лам, кроме шкалы «убежденность в выжива-
нии и совладании» (нет значимых различий). 
Наиболее выражена тенденция в показателях 
по шкалам «забота о детях» и «моральные 
запреты». Это может быть связано с разны-
ми социальными ролями мужчин и женщин, 
однако данный результат требует более тща-
тельного исследования.

4. Дальнейшие исследования могут идти 
разными путями: во-первых, имеет смысл 
изучить корреляции методики с инструмен-
тарием теории самодетерминации, чтобы 
уточнить выводы данной работы; во-вторых, 
суицидологии пойдут на пользу различные 

исследования чувства авторства, как с ис-
пользованием данной методики и в рамках 
теории самодетерминации, так и в рамках 
нарративных и феноменологических исследо-
ваний, раскрывающих индивидуальные пере-
живания суицидальной личности.

5. Результаты исследования также имеют 
практическую направленность: они показы-
вают, что важно укреплять чувство авторства 
суицидента, способствовать интериоризации 
и осознанию им своих индивидуальных при-
чин для жизни. Кроме того, было показано, что 
«страх суицида» не является эффективным бу-
фером суицидальных переживаний, усиление 
этого переживания не способствует антисуици-
дальной направленности личности и усугубляет 
психологическое неблагополучие суицидента. 
Э.М. Форстер писал: «Смерть уничтожает чело-
века, но идея смерти спасает его» [36], И. Ялом 
адаптировал эту мысль в свои работы и доба-
вил: «Это помогает нам проживать жизнь более 
аутентично» [цит. по 56]. Идея смерти действи-
тельно способна помочь выявить предельные, 
значимые, уникальные для человека смыслы и 
ценности, но не стоит злоупотреблять ее физи-
кальностью и ужасом, который она порождает.

Приложение

Текст окончательной версии опросника «Причины для жизни»

Многие люди задумывались о самоубийстве хотя бы раз в жизни. Другие никогда не рас-
сматривают его в качестве альтернативы. Здесь приведены причины, по которым люди порой 
НЕ совершают самоубийство. Мы хотим понять, насколько важна каждая из причин лично для 
Вас. Пожалуйста, оцените предложенные Вам утверждения по следующей шкале:

1. Совершенно неважно 4. Несколько важно
2. Довольно неважно 5. Довольно важно
3. Несколько неважно 6. Крайне важно
1. Я ощущаю ответственность и обязательства перед своей семьей.
2. Я верю, что смогу научиться приспосабливаться или решать свои проблемы.
3. Я верю, что контролирую свою жизнь и судьбу.
4. У меня есть воля к жизни.
5. Я верю, что только бог имеет право прервать жизнь.
6. Я боюсь смерти.
7. Моя семья может решить, что я не любил(-а) их.
8. Моя семья зависит от меня и нуждается во мне.
9. Я не хочу умирать.
10. Я хочу увидеть, как растут мои дети.
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11. Жизнь — это все, что у нас есть, и это лучше, чем ничего.
12. У меня есть планы на будущее, и мне не терпится воплотить их в жизнь.
13. Неважно, как мне погано, я знаю, что это пройдет.
14. Я боюсь неизвестности.
15. Я люблю свою семью слишком сильно и не смогу ее покинуть.
16. Я хочу испытать все, что предлагает мне жизнь, и есть многое, чего я еще не пробовал(-а).
17. Я достаточно забочусь о себе, чтобы жить.
18. Жизнь слишком прекрасна и ценна, чтобы ее обрывать.
19. Было бы нечестно оставить детей на попечение другим людям.
20. Я верю, что могу найти другие решения своих проблем.
21. Я боюсь попасть в ад.
22. Я люблю жизнь.
23. Я слишком спокойный(-ая), чтобы убить себя.
24. Я трус, и у меня кишка тонка.
25. Мои религиозные убеждения это запрещают.
26. Это неблагоприятно повлияет на моих детей.
27. Мне любопытно узнать, что случится в будущем.
28. Это слишком навредит моей семье, а я не хочу, чтобы они страдали.
29. Меня беспокоит, что обо мне подумают другие.
30. Я верю, что любая ситуация может разрешиться к лучшему.
31. Я не мог(-ла) решить, где, когда и как покончить с собой.
32. Я считаю это безнравственным.
33. Мне еще многое надо сделать.
34. Мне хватает смелости смотреть жизни в лицо.
35. Я боюсь непосредственно «акта» самоубийства (боли, крови, насилия).
36. Я считаю, что самоубийством ничего не закончится и ничего не решится.
37. Я надеюсь, что ситуация улучшится и будущее окажется счастливым.
38. Другие люди решат, что я слаб(-а) и себялюбив(-а).
39. У меня силен инстинкт выживания.
40. Я бы не хотел(-а), чтобы люди считали, будто я не контролирую свою жизнь.
41. Я считаю, что могу найти цель в жизни, смысл, чтобы жить.
42. Я не вижу причин торопить смерть.
43. Я такой(-ая) неловкий(-ая), что мой метод не сработает.
44. Я бы не хотел(-а), чтобы моя семья несла на себе бремя вины.
45. Я бы не хотел(-а), чтобы моя семья считала меня эгоистом(-кой) или трусом(-ихой).

Ключи к опроснику «Причины для жизни»

«Убежденность в выживании и совладании»: 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 
30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42 (22 пункта)
«Ответственность перед семьей»: 1, 7, 8, 15, 28, 44, 45 (7 пунктов)
«Забота о детях»: 10, 19, 26 (3 пункта)
«Страх суицида»: 6, 14, 24, 31, 35, 43 (6 пунктов)
«Страх социального осуждения»: 29, 38, 40 (3 пункта)
«Моральные запреты»: 5, 21, 25, 32 (4 пункта)
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ния личностной автономии. В процессе работы решались следующие задачи: 
установление особенностей мотивации волонтерства подростков, имеющих и 
не имеющих опыт волонтерской деятельности; определение своеобразия связи 
мотивации волонтерства подростков с типом привязанности к матери; выяв-
ление связи мотивации волонтерства подростков с особенностями отношений 
со сверстниками. Были использованы методики: опросник мотивации волон-
терства, опросники анализа типа привязанности к матери и сверстнику. Вы-
борку составили 329 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Выявлена связь типа 
привязанности к матери и отношения подростков к волонтерству. Позитивные 
отношения со сверстниками, включая удовлетворенность коммуникацией, до-
верие и надежную привязанность, связаны с высокой готовностью подростков 
к участию в волонтерской деятельности как показателю автономии личности.

Ключевые слова: волонтерство, автономия, привязанность, подростковый 
возраст.
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Введение

Развитие самостоятельности и личност-
ной автономии, эмансипация и возмож-
ность действовать на основе собственных 
целей и решений — важнейшие основания 
для развития личности подростка. Извест-
но, что автономия развивается не только 

как характеристика непосредственной 
личностной зрелости, но и как результат 
отношений с родителями и сверстниками 
[3; 4; 8]. Ее развитие опирается на систе-
му значимых отношений в подростковом 
возрасте — отношений с родителями и со 
сверстниками.
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В ряде исследований показано, что раз-
витие автономии в старшем подростковом 
возрасте связано с характером привязанно-
сти подростка к матери. Механизм, за счет 
которого надежная привязанность позволяет 
подростку развивать самостоятельность и ав-
тономию, связан с возможностью сохранения 
ощущения близости в детско-родительских 
отношениях даже в периоды отдаления и раз-
ногласий [1; 12]. Надежность привязанности 
в подростковом возрасте связана с высоким 
уровнем доверия и сотрудничества в отноше-
ниях с родителями, что позволяет подросткам 
развивать автономию, в то время как нена-
дежная привязанность может нарушать раз-
витие автономии личности подростка [13]. 
Надежная привязанность определяет благо-
приятные траектории развития личностной 
автономии подростков даже в случаях генети-
ческого фактора риска: надежная привязан-
ность смягчает негативные проявления сепа-
рационных процессов и способствует повы-
шению регуляторного аспекта автономии [31].

Подростки с надежной привязанностью и 
высоким уровнем автономии описывают свои 
отношения с родителями как благоприятные, 
осознавая как позитивные, так и негативные 
аспекты отношений с родителями; подростки 
с ненадежной привязанностью склонны испы-
тывать чрезмерно сильные негативные чув-
ства (злость, гнев, обида) по отношению к ро-
дителям, что затрудняет объективный взгляд 
на отношения [24; 27; 29]. При надежной при-
вязанности автономия рассматривается под-
ростками не как абсолютная независимость 
от родителей, напротив, подростки с надеж-
ной привязанностью действуют на основе 
понимания своих возможностей и ограниче-
ний и не избегают обращений за помощью, 
полагаясь на других, когда это необходимо 
[13]. При наличии надежной привязанности 
родители по-прежнему играют большую роль 
в жизни подростка, помогают успешно адап-
тироваться к многочисленным изменениям и 
остаются поддерживающими даже при отда-
лении: дистанцирование в данном случае не 
воспринимается как отчуждение или отстра-
ненность родителей [30]. Ненадежная привя-
занность в подростковом возрасте выступает 

как определенный фактор риска, в то время 
как надежная привязанность может служить 
фактором-протектором неблагоприятного 
развития подростка.

Наличие надежной привязанности у под-
ростка является условием для самоактуали-
зации и формирования непротиворечивой 
Я-концепции, позитивного самоотношения и 
дифференцированного образа Я; подростки 
с тревожно-амбивалентной привязанностью 
проявляют скорее негативное самоотношение 
и непринятие себя. Таким образом, привязан-
ность к матери может быть рассмотрена одно-
временно и как условие, и как механизм по-
строения Я-концепции подростка, трансфор-
мируя отношения с матерью в самоотношение.

Подростки с надежной привязанностью 
к матери оказываются не только более бла-
гополучными с точки зрения личностного 
развития, но и показывают более высокий 
уровень социальных навыков и социальной 
адаптации [5], проявляют более высокий 
уровень социальной компетентности и вы-
бора копинг-стратегий и меньше склонности 
к неоправданному риску, не избегают кон-
фликтов, но и не чрезмерно увлечены своей 
«борьбой за независимость» [25]. Подростки 
с тревожно-амбивалентной и тревожно-избе-
гающей привязанностью оказываются менее 
благополучны в социальном развитии: более 
подвержены различным зависимостям [23], 
чаще демонстрируют девиантные формы 
поведения [18]. В области социального по-
ведения большое значение имеет также не 
только привязанность к матери, но и характер 
привязанности к сверстникам. Исследования 
показывают влияние обоих контекстов отно-
шений (привязанность к матери и привязан-
ность к сверстникам) на социальное развитие 
подростков [22].

Так как именно надежность привязанно-
сти определяет характер развития автономии 
личности подростка, можно предположить, 
что подростки с надежной привязанностью, 
не испытывающие тревоги в отношении при-
нятия их социальным окружением (родителя-
ми, сверстниками), обнаруживают большую 
готовность участвовать в добровольческих 
активностях, волонтерской деятельности, ко-
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торая напрямую не направлена на учебную 
деятельность, а является самостоятельным 
актом, деятельностью «самодвижения» и са-
моразвития.

Волонтерская активность может быть 
рассмотрена как социальная активность с 
инициативой добровольцев, обладающих 
определенными личностными особенностя-
ми, приводящая как к изменению объектив-
ной действительности, так и к саморазвитию 
[9]. Исследования показывают, что волонтеры 
имеют позитивное самоотношение и более 
высокий уровень эмпатии и эмоциональной 
стабильности [6; 14; 15; 28].

Мотивация волонтерства может быть не-
посредственно связана с развитием автоно-
мии личности подростков и молодых людей. 
Автономия в области мотивации участия в во-
лонтерской деятельности позитивно связана 
с просоциальным поведением подростков, а 
внешние мотивирующие факторы волонтер-
ской деятельности не приводили к положитель-
ным изменениям поведения подростков [20].

Несмотря на то, что волонтерство в по-
следнее время является все более расширяю-
щейся сферой жизни подростков и молодежи, 
работ, посвященных волонтерской активности 
подростков и мотивации участия в волонтер-
ских проектах, мало. В обзоре, приводимом 
в работе Е.Л. Корнеевой, содержатся данные, 
свидетельствующие о том, что волонтеры 
имеют различную мотивацию участия и об-
ладают определенными личностными особен-
ностями, а также что сами виды волонтерских 
активностей существенно различаются [7]. Мы 
считаем, что мотивация участия и личност-
ные особенности участвующих в молодежных 
спортивных и культурных мероприятиях в виде 
волонтера-сопровождающего будут отличать-
ся от мотивации и психологических особенно-
стей волонтеров в детских домах, приютах для 
животных, домах престарелых. Однако даже в 
одном и том же добровольческом проекте бу-
дут наблюдаться индивидуальные различия в 
мотивации волонтеров.

За желанием участвовать в добровольче-
ской деятельности могут лежать как альтруи-
стические мотивы, так и мотивы социальных 
контактов, и даже прагматические цели, на-

пример, дополнить резюме участием в со-
циально значимых проектах [10; 11]. Иссле-
дователи чаще всего предлагают типологию 
траекторий волонтерской активности: «триг-
герный» путь (когда определенное событие 
жизни человека подталкивает его в волонтер-
ство), социальный путь, «инструментальный» 
путь (когда волонтерство становится траекто-
рией формирования конкретных навыков) и 
религиозный (или духовный) путь.

В настоящем исследовании мы опираемся 
на операционализацию понятия мотивации 
волонтерства на основе функциональной тео-
рии мотивации [17] как наиболее проработан-
ную и системную модель мотивации волон-
теров. Согласно функциональной теории мо-
тивации волонтерства выделяют следующие 
мотивы-функции волонтерства: ценностная 
функция, социальная функция, волонтерство 
как источник компетенций, волонтерство как 
ресурс карьерных возможностей, защитная 
(компенсаторная) функция, волонтерство как 
источник личностного развития [16]. Помощь 
и поддержка других как приоритет в индиви-
дуальной иерархии ценностей личности отра-
жается в ценностной функции волонтерства. 
Традиционно этот вид мотивации доброволь-
чества связывают с альтруистическими моти-
вами, однако волонтерство и помощь другим 
как ценность может отражать не только сугубо 
альтруистические мотивы, но и базовые ми-
ровоззренческие установки или религиозные 
идеи. Мотивация волонтерства, связанная с 
ценностной функцией, позволяет доброволь-
цам реализовывать деятельность на основе 
широкого спектра гуманистических ценно-
стей, включая ценность помощи ближнему. 
Добровольцы, утверждая ценность помощи 
людям в трудных жизненных ситуациях, счи-
тают эту деятельность важной составляющей 
своей жизни. Возможность приобрести новые 
знания, умения и навыки в волонтерских про-
ектах оказывается наиболее выраженной в 
мотивации тех, кто рассматривает волонтер-
ство как источник компетенций. Волонтеры 
с такой мотивацией чаще всего участвуют в 
добровольческих общественных, спортивных 
и образовательных проектах [16]. Это позво-
ляет получить новый опыт и научиться ново-
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му, узнать свои сильные стороны, обрести 
новый взгляд на вещи. Метаисследования 
указывают на то, что это один из основных 
видов мотивации волонтеров наряду с альтру-
истическими мотивами. Мотивация, связан-
ная с расширением карьерных возможностей, 
определяет инструментальное отношение к 
волонтерству как средству достижения ка-
рьерных целей [17]. Для кого-то волонтерская 
деятельность становится желательной строч-
кой в резюме, возможностью приобрести 
нужные профессиональные связи, вступить в 
профессиональное сообщество. Волонтеры, 
ориентированные на построение карьеры, 
считают, что опыт участия в волонтерских 
проектах поможет им получить желаемое 
место работы и добиться успеха в выбранной 
профессии. Мотивация, связанная с построе-
нием карьеры, чаще всего присутствует у мо-
лодых волонтеров [21]. Социальные мотивы 
добровольческой активности связаны с же-
ланием волонтеров быть частью социальной 
группы, поддерживать устойчивые социаль-
ные связи. Волонтеры с доминированием со-
циальных мотивов участвуют в волонтерских 
проектах «за компанию» с друзьями или про-
сто следуют примеру значимого социального 
окружения, стремясь тем самым подтвердить 
свою приверженность групповым нормам 
и традициям. Удовлетворение социальных 
мотивов в волонтерстве приводит к образо-
ванию новых социальных связей, поддержа-
нию и упрочению прежних. Достаточно часто 
именно социальные мотивы превалируют в 
добровольческой деятельности на началь-
ной стадии приобщения к волонтерству. Для 
начинающих волонтеров со стажем волон-
терства менее полугода стремление к обще-
нию часто является приоритетным мотивом 
[9]. В случаях, когда волонтерство позволяет 
легче воспринимать собственные проблемы и 
снижает чувство вины за собственное благо-
получие и привилегии, можно говорить о за-
щитной функции волонтерства. Волонтерство 
становится своеобразной компенсацией соб-
ственных трудностей, неудач или средством 
преодоления чувства вины за неспособность 
обеспечить собственное благополучие. Раз-
витие защитных форм мотивации волонтер-

ства рассматривается как эмоциональное 
вознаграждение за выполнение общественно 
полезной деятельности [11]. Помогая другим, 
волонтеры нередко разрешают собственные 
проблемы и трудные жизненные ситуации, 
а также снижают общий уровень стресса за 
счет общественно полезной активности [26]. 
Мотивация волонтерства может лежать в 
восприятии волонтерской активности как ис-
точника собственного развития. Мотивация 
саморазвития позволяет почувствовать себя 
значимым и нужным в добровольческой ак-
тивности, повысить самооценку и самоува-
жение. Мотивация такого рода связана с по-
требностью утверждения своей самоценности 
и стремлением к саморазвитию.

Исследование различных социальных 
групп волонтеров показывает, что постоянное 
и частое участие в добровольческой деятель-
ности, а также в различных формах цифро-
вого волонтерства чаще всего связано с цен-
ностной и обучающей мотивацией.

Характер мотивации волонтерства, рас-
крывающий функциональное значение, отно-
шение и личностный смысл участия подрост-
ков в добровольческой активности, является 
содержательным показателем развития ав-
тономии личности. Можно предположить, что 
особенности отношения к волонтерству как 
показателя личностной автономии связаны с 
характером отношений подростков с близким 
взрослым (матерью) и сверстниками.

Немногочисленные исследования осо-
бенностей волонтерства в связи с привя-
занностью показывают, что надежная при-
вязанность волонтеров связана с большей 
активностью в добровольческих проектах, а 
также с опорой на внутреннюю мотивацию, 
при ненадежной привязанности волонтеры 
действуют в меньшей степени с опорой на 
альтруистические мотивы. Тревожно-амби-
валентная привязанность чаще оказывается 
связана с мотивами защиты и саморазвития, 
тревожно-избегающая привязанность приво-
дит к снижению волонтерской активности [19]. 
Вместе с тем исследование связи отношения 
подростков к волонтерству и характера отно-
шений со сверстниками с учетом ключевого 
значения общения со сверстниками в этом 
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возрасте для развития личности позволит 
уточнить роль привязанности к сверстникам 
в готовности подростка участвовать в добро-
вольческом движении.

Программа исследования, 
характеристика выборки 
и применяемые методики

Целью исследования стало установле-
ние характера связи особенностей мотива-
ции волонтерской деятельности подростков 
как проявления личностной автономии. 
Были выдвинуты гипотезы: 1. Ценностная 
и социальная мотивация волонтерской де-
ятельности являются более значимыми для 
подростков с надежным типом привязанно-
сти к матери, по сравнению с подростками с 
ненадежным типом; 2. Ценностная, социаль-
ная и мотивация приобретения компетенций 
волонтерской деятельности более значимы 
для подростков с позитивными отношения-
ми со сверстниками, характеризующимися 
высоким уровнем доверия и удовлетворен-
ности коммуникацией и надежной привязан-
ностью к сверстникам.

Задачи включали:
— установление особенностей мотивации 

волонтерства подростков, имеющих и не име-
ющих опыт волонтерской деятельности;

— определение своеобразия связи моти-
вации волонтерства подростков с типом при-
вязанности к матери;

— выявление связи мотивации волонтер-
ства подростков с особенностями отношений 
со сверстниками.

В исследовании приняли участие 329 под-
ростков 14-18 лет, из которых 57,4% юношей 
и 42,6% девушек. У 43,8% подростков есть 
опыт волонтерской деятельности, а у 56,2% 
такого опыта нет.

В соответствии с поставленными задача-
ми были использованы следующие методики:

1. Опросник мотивации волонтерской дея-
тельности, основанный на функциональной те-
ории мотивации, предложенной группой аме-
риканских психологов во главе с Э. Клэри [17].

2. Методика оценки привязанности к мате-
ри М.В. Яремчук в модификации О.В. Алмазо-
вой, Г.В. Бурменской [2].

3. Опросник привязанности к родителям и 
сверстникам (раздел отношений со сверстни-
ками) [16].

Результаты

По всем шкалам всех опросников рас-
пределение является нормальным (критерий 
Колмогорова-Смирнова), что позволяет ис-
пользовать параметрические методы анализа 
данных.

Было рассмотрено два фактора — опыт 
участия в волонтерской деятельности и тип 
привязанности к матери в связи с отношени-
ем к волонтерству, что предполагает исполь-
зование двухфакторного дисперсионного 
анализа для оценки эффекта как каждого из 
факторов, так и взаимодействия факторов 
на разные аспекты мотивации волонтерской 
деятельности.

В табл. 1 приведены средние, медианы и 
стандартные отклонения оценок отношения к 
волонтерству у респондентов с опытом и без 
опыта участия в волонтерской деятельности и 
результат сравнения оценок в этих двух груп-
пах (однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA, для всех шкал для Levene Statistics 
p>0,05, что вместе с результатами проверки 
нормальности распределений позволяет ис-
пользовать ANOVA).

Значимые различия получены по всем 
шкалам опросника. При этом для оценок по 
всем шкалам они выше у подростков, имею-
щих опыт волонтерской деятельности. Уча-
стие в волонтерстве оказывается связано с 
большим пониманием личного смысла волон-
терства для всех сфер мотивации.

По результатам модифицированной ме-
тодики М.В. Яремчук у 59% подростков был 
определен надежный, а у 41% — ненадежный 
тип привязанности к матери, что соответству-
ет различным данным о распределении на-
дежного и ненадежного типов привязанности 
в подростковом возрасте.

В табл. 2 представлены средние, медианы 
и стандартные отклонения оценок отношения 
к волонтерству у респондентов с надежным и 
ненадежным типом привязанности к матери и 
результат сравнения оценок в этих двух груп-
пах (однофакторный дисперсионный анализ 
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ANOVA, для всех шкал для Levene Statistics 
p>0,05, что вместе с результатами проверки 
нормальности распределений позволяет ис-
пользовать ANOVA).

«Волонтерство как ценность» и «волон-
терство как социальная функция» оценива-
ются подростками с надежным типом при-
вязанности значимо выше, чем подростками 
с ненадежным типом привязанности. Приме-
чательно, что среди подростков с надежным 
типом привязанности к матери более чем у 
половины есть опыт волонтерской деятельно-
сти, тогда как у респондентов с ненадежным 
типом привязанности к матери такой опыт 
есть только в третьей части случаев. Наличие 
или отсутствие опыта и тип привязанности 
связаны (χ²=5.482 при p=0.019 с силой эффек-
та Cramers’ V— 0.129), то есть у респондентов 
с надежным типом привязанности к матери 
значимо чаще, чем у респондентов с нена-
дежным типом привязанности к матери, есть 

опыт участия в волонтерской деятельности.
При помощи двухфакторного дисперсион-

ного анализа, взяв в качестве факторов тип 
привязанности и наличие/отсутствие опыта 
участия в волонтерской деятельности, был 
проверен эффект взаимодействия этих фак-
торов на разные аспекты мотивации волон-
терской деятельности. В табл. 3 приведены 
результаты анализа.

Только для одного аспекта, а именно — 
«волонтерство как источник компетенции», 
эффект оказался значим. На рис. 1 приведе-
ны графики средневзвешенных значений для 
всех аспектов отношений к волонтерству для 
подростков с разным типом привязанности к 
матери и наличием/отсутствием опыта волон-
терской деятельности и диаграмма размаха 
оценок «волонтерства как источника компе-
тенции» для подростков разных групп.

Оценки «волонтерства как источника ком-
петенции» для подростков с ненадежным ти-

Таблица 1
Описательные статистики для оценок отношения к волонтерству у подростков, 

имеющих и не имеющих опыт волонтерской деятельности; различия между ними

Шкала/Группа
Есть опыт Нет опыта Различия

M Me SD M Me SD F p

Защита 4.20 4.00 1.409 3.47 3.40 1.354 11.961 0.001

Ценность 6.08 6.20 0.840 5.33 5.60 1.211 18.625 <0.001

Карьерная возможность 4.16 4.30 1.574 3.82 3.80 1.414 3.252 0.072

Социальная функция 4.96 5.00 1.317 3.94 4.00 1.480 27.350 <0.001

Источник компетенции 5.88 6.00 0.978 5.13 5.20 1.242 22.281 <0.001

Источник развития 4.81 4.80 1.355 4.28 4.40 1.330 6.429 0.012

Таблица 2
Описательные статистики для оценок отношения к волонтерству у подростков 

с надежным и ненадежным типом привязанности к матери; различия между ними

Шкала/Группа
Надежная привязанность

Ненадежная 
привязанность

Различия

M Me SD M Me SD F p

Защита 3.86 3.80 1.408 3.60 3.40 1.451 2.301 0.130

Ценность 5.74 5.80 1.110 5.45 5.50 1.173 4.387 0.037

Карьерная возможность 3.93 4.00 1.519 4.08 4.20 1.427 0.661 0.417

Социальная функция 4.52 4.60 1.482 4.05 4.00 1.495 6.542 0.011

Источник компетенции 5.51 5.80 1.168 5.31 5.50 1.254 1.804 0.180

Источник развития 4.53 4.40 1.363 4.47 4.40 1.371 0.102 0.750
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пом привязанности к матери практически не 
отличаются при наличии или отсутствии опы-

та волонтерской деятельности. Тогда как для 
подростков с надежным типом привязанности 

Таблица 3
Влияние взаимодействия факторов «опыт участия в волонтерской деятельности»  

и «тип привязанности к матери» на отношение к волонтерству

Шкала/Группа Type III Sum of Squares df Mean Squares F p

Защита 1.323 1 1.323 0.696 0.405

Ценность 0.079 1 0.079 0.070 0.792

Карьерная возможность 0.163 1 0.163 0.074 0.786

Социальная функция 0.371 1 0.371 0.187 0.666

Источник компетенции 5.835 1 5.835 4.579 0.033

Источник развития 1.459 1 1.459 0.809 0.369

Рис. 1. Средневзвешенные оценки отношений к волонтерству (все аспекты) и диаграмма размаха оценок 
отношения к «волонтерству как к источнику компетенции» у подростков с разным типом привязанности к 

матери и опытом участия в волонтерской деятельности
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к матери оценки этого аспекта при наличии 
опыта участия значительно выше, чем при от-
сутствии такого опыта.

При помощи опросника «Привязанность 
к родителям и сверстникам» (были предъ-
явлены респондентам и проанализированы 
шкалы, выявляющие отношения со сверстни-
ками) определялись оценки привязанности, 
доверия, удовлетворенности коммуникацией 
и отвержения в отношениях со сверстника-
ми. При помощи коэффициента корреляции 
Пирсона проверим связи между оценками 
разных аспектов отношения к волонтерству 
и оценками рассматриваемых характеристик 
отношений со сверстниками. На рис. 2 приве-
дена корреляционная плеяда, на которой изо-

бражены все значимые связи между оценка-
ми шкал двух опросников (p<0.05, сила связи 
больше 0.2).

Оценки «волонтерство как ценность» и 
«волонтерство как социальная функция» 
связаны с оценками всех рассматриваемых 
характеристик отношений со сверстниками 
(с привязанностью, доверительностью и удов-
летворенностью коммуникацией — прямо, с от-
вержением — обратно). Оценки «волонтерство 
как источник компетенции» связаны с позитив-
ными характеристиками отношений со свер-
стниками (привязанностью, доверием и удов-
летворенностью коммуникацией). Кроме того, 
корреляционная связь защитной мотивации 
волонтерства с «удовлетворенностью комму-

Продолжение рис. 1. 
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никацией со сверстниками» свидетельствует о 
том, что в случае принятия сверстниками и пе-
реживания социальной поддержки подросток 
более склонен обращаться к добровольческой 
активности, компенсируя неудовлетворенность 
собственными достижениями за счет высокой 
социальной оценки этой деятельности.

В табл. 4 приведены средние, медианы и 
стандартные отклонения оценок отношений 
со сверстниками у респондентов с опытом и 
без опыта участия в волонтерской деятельно-
сти и результат сравнения оценок в этих двух 
группах (t-критерий Стьюдента).

Значимые различия получены по всем 
шкалам опросника. При этом подростки, 
имеющие опыт волонтерской деятельности, 
описывают свои отношения со сверстниками 
как значимо более доверительные, с боль-
шей степенью привязанности и удовлетво-
ренности коммуникацией и менее отверга-
ющие, чем подростки, не имеющие такого 
опыта.

Основные итоги исследования

Результаты исследования свидетельству-
ют в пользу выдвинутой гипотезы о связи 

Рис. 2. Связи оценок отношения к волонтерству и отношений со сверстниками у подростков (p<0.05, r>0.2)

Таблица 4
Описательные статистики для оценок отношения со сверстниками у подростков, 
имеющих и не имеющих опыт волонтерской деятельности; различия между ними

Шкала/Группа
Есть опыт Нет опыта Различия

M Me SD M Me SD t p

Привязанность 4.34 4.40 0.435 4.15 4.20 0.509 3.569 <0.001

Доверие 4.62 4.70 0.430 4.49 4.60 0.519 2.405 0.017

Коммуникация 4.42 4.60 0.544 4.19 4.30 0.619 3.589 <0.001

Отвержение 2.13 2.00 0.597 2.34 2.30 0.635 -3.114 0.002
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характера отношений подростков с близким 
взрослым (матерью) с мотивацией волон-
терства и готовности участвовать в добро-
вольческом движении. Было подтверждено 
положение о том, что надежный тип при-
вязанности к матери [18] связан с большей 
вовлеченностью в волонтерскую деятель-
ность и выраженными альтруистическими 
мотивами утверждения ценности помощи 
другим людям. Новизна исследования состо-
ит в том, что была выявлена связь надежного 
типа привязанности к матери с социальной 
мотивацией участия в добровольческой 
деятельности. В основе такой связи лежит 
перенос чувства уверенности в поддержке 
со стороны матери на социальное окружение 
и реализация стремления подростка к более 
активному вхождению в различные социаль-
ные группы. Подтверждением этому может 
служить факт большей вовлеченности под-
ростков с надежным типом привязанности в 
волонтерство, по сравнению с подростками 
с ненадежной привязанностью. Большая 
выраженность мотивации волонтерства как 
источника новых компетенций в группе под-
ростков с надежным типом привязанности 
в случае опыта реального участия в добро-
вольчестве, по сравнению с подростками, не 
имеющими такого опыта, позволяет наме-
тить вектор развития отношения к волонтер-
ству в зависимости от реального опыта — от 
ценностной и социальной мотивации к мо-
тивам обогащения личностного ресурсного 
потенциала.

Получила подтверждение гипотеза о 
высокой значимости общения и отношений 
со сверстниками для мотивации участия 
подростков в волонтерстве как показателя 
развития автономии подростка. Удовлетво-
ренность коммуникацией со сверстниками 
связана с выраженностью социальной, 
ценностной функций волонтерства, функ-
ции источника компетенций и в меньшей 
степени — с компенсаторно-защитной 
функцией. Высокие показатели привязан-
ности и доверия находят выражение в зна-
чимости ценностной, социальной функций 
и функции овладения новыми компетен-
циями. Отвержение сверстниками приво-

дит к отрицанию подростком ценностной 
и социальной функций волонтерства и, со-
ответственно, к их низкой мотивационной 
значимости. Не выявлено значимой связи 
между характером отношений подростка 
с социальным окружением и мотивацией 
карьерного успеха и саморазвития, что 
требует дополнительного исследования 
с учетом особенностей самоопределения 
подростков в современной социальной си-
туации развития пролонгирования морато-
рия на самоопределение.

Полученные в исследовании результаты 
позволяют сформулировать следующие вы-
воды:

1. Выявлена связь типа привязанности к 
матери и отношения подростков к волонтер-
ству. Позитивное отношение к волонтерству 
и включенность в добровольческое движе-
ние на основе ценностной и социальной 
мотивации в большей степени характерны 
для подростков с надежным типом привя-
занности, по сравнению с подростками с не-
надежным типом. Реальный опыт волонтер-
ства приводит к возрастанию значимости 
мотивации освоения новых компетенций в 
группе подростков с надежным типом при-
вязанности.

2. Позитивные отношения со сверстни-
ками, включая удовлетворенность коммуни-
кацией, доверие и надежную привязанность, 
связаны с высокой готовностью подростков к 
участию в волонтерской деятельности как по-
казателю автономии личности. Социальные, 
ценностные мотивы, мотивы, реализующие 
стремление к овладению новыми знаниями и 
умениями волонтерской деятельности, связа-
ны с благоприятным характером отношений 
со сверстниками. Переживание подростками 
отвержения со стороны сверстников приводит 
к снижению выраженности ценностных и со-
циальных мотивов.

3. Направленность на общение и развитие 
межличностных отношений со сверстниками, 
вхождение в социальную группу превалируют 
в развитии готовности и мотивации подрост-
ка участвовать в волонтерской деятельности, 
создавая условия формирования личностной 
автономии.
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Роль предпочитаемого контента в интернете и позиции в учебной деятель-
ности для проблемного использования интернета и выраженности интернет-
зависимости у обучающихся практически не изучены. Субъектная позиция в 
учебной деятельности отражает высокую мотивацию и самостоятельность 
обучающихся в овладении учебным материалом. Выдвинута гипотеза о про-
тективной роли субъектной позиции как фактора защиты от выраженной 
интернет-зависимости и проблемного использования интернета. Выборка 
состояла из 186 учащихся школ и вузов в возрасте от 13 до 23 лет (M=18,7), 
из них 92 юноши и 94 девушки. Методический комплекс: «Общая шкала про-
блемного использования интернета-3» (А.А. Герасимова, А.Б. Холмогорова, 
2018), оригинальный авторский «Опросник предпочитаемого интернет-кон-
тента», опросник «Субъектная позиция» (Ю.В. Зарецкий, В.К. Зарецкий, 
И.Ю. Кулагина, 2014). Выявлено, что выраженная субъектная позиция в учеб-
ной деятельности (β=-0,169; p=0,001) и предпочтение образовательного кон-
тента (β=-0,389; p<0,001) снижают показатель проблемного использования 
интернета. Предпочтение развлекательного и информационного контента, 
а также высокая частота общения и самопрезентации в интернете положи-
тельно связаны с объектной и негативной позициями в учебной деятельности 
и повышают выраженность интернет-зависимости или проблемного исполь-
зования интернета учащимися школ и вузов (R2=0,388, F=22,796). Выводы 
носят предварительный характер, необходимы расширение выборки и даль-
нейшая валидизация методик исследования.

Ключевые слова: психическое здоровье, учебная деятельность, проблем-
ное использование интернета, интернет-зависимость, предпочитаемый 
контент в интернете, позиция в учебной деятельности, субъектная позиция 
в учебной деятельности.
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The role of preferred content on the Internet and positions in educational activities 
for problematic Internet use or the Internet addiction among students have been 
hardly studied. The subject position in educational activity reflects the high motiva-
tion and independence of students in mastering educational material. A hypoth-
esis is put forward about the protective role of the subject position as a factor of 
protection against the Internet addiction or problematic Internet use by students. 
The sample consisted of 186 school and university students aged 13 to 23 years 
(M=18,7), 92 male and 94 female. The following techniques were used in the study: 
“General scale of problematic Internet use-3” (A.A. Gerasimova, A.B. Kholmogoro-
va, 2018), “Questionnaire of preferred Internet content”, the questionnaire “Subject 
position” (Yu.V. Zaretsky, V.K. Zaretsky, I.Y. Kulagina, 2014). The study revealed 
that a pronounced subject position in educational activities (β=-0,169; p=0,001) and 
a preference for educational content (β=-0,389; p<0,001) reduce the problematic 
Internet use. The preference for entertainment and informational content, as well as 
high frequency of communication and self-presentation on the Internet are associ-
ated with objective and negative positions in educational activities and increase the 
Internet addiction or problematic Internet use in students of schools and universities 
(R2=0,388, F=22,796). The conclusions of our study are preliminary, it is necessary 
to expand the sample and further validate research methods.
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Введение

Учебная деятельность и связанные с ней 
отношения с социумом занимают важное 
место в социальной ситуации развития моло-
дого поколения. В процессе учебной деятель-
ности происходит профессиональное само-
определение в период школьного обучения, а 
затем становление профессиональной иден-
тичности в период обучения в вузе. Субъект-
ная, то есть активная и осознанная позиция 
в учебной деятельности способствует как 
осознанному выбору будущей профессии, так 
и ее успешному освоению, а также является 
важным условием самостоятельности обуча-
ющихся. Напротив, объектная, то есть чисто 
исполнительская, подчиненная позиция, а 
также негативная, отстраненная позиция за-
трудняют поиск себя в сложном социальном 
пространстве и не способствуют становлению 
профессиональной идентичности. Объектная 
позиция опасна также повышенной зависимо-
стью от мнения окружающих и низким уров-
нем самостоятельности. В ряде работ ранее 
была показана также важная роль позиции в 
учебной деятельности для психического здо-
ровья обучающихся [2; 3; 5].

Современная социальная ситуация разви-
тия молодежи немыслима без интернета. Вве-
денное в науку Л.С. Выготским понятие соци-
альной ситуации развития включает систему 
отношений между ребенком и окружающей 
его социальной действительностью, неотъем-
лемой частью которой в современном мире 
является интернет. Отношения с ним, харак-
тер его использования, предпочтения того 
или иного содержания или контента не могут 
не влиять на развитие подростков и молоде-
жи как в аспекте становления их професси-
ональной идентичности, самостоятельности и 
автономности, так и в аспекте психического 
здоровья. Немало исследований доказывают, 
что так называемое проблемное использо-
вание интернета или интернет-зависимость 
могут приводить к серьезным проблемам с 
психическим здоровьем [1; 7; 10; 12; 14—24].

Конструкт «проблемное использование 
интернета», пришедший на смену понятию 
интернет-зависимости, включает следующие 
аспекты: слишком продолжительное время-

препровождение в Сети, регулярное желание 
выйти в онлайн, предпочтение онлайн-обще-
ния реальному, когнитивная поглощенность 
происходящим в интернете и его компуль-
сивное использование, то есть неспособ-
ность контролировать время, проводимое в 
интернете [1]. Группой повышенного риска по 
проблемному использованию интернета яв-
ляются подростки и молодежь [10]. Имеются 
многочисленные исследования личностных и 
когнитивных факторов риска такой зависи-
мости. Вместе с тем работы, посвященные 
роли выбора контента, пока единичны. Так, в 
недавнем исследовании авторов статьи, про-
веденном с участием подростков и студентов, 
было показано, что чрезмерное уделение вре-
мени общению в Сети и высокая значимость 
самопрезентации (частое использование ин-
тернета с целью выражения себя) в онлайн-
пространстве способствуют проблемному ис-
пользованию интернета [7].

Анализ литературы показывает, что ис-
следования, рассматривающие роль такого 
фактора, как позиция в учебной деятель-
ности в проблемном использовании интер-
нета, практически отсутствуют, несмотря 
на то, что учеба занимает основную часть 
времени у лиц подросткового и юношеского 
возраста. По нашей гипотезе, субъектная по-
зиция в учебной деятельности, при которой 
у обучающегося есть четко очерченный круг 
собственных интересов, которые он само-
стоятельно, активно и осознанно реализует, 
является фактором-протектором, защищаю-
щим от проблемного использования интерне-
та. Такая позиция связана с развитием про-
фессиональной идентичности и осознанным 
выбором, что помогает человеку активно раз-
виваться в избранной им сфере деятельности 
[11]. Напротив, объектная позиция, связанная 
с повышенной ориентировкой на мнение и 
оценку окружающих, не способствует само-
стоятельности и формированию собственной 
сферы интересов. По нашей гипотезе, она 
будет связана с проблемным использованием 
интернета.

Понятие субъектной позиции развивается 
в рамках рефлексивно-деятельностного под-
хода, продолжающего традиции культурно-
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исторической психологии [2; 3; 4; 5; 6]. В дис-
сертационном исследовании Ю.В. Зарецкого 
было выделено три вида позиции в учебной 
деятельности [6]: объектная позиция — 
стремление ребенка следовать указаниям 
взрослого и ориентация на его похвалу, а 
также игнорирование собственных интересов 
в учебной деятельности; негативная пози-
ция — полное отрицание ценности обучения; 
субъектная позиция — активное и осознанное 
отношение к учебной деятельности, которое 
сочетает в себе удовольствие от процесса и 
наличие смысла в будущем. Также был раз-
работан опросник «Субъектная позиция», по-
зволяющий диагностировать выраженность 
разных позиций обучающихся по отношению 
к учебной деятельности [4].

Известно, что у школьников недостаточно 
высокая учебная мотивация часто приводит 
к безразличию к результатам своей деятель-
ности, пробелам в знаниях и необходимости 
контроля со стороны [4]. В то время как их 
сверстники, занимающие активную субъект-
ную позицию, имеют высокую мотивацию к 
обучению и, соответственно, проявляют само-
стоятельность и успехи в освоении материала 
[4; 5; 6]. Исследования, проведенные среди 
учащихся вузов и колледжей, показали также, 
что выраженная субъектная позиция связана 
с высоким уровнем эмпатических способ-
ностей [11]: способностью к сопереживанию, 
децентрации и оказанию эмоциональной под-
держки в трудных ситуациях [8].

Цель исследования заключалась в из-
учении связи позиции в учебной деятельности 
и предпочитаемых видов контента с проблем-
ным использованием интернета у старших 
подростков и студентов вузов.

В качестве гипотезы было выдвинуто 
предположение о том, что предпочитаемый 
интернет-контент связан с позицией в учеб-
ной деятельности, и вместе они оказывают 
влияние на проблемное использование интер-
нета подростками и молодежью.

Процедура исследования

Данные респондентов собирались онлайн 
при помощи Google-формы на основе инфор-
мированного согласия и анонимности участия. 

Желающие могли получить обратную связь. 
Перед каждым опросником пользователю 
предлагалась инструкция, в которой предо-
ставлялась некоторая информация о выбран-
ном тесте. Например, инструкция «Опросника 
предпочитаемого интернет-контента» следую-
щая: «Ниже Вам будет предложен ряд утверж-
дений, касающихся использования интернета. 
Пожалуйста, оцените, насколько часто Вы ис-
пользуете интернет в тех или иных целях. На 
основе полученных ответов возможно опре-
деление особенностей использования Вами 
интернета и социальных сетей».

Методики исследования и обработки 
результатов

Для исследования специфики пользо-
вания интернетом были выбраны «Общая 
шкала проблемного использования интерне-
та-3» (GPIUS3) С. Каплана в модификации 
А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой (2018) и 
оригинальный авторский «Опросник предпо-
читаемого интернет-контента».

«Общая шкала проблемного использова-
ния интернета-3» (GPIUS3) основана на пред-
ложенной Р. Дэвисом когнитивно-бихевио-
ральной модели проблемного использования 
интернета [13] и включает в себя 14 вопросов 
с 7-балльной оценкой согласия по шкале Лай-
керта, диагностирующих выраженность каж-
дого из пяти факторов проблемного исполь-
зования интернета: предпочтение онлайн-
общения, регуляция настроения, когнитивная 
поглощенность, компульсивное использова-
ние, негативные последствия.

Оригинальная методика «Опросник пред-
почитаемого интернет-контента» была раз-
работана нами для определения частоты 
использования интернета респондентом для 
различных целей. Как показал поиск в на-
учных базах, такие исследования до сих пор 
практически не проводились. В одной из ра-
бот имел место опрос, в котором подростки 
выделяли три ключевых для них вида актив-
ности в интернете [10], однако в используе-
мой в данном исследовании оригинальной 
методике участнику дается инструкция оце-
нить именно частоту использования каждого 
из предложенных типов контента отдельно, 
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что позволяет составить более дифференци-
рованную картину предпочтений респонден-
та. Опросник включает в себя 9 вопросов, 
касающихся частоты использования интер-
нета для учебы и поиска познавательной ин-
формации, а также информации о мировых 
событиях, достижениях медицины и техники 
и об известных людях, а также с целью обще-
ния, развлечения, «убить время», выражения 
себя. Для оценки ответов респондентов ис-
пользовалась шкала Лайкерта, содержащая 
5 категорий: от «никогда» до «постоянно». 
Предпочитаемые виды контента были разде-
лены на 4 домена по характеру направленно-
сти: домен 1 — Самопрезентация и общение 
(интерперсональная направленность). Сюда 
вошли вопросы про частоту использования 
интернета для общения и выражения себя; 
домен 2 — Развлечение и «убить время» 
(нецеленаправленная активность); домен 
3 — Образование и самообразование (об-
разовательная направленность). Включает в 
себя вопросы про частоту использования ин-
тернета для учебы и поиска познавательной 
информации; домен 4 — Информационный 
поиск (содержательная направленность). 
Включает в себя вопросы про частоту ис-
пользования интернета для поиска инфор-
мации о происходящих в мире событиях, об 
известных людях и о достижениях медицины 
и техники.

Для изучения позиции в учебной деятель-
ности использовался опросник «Субъектная 
позиция» (Ю.В. Зарецкий, В.К. Зарецкий, 
И.Ю. Кулагина, 2014). Он включает в себя 
12 вопросов, позволяющих судить о степени 
выраженности субъектной, объектной и нега-
тивной позиций. Методика была разработана 
для школьников и в настоящее время находит-
ся в процессе валидизации на студенческой 
выборке с незначительными изменениями в 
формулировках для соответствия контексту 
обучения в вузе. На объединенной выборке 
(N=186) были получены значения коэффици-
ента надежности α-Кронбаха для всех трех 
шкал: объектная позиция — 0,72; субъектная 
позиция — 0,8; негативная позиция — 0,67. 
На основании полученных данных готовится 
статья по валидизации методики.

Полученные данные обрабатывались при 
помощи пакета статистических программ 
SPSS Statistics 23.0 for Windows. Использу-
емые методы: метод процентилей для раз-
деления выборки на три группы по уровню 
проблемного использования интернета; кри-
терий Манна-Уитни для исследования разли-
чий между возрастными группами; критерий 
Краскела-Уоллиса как непараметрический 
критерий для исследования различий между 
несколькими группами, отличающимися по 
уровню проблемного использования интер-
нета; корреляционный анализ (непараме-
трический критерий Спирмена) для иссле-
дования взаимосвязи между изучаемыми 
параметрами; регрессионный анализ для из-
учения влияния субъектной позиции и пока-
зателей предпочитаемого интернет-контента 
на выраженность проблемного использова-
ния интернета.

Выборка

В исследовании приняли участие 186 чело-
век, из них 92 юноши и 94 девушки (данные 
собирались в мае-июне 2020 года). Возраст 
участников от 13 до 23 лет, средний возраст — 
18,7 лет (SD=2,56). Все респонденты являются 
учащимися школ и вузов (студенты 1—6 курсов 
технической и гуманитарной направленности) 
России. На рис. представлено распределение 
респондентов по возрасту. Соотношение юно-
шей и девушек в подростковой и студенческой 
выборках было выровнено.

Рис. Распределение респондентов по возрасту
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Следует отметить, что данное исследова-
ние носит пилотажный характер, ввиду чего 
количество респондентов меньше, чем тре-
буется для проверки гипотезы для всей ге-
неральной совокупности. В связи с тем, что 
в выборке представлены респонденты двух 
возрастных групп (школьники и студенты), 
необходимо отметить, что исследованные 
феномены могут по-разному проявляться в 
данных группах. Однако при проведении ана-
лиза с использованием критерия Манна-Уит-
ни различия между группами обнаружены не 
были (все показатели на уровне значимости 
p>0,05), в связи с чем результаты обработ-
ки данных представлены по единой выборке 
школьников и студентов. В дальнейших ис-
следованиях планируется расширение вы-
борки и анализ данных в каждой возрастной 
группе.

Результаты

Методом процентилей выборка была по-
делена на группы с низким, средним и вы-
соким уровнем проблемного использования 
интернета. Далее с помощью программы 
SPSS был проведен статистический анализ 
с применением критерия Краскела-Уоллиса, 
по результатам которого можно говорить о 
выявленных значимых статистических раз-

личиях между выделенными группами. Ре-
спонденты с высоким уровнем проблемного 
использования интернета продемонстриро-
вали более высокие показатели объектной 
(p=0,013) и негативной позиции (p=0,015), с 
одной стороны, и доменов «Самопрезента-
ция и общение» (p<0,001), «Развлечение и 
“убить время”» (p<0,001) и «Информацион-
ный поиск» (p<0,001) — с другой. В группе 
с высоким уровнем проблемного использо-
вания интернета отмечаются также более 
низкие показатели субъектной позиции 
(p<0,001) и домена «Образование и самооб-
разование» (p=0,002) (см. табл. 1) в сравне-
нии с двумя другими более благополучными 
группами.

В предыдущем нашем исследовании [7] 
были обнаружены взаимосвязи между до-
менами, отражающими предпочитаемый 
подростками и молодежью интернет-контент, 
и показателями интернет-зависимости по 
тесту интернет-зависимости К. Янг, который 
долгое время был одним из наиболее широко 
используемых в исследованиях. Сходные за-
кономерности выявлены и в данном исследо-
вании, но уже с другой шкалой проблемного 
использования Сети (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2, три домена — «Са-
мопрезентация и общение», «Развлечение и 

Таблица 1
Различия по показателям предпочитаемого интернет-контента и позиции 
в учебной деятельности у респондентов с разным уровнем проблемного 

использования интернета (N=186)

Уровень
использования

Шкалы

Низкий 
(N=47)

Средний 
(N=91)

Высокий 
(N=48) Критерий 

Краскела-
Уоллиса

Уровень 
значимости 
различий pM (SD) M (SD) M (SD)

Самопрезентация и общение 0,73 (0,3) 0,8 (0,18) 0,89 (0,21) 16,369 0,000

Развлечение и «убить время» 0,94 (0,19) 1 (0,17) 1,1 (0,17) 21,040 0,000

Образование и 
самообразование

1,11 (0,12) 1,07 (0,19) 0,96 (0,21) 12,948 0,002

Информационный поиск 0,53 (0,19) 0,78 (0,24) 0,76 (0,23) 34,158 0,000

Объектная позиция 2,43 (1,81) 3,02 (1,54) 3,35 (1,72) 8,750 0,013

Субъектная позиция 4,96 (1,99) 4,33 (1,98) 3,06 (1,56) 23,261 0,000

Негативная позиция 2,79 (1,91) 3,25 (1,66) 3,71 (1,76) 8,344 0,015

Условные обозначения: М — среднее значение; SD — стандартное отклонение; р — достоверность раз-
личий.
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“убить время”», а также «Информационный 
поиск» — имеют положительные связи с по-
казателями проблемного использования ин-
тернета, а домен «Образование и самообра-
зование», напротив, — отрицательные.

Также был проведен корреляционный ана-
лиз между показателями предпочитаемого 
интернет-контента, проблемного использо-
вания интернета и показателями позиции в 
учебной деятельности (см. табл. 3).

Как видно из табл. 3, объектная позиция 
имеет значимые слабые прямые связи с та-
кими показателями предпочитаемого контен-
та и проблемного использования интернета, 

как «Самопрезентация и общение», «Раз-
влечение и “убить время”», «Проблемное ис-
пользование интернета» и «Компульсивное 
использование интернета». Субъектная по-
зиция, напротив, отрицательно связана прак-
тически со всеми показателями проблемного 
использования интернета, причем все связи 
являются значимыми, наиболее выраженные 
связи умеренной силы характерны для обще-
го балла шкалы проблемного использования 
интернета, а также таких двух подшкал, как 
когнитивная поглощенность и компульсивное 
использование. При этом субъектная позиция 
в отличие от объектной отрицательно связана 

Таблица 2
Корреляционные связи показателей проблемного использования интернета 

с показателями использования интернет-контента различной направленности 
по критерию Спирмена

Показатели

Направленность интернет-контента

Самопрезента-
ция и общение

Развлечение и 
«убить время»

Образование 
и самообразо-

вание

Информацион-
ный поиск

Предпочтение онлайн-общения 0,093 0,239** -0,194** 0,394**

Регуляция настроения 0,281** 0,265** -0,112 0,234**

Когнитивная поглощенность 0,274** 0,237** -0,225** 0,126

Компульсивное использование 0,271** 0,353** -0,125 0,204**

Негативные последствия 0,091 0,184* -0,175* 0,142

Суммарный балл 0,314** 0,338** -0,22** 0,322**

Примечания: ** — корреляция значима на уровне p<0,01; * — корреляция значима на уровне p<0,05.

Таблица 3
Корреляционные связи показателей позиции в учебной деятельности с показателями 
предпочитаемого интернет-контента и проблемного использования интернета (N=186)

Показатели
Объектная 

позиция
Субъектная 

позиция
Негативная 

позиция

Самопрезентация и общение 0,281** -0,229** 0,236**

Развлечение и «убить время» 0,146* -0,230** 0,000

Образование и самообразование -0,07 0,228** -0,102

Информационный поиск 0,07 -0,104 -0,025

Проблемное использование интернета 0,164* -0,371** 0,175*

Предпочтение онлайн-общения 0,097 -0,270** 0,142

Регуляция настроения 0,053 -0,261** 0,136

Когнитивная поглощенность 0,073 -0,340** 0,124

Компульсивное использование 0,158* -0,322** 0,141

Негативные последствия 0,132 -0,160* -0,006
Примечания: ** — корреляция значима на уровне p<0,01; * — корреляция значима на уровне p<0,05.
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с использованием интернета с целями «Са-
мопрезентация и общение» и «Развлечение 
и “убить время”», но положительно связана 
с «Образованием и самообразованием». То 
есть обучающиеся с субъектной позицией 
лучше способны регулировать время, про-
водимое в Сети, а также в меньшей степени 
загружены переживаниями по поводу проис-
ходящего в интернете, выбирая его как пло-
щадку для самообразования.

Что касается негативной позиции, то она 
имеет слабую положительную связь с исполь-
зованием интернета для «Самопрезентации 
и общения», а также с общим показателем 
проблемного использования интернета (см. 
табл. 3).

С целью оценки наиболее значимых фак-
торов влияния на общий показатель Шкалы 
проблемного пользования интернетом был 
проведен регрессионный анализ для зависи-
мой переменной Проблемное использование 
интернета (см. табл. 4). В качестве независи-
мых переменных выступали показатели по-
зиции в учебной деятельности и показатели 
предпочитаемого интернет-контента. Объ-
ектная и негативная позиции не представле-
ны в таблице по причине их низкого влияния 
на рассматриваемую зависимую перемен-
ную: они были исключены при пошаговом 
отборе.

Как видно из табл. 4, только субъектная 
позиция оказывает значимое влияние на по-
казатель проблемного использования интер-
нета, а выраженность объектной или негатив-
ной позиции не влияет на данный показатель. 
Причем это влияние протективное — чем вы-

ше показатель субъектной позиции, тем ни-
же выраженность проблемного пользования 
интернетом. То же самое относится к пред-
почтению образовательного контента — его 
протективное влияние еще более значимо. 
Основными переменными, способствующи-
ми росту показателей проблемного исполь-
зования интернета, являются предпочтение 
контента «Развлечение и “убить время”», 
«Самопрезентация и общение» и «Инфор-
мационный поиск». Модель объясняет 38,8% 
дисперсии зависимой переменной Проблем-
ное использование интернета (R2=0,388, 
F=22,796).

Таким образом, показано, что активное 
использование социальных сетей в развле-
кательных целях, для поиска разнородной 
информации о людях и событиях, а также 
для общения и самопрезентации в наиболь-
шей степени способствует проблемному ис-
пользованию интернета. Напротив, высокая 
субъектная позиция в учебной деятельности и 
использование Сети для учебных целей спо-
собствуют снижению выраженности проблем-
ного использования интернета.

Обсуждение

Полученный результат о положительной 
связи субъектной позиции с доменом «Обра-
зование и самообразование» можно соотне-
сти с данными отечественного исследования, 
согласно которым обучающиеся с субъектной 
позицией проявляют большую эмоциональ-
ную устойчивость, чем их сверстники, а также 
имеют более развитую личностную и профес-
сиональную идентичность [11]. Среди зару-

Таблица 4
Регрессионный анализ для зависимой переменной 

Проблемное использование интернета (N=186)

Показатель Бета T P

Субъектная позиция -0,169 -2,61 0,001

Информационный поиск 0,243 3,7 0,000

Образование и самообразование -0,389 -5,881 0,000

Самопрезентация и общение 0,279 4,366 0,000

Развлечение и «убить время» 0,216 3,242 0,001

Условные обозначения: Бета — коэффициент регрессии; T — критерий t-Стьюдента; P — достоверность 
различий.
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бежных работ также встречаются похожие ре-
зультаты, которые указывают на значимость 
факторов образовательной среды, самообу-
чения и совместной деятельности студента и 
преподавателя в развитии образовательной 
самостоятельности обучающихся [9].

Исходя из анализа полученных в ходе ис-
следования результатов, можно сделать вы-
вод, что основная гипотеза подтверждается: 
предпочитаемый интернет-контент связан с 
позицией в учебной деятельности, и вместе 
они оказывают влияние на проблемное ис-
пользование интернета подростками и моло-
дежью.

Выраженная субъектная позиция позволя-
ет обучающимся эффективно регулировать 
использование интернета и социальных се-
тей, уделяя больше внимания образователь-
ному контенту, а не развлекательному или 
связанному с общением в интернете. Подоб-
ная стратегия поведения свидетельствует о 
высоком уровне самостоятельности и осоз-
нанности подростков и студентов, что будет 
помогать им в дальнейшей жизни, в том числе 
и в столь значимый для личностного развития 
и благополучия период, как выбор профессии 
и ее успешное освоение.

Общие итоги и выводы

1. У обучающихся с высокими показателя-
ми проблемного использования интернета вы-
ше показатели объектной (H=8,750; p=0,013) 
и негативной (H=8,344; p=0,015) позиций в 
учебной деятельности и ниже показатели 
субъектной позиции (H=23,261; p=0,000) по 
сравнению с группами со средними и низкими 
показателями проблемного использования 
интернета. В качестве факторов возникнове-
ния проблемного использования интернета 
выступают предпочтение развлекательного и 
информационного контента, а также высокая 
частота общения в Сети, в том числе с целью 
самопрезентации. При этом снижение показа-
телей проблемного пользования интернетом 

происходит благодаря выраженной субъект-
ной позиции и предпочтению учебного и об-
разовательного контента.

2. Субъектная, то есть активная и осоз-
нанная позиция обучающихся позволяет им в 
учебной деятельности успешно регулировать 
время, проводимое в интернете, и меньше 
эмоционально зависеть от происходящего 
в Сети. Полученная в исследовании тесная 
связь субъектной позиции с предпочтением 
образовательного контента (R=0,228; p<0,01) 
свидетельствует о важности такой позиции 
для профессионального самоопределения, 
развития профессиональной самоидентично-
сти и самостоятельности учащихся.

3. Полученные данные закономерно 
ставят вопрос о путях укрепления субъект-
ной позиции обучающихся в современном 
образовании и анализе условий, которые, 
напротив, поощряют объектную позицию, 
тесно связанную с предпочтением контента в 
интернете, повышающим выраженность про-
блемного пользования интернетом. Вместе с 
полученными ранее и процитированными в 
статье научными результатами субъектную 
позицию можно рассматривать как фактор-
протектор психического здоровья, в том чис-
ле снижающий выраженность проблемного 
пользования интернетом подростками и сту-
денческой молодежью.

4. Важно также подчеркнуть пилотажный 
характер и связанные с этим ограничения 
исследования. В дальнейшем необходимо 
расширение выборки, завершение процедур 
валидизации методик и уточнение сделан-
ных выводов, которые носят предваритель-
ный характер. Необходимы дальнейшие ис-
следования в данной области для углубле-
ния представлений о связи субъектности, 
конструктивного пользования интернетом, 
развития самостоятельности и професси-
онального самоопределения подростков и 
молодежи в современном информационном 
обществе.
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Приложение

Опросник предпочитаемого интернет-контента

Инструкция. Ниже Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся использования ин-
тернета. Пожалуйста, оцените, насколько часто Вы используете интернет в тех или иных целях. 
На основе полученных ответов возможно определение особенностей использования Вами ин-
тернета и социальных сетей.
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1. Часто ли Вы пользуетесь интернетом для общения?

2. Часто ли Вы используете интернет для учебы?

3. Используете интернет для поиска познавательной информации, не относя-
щейся к учебе?

4. Пользуетесь интернетом для развлечения (игры, просмотр фильмов или 
видео, прослушивание музыки и прочее)?

5. Просматриваете новостную ленту в социальных сетях, чтобы «убить время» 
(например, во время ожидания чего-либо или когда не хочется заниматься 
делами)?

6. Часто ли Вы используете социальные сети для выражения себя, своего 
мнения и/или своего творчества?

7. Используете интернет для получения информации о событиях, происходя-
щих в мире?

8. Пользуетесь интернетом для получения информации о различных достиже-
ниях медицины и техники?

9. Используете интернет для получения информации об известных людях?
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и Н.П. Цибульского, методику диагностики диспозиций насильственного экс-
тремизма Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова и опросник автономии Н.Н. Поскре-
бышевой и О.А. Карабановой. Результаты показали значимые невысокие 
отрицательные корреляции показателей автономии с показателями физиче-
ской агрессии, легитимизированной агрессии и диспозиций насильственного 
экстремизма, что не подтверждает гипотезы об агрессивном поведении как 
проявлении автономии. Сравнение подростков, состоящих и не состоящих 
на внутришкольном учете, показало значимые различия по показателям 
физической агрессии, легитимизированной агрессии и диспозиций насиль-
ственного экстремизма (они выше среди тех, кто не состоит на учете), но 
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не автономии: таким образом, попытка операционализации агрессивного 
поведения через постановку на внутришкольный учет показала неожидан-
ный результат, проблематизирующий вопросы о нормализации агрессивного 
поведения в школьной среде и о том, какую роль в профилактике дезадап-
тивного поведения играет постановка на внутришкольный учет. Полученные 
результаты не подтверждают положительную взаимосвязь между подрост-
ковой автономией и агрессией. В то же время ограничения проведенной 
работы обусловливают необходимость дальнейших исследований этой про-
блематики, требующих иной операционализации агрессивного поведения и 
расширения спектра изучаемых переменных.

Ключевые слова: автономия, агрессия, подростковый возраст, внутриш-
кольный учет.
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Введение

Вопрос о том, где и в чем может развивать-
ся и проявляться автономия у современных 
подростков, сейчас не имеет однозначного 
ответа. С одной стороны, имеет место тра-
диционная линейная траектория повышения 
автономии за счет расширения «лицензий» на 
самостоятельность и снижения родительского 
контроля [1; 11]; определенные возможности 
для автономного поведения и в том числе проб 
поведения, противоречащего родительским 
нормам, предоставляет интернет [6]. В то же 
время неконтролируемые родителями сфе-

ры жизни подростков сужаются [2], неопре-
деленность и непредсказуемость общества 
растут [14], интенсифицируется контроль за 
поведением ребенка со стороны социальной 
среды [13]. Нас интересовал вопрос, может ли 
агрессивное поведение (целенаправленное 
деструктивное поведение человека, противо-
речащее нормам и правилам существования 
людей в обществе, направленное на нанесе-
ние вреда, физического ущерба и психоло-
гического дискомфорта) [4] у современных 
подростков быть формой проявления авто-
номии? Новизна исследования обусловлена 

be considered as a tool for solving the age-related problem of developing au-
tonomy. We present results of a study on the relationship between aggressive 
behavior and the level of autonomy in adolescents aged 13—16 years. At the 
first stage of the study, the sample consisted of 499 respondents. At the second 
stage, we compared aggression and autonomy in adolescents with and without 
school records of aggressive behavior, and the sample consisted of 192 respon-
dents. The research tools included the physical aggression scale from the Buss-
Perry Aggression Questionnaire, the Legitimized Aggression Questionnaire by 
S.N.  Enikolopov and N.P. Tsibulsky, the Violent Extremism Dispositions tech-
nique by D.G. Davydov and K.D. Khlomov, as well as the Autonomy Question-
naire by N.N. Poskrebysheva and O.A. Karabanova. The results showed signifi-
cant low negative correlations of autonomy indicators with indicators of physical 
aggression, legitimized aggression and dispositions of violent extremism, which 
does not confirm the hypothesis of aggressive behavior as a manifestation of 
autonomy. A comparison of adolescents with and without school records of ag-
gressive behavior showed significant differences in indicators of physical aggres-
sion, legitimized aggression and dispositions of violent extremism (they are higher 
among those who have no such records), but not in autonomy: thus, an attempt to 
operationalize aggressive behavior through intra-school records showed an un-
expected result, problematizing questions about the normalization of aggressive 
behavior in the school environment and about the role of school records in the 
prevention of maladaptive behavior. The results obtained do not confirm positive 
relationship between adolescent autonomy and aggression. At the same time, 
the limitations of the study necessitate further studies of this problem, requiring a 
different operationalization of aggressive behavior and an expansion of the range 
of variables studied.

Keywords: autonomy, aggression, adolescence, intra-school accounting.
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дефицитом данных о связи между автономией 
подростков (в данном случае понимаемой как 
самостоятельность и состоящей из четырех 
компонентов — ценностной, эмоциональной, 
когнитивной и поведенческой автономии [12]) 
и их агрессивными проявлениями как формой 
протеста против взрослых и признаком воз-
растающей автономии.

В отечественной литературе пока отсут-
ствует единый понятийный аппарат, характе-
ризующий растущую независимость ребенка 
от родителей и усиление его самостоятель-
ности. Сложно найти данные о связи между 
агрессией и какими-либо показателями 
автономии. Ряд зарубежных исследований 
показывает, что рисковое и дезадаптивное 
поведение становится вариантом приобре-
тения автономии и решения возрастной за-
дачи сепарации в условиях гиперконтроля со 
стороны родителей, когда их поведение вос-
принимается подростками как внедряющееся 
и навязчивое [20; 21]. Понимание агрессии 
как результата фрустрации [17] потребности 
в автономии [18] может быть перспективным 
с точки зрения профилактики агрессивного 
поведения в образовательной среде, одна-
ко имеется значительный дефицит данных 
о том, что касается как семейного, так и 
школьного контекста развития автономии 
российских подростков. Как показывают 
Н.Н. Поскребышева и О.А. Карабанова [12], 
для развития автономии важны такие пара-
метры детско-родительских отношений, как 
родительский контроль, свобода и автоном-
ность: с возрастанием автономии отношения 
перестраиваются от управляемых родителем 
к взаимонаправленным, где планирование, 
регуляция, контроль разделены между под-
ростком и родителем; родители более авто-
номных подростков избегают директивного 
вмешательства в деятельность ребенка и 
стараются предоставлять ему возможность 
самому регулировать свои действия. С дру-
гой стороны, дезадаптивное поведение может 
быть, напротив, свидетельством сложностей 
с развитием автономии [15; 23]. Родитель-
ские практики контроля сложным образом 
связаны с психологическими проблемами и 
проявлениями автономии подростков [15; 19; 

22; 24]. В исследовании Н.В. Мешковой пока-
зано, что у подростков с различным уровнем 
агрессии антисоциальная креативность опос-
редуется разными видами ценностей: чем вы-
ше значимость ценности «Самостоятельность 
действий», тем выше уровень агрессии. Для 
молодых людей-футбольных болельщиков 
антисоциально направленная креативность 
опосредуется сочетанием высоких значе-
ний враждебности и низкой ориентацией на 
новизну и социальные нормы [9]. Таким об-
разом, сепарационный процесс подростка, 
связанный с повышением уровня автономии 
от родителей, может сопровождаться ожидае-
мой и реальной враждебностью и агрессией. 
Автономия может быть связана с разными 
моделями поведения и моральными оцен-
ками. Например, было показано, что низкий 
уровень эмоциональной автономии (осознан-
ности эмоциональных процессов, саморегу-
ляции) у подростков связан с ориентацией на 
ценности заботы, а высокий уровень — с ори-
ентацией на ценности справедливости [10].

Мы предполагали, что агрессия подрост-
ков помогает им решать задачи реализации 
независимости, самостоятельности и таким 
образом может быть связана с показателя-
ми автономии. В данном исследовании была 
предпринята попытка обнаружить связи меж-
ду агрессией и автономией, а также сравнить 
данные состоящих и не состоящих на вну-
тришкольном учете школьников.

Программа исследования

Цель исследования: установление связей 
между агрессией в подростковом возрасте и 
уровнем развития личностной автономии.

Гипотезы исследования. 1. Существует 
положительная связь между показателями 
агрессии и автономии в подростковом воз-
расте. 2. У подростков, состоящих на вну-
тришкольном учете, выше уровень агрессии 
и автономии.

Инструментарий. Исследование проводи-
лось посредством онлайн-опроса с использо-
ванием следующих методик:

— опросник уровня агрессивности Бас-
са-Перри в адаптации С.Н. Ениколопова и 
Н.П. Цибульского, включающий шкалы фи-
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зической агрессии, гнева и враждебности [5]. 
Опросник измеряет личностную черту (агрес-
сивность), однако пункты опросника описыва-
ют и поведенческие проявления (например, «Я 
дерусь чаще, чем окружающие»), поэтому на-
ми была использована отдельная шкала физи-
ческой агрессии. Он валидизирован на взрос-
лой выборке, однако нередко используется для 
исследования подростков (например, [8]);

— опросник легитимизированной 
агрессии С.Н. Ениколопова и Н.П. Цибульско-
го для оценки социально одобряемой агрес-
сии, включающий 5 шкал легитимизации 
агрессии — в личном опыте, в политической 
сфере, в спорте, в СМИ и в сфере воспитания 
[7]. Опросник также валидизирован только на 
взрослой выборке, однако нас интересовал 
вопрос о легитимизации агрессивного пове-
дения в образовательной среде. Мы предпо-
лагали, что большая толерантность к агрес-
сии может быть связана с автономией, если 
наша первая гипотеза верна, в связи с чем мы 
включили данный инструмент в батарею, не-
смотря на осознаваемые ограничения;

— методика диагностики диспозиций 
насильственного экстремизма, позволя-
ющая оценить 11 диспозиций, отражающих 
неспецифическую склонность к экстремист-
скому поведению и потенциально ведущих 
к формированию частных враждебных уста-
новок на конкретные объекты (культ силы, 
интолерантность, конвенциональное принуж-
дение, социальный пессимизм, мистичность, 
деструктивность и цинизм, протестная актив-
ность, правовой нигилизм, антиинтрацепция, 
допустимость агрессии, конформизм) [3];

— опросник автономии Н.Н. Поскребы-
шевой и О.А. Карабановой, позволяющий 
оценить эмоциональный, поведенческий, ког-
нитивный и ценностный компоненты развития 
автономии подростков, а также ее общий уро-
вень [12].

Выборка. В сборе данных приняли участие 
1039 подростков из 40 школ, расположенных 
в разных регионах России. Однако в процессе 
работы многие участники не смогли завер-
шить заполнение батареи методик, в связи с 
чем пришлось исключить их ответы из обще-
го анализа.

На первом этапе проводился анализ отве-
тов 499 школьников, полностью заполнивших 
анкету (табл. 1).

На втором этапе в группу участников ис-
следования вошли школьники, стоящие на 
внутришкольном учете (99 человек), в кон-
трольную группу — нормализованная подвы-
борка школьников того же возраста и генде-
ра — не стоящие на внутришкольном учете 
(93 человека) (табл. 1).

Целью внутришкольного учета является 
ранняя профилактика школьной дезадап-
тации и асоциального поведения несовер-
шеннолетних в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 
Постановка учащихся на внутришкольный 
учет осуществляется как дисциплинарная 
мера, следующая вслед за такими проявле-
ниями, как пропуски занятий, агрессивное 
отношение по отношению к сверстникам и 
педагогам, совершение правонарушений, 
плохая успеваемость, несоблюдение устава 
и внутреннего распорядка школы, курение, 
употребление алкоголя и наркотических 
веществ и др. Нередко постановка на вну-
тришкольный учет сочетается с учетом в 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДНиЗП), а также в подраз-
делении ОВД по делам несовершеннолетних 
(ПДН ОВД). К сожалению, в процессе сбора 
данных не удалось установить конкретных 
причин постановки учащихся на учет, так 
же как и того, насколько долго они состоят 
на учете и какого рода психологическая и 
педагогическая работа с ними ведется в 
этой связи. Проектируя исследование, мы 
предполагали, что эти школьники в среднем 
будут характеризоваться более высоким 
уровнем агрессии, поскольку рассматривали 
постановку на внутришкольный учет как дис-
циплинарную меру в ответ на их социально 
нежелательное, в том числе агрессивное, по-
ведение.

Полученные количественные данные об-
рабатывались при помощи коэффициента 
корреляции Спирмена и критерия Манна-Уит-
ни в программе «JASP 0.14».
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Результаты

Связь агрессии и автономии
Анализ показал множество статистически 

значимых, но невысоких отрицательных кор-
реляционных связей (табл. 2). Физическая 
агрессия слабо отрицательно коррелирует с 
показателями когнитивной и эмоциональной 
автономии, а также ее интегральным пока-
зателем. Легитимизация агрессии в разных 
средах также показывает ряд отрицательных 
корреляций с автономией, хотя стоит отме-
тить, что наиболее актуальные для подрост-
ков шкалы легитимизации агрессии в личном 
опыте и в СМИ показывают меньше связей, 
чем другие шкалы опросника легитимизации 
агрессии. Показатели диспозиций насиль-
ственного экстремизма, т.е. склонности к на-
силию и потенциально к частным враждебным 
установкам, также демонстрируют слабые 
отрицательные корреляции с автономией, в 
том числе со всеми четырьмя компонентами 
автономии отрицательно коррелирует кон-
формизм, что косвенно подтверждает надеж-
ность шкал. Данный результат не подтверж-
дает первую из поставленных гипотез: полу-
ченные данные свидетельствуют о слабой 
отрицательной либо отсутствующей связи 
между показателями агрессии и автономии. 
Агрессивное поведение подростка почти не 
связано с тем, насколько высок уровень его 
или ее автономии в когнитивной, эмоциональ-
ной, поведенческой или ценностной сферах.

Сравнение агрессии и автономии
в группах школьников, состоящих
и не состоящих на внутришкольном учете
Сравнение показателей физической 

агрессии, легитимизации агрессии, диспо-
зиций насильственного экстремизма и авто-

номии в группах учащихся, состоящих и не 
состоящих на внутришкольном учете (ВШУ), 
показало следующие результаты (табл. 3). 
Школьники, состоящие на ВШУ, демонстри-
руют в среднем значимо более низкие по-
казатели физической агрессии; также среди 
них значимо менее легитимизирована агрес-
сия в личном опыте, в воспитании, в полити-
ке, общий показатель легитимизированной 
агрессии также значимо ниже. Такие дис-
позиции насильственного экстремизма, как 
культ силы, допустимость агрессии, интоле-
рантность, антиинтрацепция и конформизм, 
среди состоящих на учете также ниже, чем 
среди тех, кто не состоит на ВШУ. По другим 
диспозициям насильственного экстремизма 
(легитимизация агрессии в СМИ и в спорте, 
конвенциональное принуждение, социальный 
пессимизм, мистичность, деструктивность и 
цинизм, протестная активность, норматив-
ный нигилизм), а также по всем компонентам 
автономии значимых различий между двумя 
группами не выявлено.

Таким образом, вопреки нашей второй 
гипотезе, данные указывают на то, что для 
школьников, попадающих на ВШУ, не ха-
рактерно агрессивное поведение, напротив, 
разные формы агрессии и убеждения о ее до-
пустимости свойственны скорее детям, не со-
стоящим на ВШУ, — то есть тем, кто не иден-
тифицируется в школе как группа риска по 
дезадаптивному и асоциальному поведению. 
Эти результаты поднимают вопрос о функци-
ях внутришкольного учета, с одной стороны, 
и о нормативности агрессивного поведения в 
образовательной среде — с другой.

Обсуждение

Полученные данные демонстрируют не-
состоятельность обеих гипотез. Результаты 

Таблица 1
Характеристики выборки на первом и втором этапах

Первый этап (N=499) N M возраст (SD) Юноши Девушки

Школьники 499 14.9 (1.92) 188 311

Второй этап (N=192) N M возраст (SD) Юноши Девушки

Стоящие на внутришкольном учете 99 15.1 (1.25) 50 49

Не стоящие на внутришкольном учете 93 14.3 (1.56) 48 45
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указывают на то, что физическая агрессия, 
легитимизация агрессии в разных средах и в 

собственном опыте, а также проявления дис-
позиций насильственного экстремизма либо 

Таблица 2
Корреляционные связи показателей агрессии и автономии (N=499)

Показатели
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Физическая агрессия -0.17** -0.19** Нет Нет -0.15**

Легитимизация агрессии в политике -0.010* -0.15** Нет -0.09* -0.130*

Легитимизация агрессии в личном опыте Нет -0.13** Нет Нет Нет

Легитимизация агрессии в воспитании -0.09* -0.17** -0.10* -0.22** -0.20**

Легитимизация агрессии в спорте -0.11* -0.19** Нет -0.10* -0.16**

Легитимизация агрессии в СМИ Нет Нет 0.09* Нет Нет

Интегральный показатель легитимизированной агрессии -0.12** -0.18** Нет Нет -0.14**

Культ силы -0.11* -0.23** -0.09* -0.18** -0.21**

Допустимость агрессии -0.14** -0.18** Нет Нет Нет

Интолерантность Нет -0.19** -0.12** -0.21** -0.13**

Конвенциональное принуждение Нет Нет 0.09* -0.01* -0.15**

Социальный пессимизм -0.21** -0.15** Нет Нет Нет

Мистичность -0.09* -0.12** Нет -0.11** Нет

Деструктивность и цинизм -0.16** -0.11* Нет Нет Нет

Нормативный нигилизм -0.17** -0.11* Нет Нет -0.24**

Конформизм -0.18** -0.23** -0.13** -0.16** Нет
Условные обозначения: * p<0.05; ** p<0.01.

Таблица 3
Различия показателей у учащихся, состоящих и не состоящих 

на внутришкольном учете (ВШУ) (N=192)

Показатели
Состоящие 

на ВШУ
Не состоя-

щие на ВШУ
Тест Манна-

Уитни

M (SD) M (SD) U

Физическая агрессия 19.18 (6.43) 22.44 (8.15) 5952.0**

Культ силы 15.06 (4.39) 17.07 (5.27) 5755.5*

Допустимость агрессии 17.82 (5.39) 19.28 (5.70) 5600.5*

Интолерантность 14.17 (4.20) 16.96 (5.07) 6360.0**

Антиинтрацепция 19.16 (3.72) 20.17 (4.22) 5634.5*

Конформизм 16.71 (4.23) 18.45 (4.50) 5856.5**

Легитимизация агрессии в личном опыте 29.60 (10.84) 35.42 (12.20) 6054.5**

Легитимизация агрессии в воспитании 16.10 (7.47) 21.33 (9.15) 6478.0**

Легитимизация агрессии в политике 38.86 (13.15) 46.17 (15.91) 6126.0**

Интегральный показатель легитимизированной агрессии 67.18 (22.16) 78.79 (26.82) 6013.5**
Условные обозначения: * p<0.05; ** p<0.01.
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слабо отрицательно, либо вообще не связаны 
с автономией. Это не совпадает с интерпре-
тацией подростковой агрессии как варианта 
реагирования на интенсивный контроль и от-
стаивания собственной автономии [9; 17; 20; 
21]. Напротив, в нашем случае результаты 
дают возможность предполагать, что агрес-
сия может быть свидетельством сложностей 
с развитием автономии [16; 23]. В целом по-
лученные нами результаты скорее побуждают 
к дальнейшей проблематизации связи агрес-
сии и автономии, чем дают определенные 
ответы. Можно предполагать, что обнаружен-
ные слабые связи опосредованы факторами, 
которые не были затронуты в данной работе, 
и для прояснения этих закономерностей необ-
ходимы дальнейшие исследования, включаю-
щие качество отношений с родителями, осо-
бенности родительского контроля, уровень 
тревоги и др. Кроме того, мы сталкиваемся 
с необходимостью разработки инструмен-
тов для измерения подростковой агрессии. 
Попытка операционализировать агрессив-
ное поведение через внутришкольный учет 
оказалась неудачной. ВШУ является мерой, 
предпринимаемой в ответ на разные формы 
противоправного, рискового или социально 
нежелательного поведения школьников, ко-
торая сопровождается работой с ребенком 
школьного психолога и социального педагога 
и привлечением родителей к учебной жизни 
ребенка. Однако, как показывают полученные 
нами результаты, подростки, состоящие на 
внутришкольном учете, характеризуются по 
сравнению с контрольной группой более низ-
кими показателями физической агрессии и 
меньшей толерантностью к агрессии в личном 
опыте, воспитании и в политике. Данные по-
казывают, что на ВШУ попадают скорее не те 
дети, для которых характерно агрессивное и 
асоциальное поведение, а те, кто уязвим к его 
проявлениям, возможно, подвергается викти-
мизации со стороны сверстников. Это может 
указывать на высокий уровень нормализации 
агрессии в образовательном пространстве и 
на то, что не агрессия является сигналом для 
включения школьников в группу риска, поста-
новки на учет и усиления внимания за ними 
со стороны социального педагога, психолога 

и родителей. Такие данные побуждают пере-
смотреть целевую аудиторию профилактиче-
ских программ и сфокусировать усилия, на-
правленные на предупреждение агрессивных 
проявлений и снижение проагрессивных уста-
новок в школьной среде, на работе с условно 
благополучными школьниками. Полученные 
результаты также порождают и такие вопро-
сы: как и для чего используется ВШУ в разных 
образовательных организациях, каковы ти-
пичные причины постановки и снятия школь-
ников с ВШУ, какая работа осуществляется 
с детьми, состоящими на учете, и чем их по-
ведение отличается от остальных учащихся?

Ограничения данного исследования: ис-
пользован инструментарий, предназначен-
ный для взрослой выборки (опросник уровня 
агрессивности Басса-Перри, опросник леги-
тимизированной агрессии); вероятна соци-
альная желательность ответов школьников на 
вопросы об агрессии; имеет место дефицит 
данных о причинах постановки школьников 
на ВШУ и дальнейшей работе с ними.

Выводы

Данные исследования указывают на то, 
что агрессивное поведение подростков не яв-
ляется формой достижения автономии у под-
ростков и связано с ней скорее отрицательно. 
Однако теоретически агрессивное поведение, 
понимаемое как фрустрация потребности в 
автономии, играет большую роль в развитии 
личности подростка, в связи с чем актуали-
зируется вопрос о разработке релевантного 
инструментария. Необходимы дальнейшие 
исследования, в которых с помощью более 
подходящих для подростков методов будут 
изучены связи между разными проявлениями 
агрессии и автономии. Кроме того, требуется 
исследование характеристик семейного кон-
текста, образовательной среды и специфики 
сообщества сверстников для того, чтобы кор-
ректно смоделировать взаимосвязи между 
агрессивным поведением и автономией в 
подростковом возрасте. Полученные резуль-
таты не дают четких ответов на вопрос об 
этих связях, однако они обусловливают необ-
ходимость проведения дальнейших исследо-
ваний выделенной проблематики.
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Взросление молодежи: 
сепарация от родителей, субъективная 
взрослость и психологическое 
благополучие в возрасте 18—27 лет
Манукян В.Р.
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(ФГБОУ ВО СПбГУ), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
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Рассматривается процесс взросления молодежи в период «формирующей-
ся взрослости» с точки зрения протекания психологической сепарации от 
родителей и ее взаимосвязи с формированием идентичности взрослого 
(субъективной взрослостью) и психологическим благополучием. Исследо-
вание проведено на выборке 126 человек в возрасте 18—27 лет (М=22,3) 
с разным трудовым и семейным статусом. Измерялись показатели психо-
логической сепарации (Опросник PSI Дж. Хоффмана), психологического 
благополучия (Шкала К. Рифф), удовлетворенности жизнью (шкала Э. Ди-
нера), уровень счастья (шкала М. Фордиса), показатели пространственной 
и функциональной сепарации, субъективная взрослость (вопросы анкеты). 
Выявлены неоднородность процесса сепарации и доминирование функци-
ональной и поведенческой сторон над аффективной и когнитивной, а также 
большая выраженность сепарации от отца по сравнению с сепарацией от 
матери. Поведенческие компоненты психологической сепарации от родите-
лей являются предикторами снижения удовлетворенности, счастья, целе-
направленности жизни. Субъективная взрослость не имеет связи со степе-
нью сепарированности, но имеет связь с психологическим благополучием: 
наиболее высокие уровни шкал психологического благополучия выявлены 
у молодых людей со сформированной идентичностью взрослого.

Ключевые слова: взросление, взрослость, субъективная взрослость, пси-
хологическая сепарация от родителей, психологическое благополучие.
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Введение

Большинство современных исследова-
телей отмечают существенные изменения, 
происходящие в процессах, сопровождаю-
щих взросление современной молодежи во 
всем мире [3; 15; 17; 19; 23; 25]. Становится 
понятно, что взросление — это сложный, 
многогранный процесс, охватывающий зна-
чительную часть жизни человека и подвер-
женный влиянию исторического времени. Как 
отмечает Н.Н. Толстых, вопросы, с которых 

нужно начинать обсуждение проблемы со-
временного взросления, — это вопросы о 
возрасте, начиная с которого человек может 
считаться взрослым, о требованиях социума 
к взрослому человеку и о внутренних кри-
териях — «на основании чего сам растущий 
человек начинает считать себя взрослым?» 
[13, с. 8]. Таким образом, речь идет о выде-
лении хронологических, социокультурных и 
психологических маркеров взрослости, кото-
рые взаимосвязаны лишь отчасти и подвер-
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The article explores the process of growing up in young people in the period 
of “emerging adulthood” from the perspective of psychological separation from 
parents and its relationship with the formation of adult identity (subjective adult-
hood) and psychological well-being. The study was conducted on a sample of 
126 subjects aged 18—27 years (M=22.3) with different work and family status. 
Indicators of psychological separation (Hoffman PSI Questionnaire), psychologi-
cal well-being (Riff Scale), life satisfaction (Diener scale), happiness level (Fordis 
scale), indicators of spatial and functional separation, subjective adulthood 
(survey questions) were measured. The study revealed the heterogeneity of the 
separation process and the dominance of functional and behavioral aspects over 
the affective and cognitive ones. Also, the separation from father was more ex-
pressed in comparison with the separation from mother. Behavioral components 
of psychological separation from parents are viewed as predictors of a decrease 
in satisfaction, happiness, and purposefulness of life. Subjective adulthood is not 
related to the degree of separation, but it is related to psychological well-being: 
the highest levels of psychological well-being scales were found in young people 
with developed adult identity.
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жены гетерохронности, увеличивающейся в 
последние годы. Так, например, в последних 
демографических исследованиях показано, 
что возраст начала партнерских отношений 
снизился до исторического минимума, а воз-
раст завершения образования, напротив, су-
щественно увеличился. Молодежь «дебюти-
рует в разных сферах жизни сообразно своим 
жизненным расписаниям и в свое время» [6, 
с. 36], что, вероятно, происходит в результате 
ослабления традиций, возрастающей инфор-
матизации и индивидуализации современно-
го общества. Данный социально-демографи-
ческий контекст обуславливает актуальность 
исследований взросления молодежи.

В каждом из выделенных аспектов взрос-
ления в последние десятилетия происходят 
серьезные трансформации. Хронологические 
маркеры взрослости существенно расши-
рились [13; 15; 16; 25]. Последние 20 лет мы 
пользуемся термином Дж. Арнетта «форми-
рующаяся взрослость» (emerging adulthood) 
по отношению к молодым людям от 18 до 
30 лет [16], предполагая, что и к 30 годам не 
все совершают переход во взрослость, что 
особенно характерно для развитых индустри-
альных обществ, допускающих длительное 
образование и период поиска собственной 
идентичности через пробы и эксперименты.

Традиционные социально-ролевые мар-
керы вступления во взрослость, которыми 
являлись такие события, как окончание обу-
чения, уход из родительской семьи, семейный 
статус, появление первого ребенка, принятие 
решения о будущей профессии, стабильная 
занятость, финансовая независимость, также 
утрачивают свою роль [23; 25], ряд авторов 
отмечает, что внутренние, психологические 
критерии взрослости преобладают по значи-
мости над социальными [16; 25; 26], однако 
этот тезис сильно зависит от демографи-
ческого контекста и социоэкономического 
статуса изучаемой группы молодежи [15; 16; 
19], что указывает на неоднородность и высо-
кую индивидуализацию процесса перехода во 
взрослость.

Психологические критерии взрослости 
связываются со становлением автономии, на-
чалом самореализации, ростом ответственно-

сти, индивидуализации, стрессоустойчивости, 
реалистичности. Это позволяет определить 
взросление как обретение качеств личност-
ной зрелости — ответственности, автономии, 
жизнестойкости, направленности на самораз-
витие, самопонимание [3; 11]. Большая часть 
этих качеств соотносится также с понятием 
психологического благополучия, включающе-
го личностные характеристики позитивного 
функционирования [4].

Важнейшим психологическим критерием 
перехода во взрослость является субъектив-
ная взрослость или сформированная «взрос-
лая» идентичность, позволяющая причислять 
себя к миру и субкультуре взрослых [9]. Субъ-
ективная взрослость начинает формировать-
ся уже в подростковом возрасте как «чувство 
взрослости» — главное новообразование 
этого периода, включающее отношение под-
ростка к самому себе уже как к взрослому, 
его представление или ощущение себя в 
определенной мере взрослым, которое в под-
ростковом возрасте не всегда носит осознан-
ный характер, но уже включается в проекти-
рование образа взрослости [9], способствуя 
тем самым реальному взрослению. В иссле-
довании М.В. Клементьевой показано, что в 
период 18-33 лет все еще совершается воз-
растной переход от диффузии к интеграции и 
связности «подлинного Я» и «взрослого Я», 
когда человеку удается гармонично сбалан-
сировать свою аутентичность и социальные 
экспектации общества [2]. Показано, что на 
этапе формирующейся взрослости чувство 
взрослости нестабильно и растет с увеличе-
нием стрессовой наполненности жизни [18].

Увеличивающаяся дифференциация 
взросления, сложности выделения маркеров 
его достижения ставят вопрос о механизмах 
возникновения взрослости. В контексте взрос-
ления как становления собственной индиви-
дуальности, обретения пространственной, 
функциональной и психологической автоно-
мии важнейшим механизмом является психо-
логическая сепарация от родителей [1; 3; 4; 8; 
12; 14; 24]. Своевременная сепарация ребен-
ка от родителей связана с развитием способ-
ности контролировать, защищать, развивать 
свое психологическое пространство [7], со-
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относится со становлением ответственности, 
постановкой жизненных целей, выходом в са-
мостоятельную жизнь, зрелостью, субъектно-
стью [3; 12; 24]. Это долговременный процесс 
психического отделения ребенка от своих ро-
дителей, семьи, сопровождающийся развити-
ем идентичности, который запускается уже в 
раннем возрасте и продолжается во взрослой 
жизни [12; 14; 24]. Т.В. Петренко, Л.В. Сысое-
ва отмечают, что в возрасте 23-25 лет сепа-
рационная активность значительно повыша-
ется — это переломный этап конфронтации, 
окончательного отделения от родителей, 
начала самостоятельной жизни [8]. Н.Е. Хар-
ламенкова выделяет внешнюю и внутреннюю 
стороны сепарации, где первая предполагает 
разделение, разрыв отношений, дистанци-
рование, избавление от внешнего контроля 
вместе с принятием ответственных решений, 
проявлением самостоятельности. Внутренняя 
сепарация — это отделение Я от внутренних 
объектов и настоящего — от образов прошло-
го и будущего, когда человек сепарируется от 
прежних чувств, действий, образа мыслей, не 
соответствующих новым жизненным задачам 
[14]. В структурной модели Дж. Хоффмана 
сепарация рассматривается на трех уровнях: 
эмоциональном (как снижение потребности в 
родительском одобрении и поддержке), атти-
тюдном (когнитивном) как формирование от-
личных от родительских взглядов и суждений, 
способность построения позиции, основанной 
на собственном опыте; функциональном (по-
веденческом) — способность принимать са-
мостоятельные решения, решать проблемы, 
умение своими силами обеспечивать себя. 
Вводится представление о стиле сепарации 
(гармоничном или конфликтном), связанном с 
проявлением негативных чувств вины, гнева, 
тревоги, недоверия, возникающих в процессе 
отделения [1; 21]. Исследования фиксируют 
также гендерную специфику сепарации от 
родителей и различия моделей сепарации от 
отца и матери [1; 20; 22].

Сложная структура сепарации позволя-
ет предположить, что именно особенности 
ее протекания — соотношение внешней и 
внутренней стороны, а также различных 
компонентов — обуславливают процесс ста-

новления взрослости как с точки зрения ее 
внешних социально-ролевых критериев (про-
странственная, финансовая независимость, 
самостоятельность в быту, построение отно-
шений), так и внутренних, психологических — 
связанных со становлением зрелости и иден-
тичности взрослого. Косвенными критериями, 
определяющими ход взросления, свидетель-
ствующими о степени зрелости личности и 
успешности решения возрастных задач, мо-
гут являться психологическое благополучие 
личности в совокупности с его эмоциональ-
ными характеристиками — счастьем и удов-
летворенностью. Рассмотрение сепарации 
как сложного комплекса процессов, обеспе-
чивающих взросление, определяет новизну 
данного подхода к исследованию взросления 
молодежи.

Таким образом, исходя из всего вышеска-
занного, была сформулирована цель иссле-
дования — определить роль психологической 
сепарации от родителей в становлении иден-
тичности взрослого и обеспечении психологи-
ческого благополучия молодых взрослых.

Гипотеза основана на следующих пред-
положениях:

1. Психологическая сепарация — это не-
однородный феномен, где компоненты пси-
хологической сепарации от отца и от матери 
имеют разную выраженность и по-разному 
связаны со становлением идентичности взрос-
лого (субъективной взрослостью) и психологи-
ческим благополучием молодого человека.

2. Выраженность процессов сепарации и 
сформированность идентичности взрослого 
взаимосвязаны с психологическим благопо-
лучием молодых взрослых в силу важности 
этого процесса в данном возрастном периоде.

Для реализации цели исследования и 
проверки поставленных гипотез были сфор-
мулированы следующие задачи: 1) ком-
плексно изучить сепарацию от родителей 
в соотношении ее различных компонентов: 
пространственной сепарации, финансовой 
независимости, бытовой самостоятельности 
(функциональный аспект) и психологических 
компонентов сепарации от отца и матери с 
учетом гендерной специфики и хронологи-
ческого возраста респондентов; 2) изучить 
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сформированность идентичности взрослого 
(субъективную взрослость) и ее основания; 
3) изучить связь сепарации и психологиче-
ского благополучия со сформированностью 
взрослой идентичности; 4) оценить влияние 
компонентов психологической сепарации от 
родителей на показатели психологического 
благополучия.

Программа исследования

Методики. Для изучения психологиче-
ской сепарации от родителей использовался 
Опросник Дж. Хоффмана (PSI) [21], адаптиро-
ванный Т.Ю. Садовниковой, В.П. Дзукаевой 
[1; 4]. Шкалы: «Стиль сепарации», «Аффек-
тивный компонент сепарации», «Когнитив-
ный компонент сепарации», «Поведенческий 
компонент сепарации», измеренные отдельно 
для отца и матери по 5-балльной шкале Лай-
керта. Характеристика шкал соответствует 
структурной модели Дж. Хоффмана, пред-
ставленной во введении.

Изучение функциональной сепарации 
включало оценку совместного или раздель-
ного проживания с родителями (простран-
ственный аспект); оценку самостоятельности 
в быту, сформированности необходимых 
жизненных навыков (приготовление пищи, 
уборка жилого пространства, оплата счетов, 
совершение необходимых бытовых и крупных 
покупок, коммуникация с госучреждениями и 
т.п.), измеренных по 4-балльной шкале; оцен-
ку финансовой независимости.

Для изучения субъективной взрослости 
респондентам был задан открытый вопрос: 
«Считаете ли вы себя взрослым человеком? 
Почему?», что позволило описать также и 
критерии, по которым молодые люди причис-
ляют или не причисляют себя ко взрослым.

Для изучения психологического благо-
получия использовалась Шкала К. Рифф в 
адаптации Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной 
[10]. Шкалы: «Автономность», «Компетент-
ность», «Личностный рост», «Позитивные 
отношения», «Жизненные цели» (чувство 
осмысленности и направленности своего 
существования), «Самопринятие», «Общий 
показатель психологического благополучия», 
измеренные по 5-балльной шкале Лайкерта. 

Для измерения эмоциональных аспектов бла-
гополучия использовались Шкала удовлет-
воренности жизнью Э. Динера в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина и Шкала счастья 
М. Фордиса [10].

Выбранные методики являются широко 
использующимися в мировой практике [1; 3; 
4; 10; 19; 21; 22; 26], что позволяет сопостав-
лять результаты различных исследований.

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 126 человек, проживающих в Санкт-
Петербурге (50 мужчин, 76 женщин), в воз-
расте 18-27 лет (М=22,3; SD=2,1). Студенты 
составили 44% выборки, совмещающие 
работу и учебу — 15,3% выборки, работа-
ющие взрослые — 33,5%, около 7% выбор-
ки составили другие возможные варианты 
(в том числе отсутствие занятости). Выборка 
формировалась случайным образом с учетом 
возрастного диапазона периода формиру-
ющейся взрослости и относительно равно-
мерного распределения по полу; анонимно 
и добровольно. Опрос проводился в онлайн-
формате, участники по желанию получали 
обратную связь.

Методы статистического анализа дан-
ных: частотный анализ; описательная стати-
стика; сравнительный анализ с использова-
нием Т-критерия Стьюдента для зависимых 
и независимых выборок, однофакторного 
дисперсионного анализа ANOVA; корреляци-
онный анализ (критерий Пирсона); регресси-
онный анализ; контент-анализ.

Результаты

Сепарация от родителей. Показатели 
функциональной сепарации в целом указы-
вают на ее сформированность. Простран-
ственная сепарация: с родителями прожи-
вает 25,8% выборки, остальные — молодые 
люди, проживающие в отдельной квартире, 
общежитии, с партнерами, у друзей или род-
ственников. Средний возраст, когда молодые 
люди покидают родительский дом, составил 
19 лет и колеблется в диапазоне от 15 до 
24 лет. Финансовая независимость молодых 
людей также достаточно высока: 68% вы-
борки полностью или почти полностью обе-
спечивают себя, 15% частично зарабатывают 
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самостоятельно, но все еще пользуются роди-
тельскими деньгами, еще 10% находятся на 
обеспечении партнеров, только 6% молодежи 
полностью обеспечивают родители. У 74% 
выборки первый опыт оплачиваемой деятель-
ности достаточно ранний и приходится на 
период 14—17 лет, простираясь далее до 23 
лет. Бытовая самостоятельность в целом так-
же вполне сформирована (М=3,03; SD=0,59) 
и подвержена гендерной специфике — по 
ряду показателей женщины чаще проявляют 
бытовую самостоятельность — это касается 
совершения повседневных покупок, уборки 
жилого пространства (р≤0,001), посеще-
ния медучреждений и планирования досуга 
(р≤0,05), что в итоге сказывается и на более 
высокой общей бытовой самостоятельности у 
женщин (р≤0,05).

Анализ средних значений по показателям 
психологической сепарации обнаруживает 
тенденцию большей выраженности показа-
телей психологической сепарации от отца 
по сравнению с матерью независимо от по-
ла (табл. 1). Это различие является высоко-
значимым для всех шкал, кроме стиля сепа-
рации (р<0,001, Т-критерий для зависимых 
выборок), т.е. молодые люди значимо больше 
нуждаются в эмоциональной поддержке и 
одобрении со стороны матери, чем со сторо-
ны отца, обнаруживают большее сходство с 
материнскими представлениями и взглядами 
на мир при принятии важных решений, чаще 
нуждаются в совете матери, чем отца. Общей 

тенденцией является также преобладание по-
веденческого компонента сепарации для вы-
борки в целом.

Гендерные различия обнаружены по шка-
лам «Стиль сепарации (мать)» и «Поведенче-
ский компонент (мать)» и свидетельствуют о 
том, что мужчины легче и гармоничнее сепари-
руются от матери, чем женщины, а также более 
независимы от матери в принятии важных ре-
шений и в своих жизненных выборах (табл. 1).

Коэффициент корреляции для зависимых 
выборок показал взаимосвязь между иден-
тичными шкалами сепарации (0,358≤r≤0,570; 
p<0,001), что совместно с отсутствием значи-
мых различий по компоненту «Стиль сепара-
ции» от отца и от матери отражает однона-
правленный и согласованный характер сепа-
рации от родительской пары.

С помощью корреляционного анализа 
(критерий Пирсона) выявлено, что большая 
часть компонентов сепарации имеет тенден-
цию расти с возрастом (кроме аффективного 
компонента для отца и матери). Наиболее 
тесную связь с возрастом обнаруживают 
когнитивный компонент сепарации от отца 
(r=0,266; p=0,005) и поведенческий компонент 
сепарации от матери (r=0,264; p=0,003), т.е. 
имеет место тенденция увеличения различий 
во взглядах и суждениях с отцами и способ-
ность действовать без опоры на действенную 
помощь матери, однако потребность в эмоци-
ональной поддержке и одобрении родителей 
не снижается с возрастом.

Таблица 1
Описательная статистика по шкалам методики психологической сепарации

Шкалы
Выборка в целом М

мужчины
М

женщины
T-крит.

М SD

Стиль сепарации (мать) 3,67 0,71 3,91 3,50 3,26**

Стиль сепарации (отец) 3,80 0,77 3,91 3,75 1,13

Аффективный компонент (мать) 3,56 0,85 3,73 3,46 1,76

Аффективный компонент (отец) 4,04 0,94 4,16 3,97 1,04

Когнитивный компонент (мать) 3,56 0,87 3,67 3,48 1,19

Когнитивный компонент (отец) 3,86 0,95 4,00 3,78 1,19

Поведенческий компонент (мать) 4,03 0,75 4,27 3,86 3,05*

Поведенческий компонент (отец) 4,38 0,79 4,37 4,38 -0,75
Примечания: * — р≤0,05; ** — р≤0,01.
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Субъективная взрослость и ее осно-
вания. Этот аспект изучался с помощью 
контент-анализа ответов на вопрос, считают 
ли себя молодые люди взрослыми и поче-
му. Распределение ответов показало, что у 
более половины выборки (54,8%) идентич-
ность взрослого сформирована (считают себя 
взрослыми), у четверти выборки (26%) иден-
тичность взрослого не сформирована (не счи-
тают себя взрослыми), пятая часть выборки 
сомневается и дает противоречивые ответы 
(19,2%) (рис.).

Далее были проанализированы критерии, 
на основании которых респонденты относили 
(или не относили) себя ко взрослым. Было вы-
делено 2 категории (внешние/внутренние кри-
терии взрослости) и 7 подкатегорий (табл. 2). 
Подобное распределение категорий и под-

категорий основывается на довольно распро-
страненном анализе критериев взрослости в 
современных исследованиях как внешних и 
внутренних [16; 17; 19; 26].

Результаты показали, что внутренние, пси-
хологические критерии взрослости являются 
преобладающими основаниями взрослости 
(доля их упоминаний составила 86%, тогда 
как внешних — только 34%), причем ответ-
ственность (32%) и самостоятельность (27%) 
занимают лидирующие позиции. Наиболее 
значимым внешним критерием является фи-
нансовая независимость (19%), а значение 
занятости как критерия взрослости наименее 
важно (5%).

Связь психологической сепарации, 
субъективной взрослости и психологиче-
ского благополучия. С помощью однофак-
торного дисперсионного анализа были из-
учены различия психологической сепарации 
и психологического благополучия в группах 
с разной сформированностью идентичности 
взрослого. По параметрам сепарации значи-
мых различий выявлено не было, т.е. субъ-
ективная взрослость не связана со степенью 
психологической сепарированности от роди-
телей. Хронологический возраст молодых лю-
дей в группах с разной субъективной взросло-
стью также не отличался. Значимые различия 
выявлены по параметрам психологического 
благополучия (табл. 3).

Рис. Распределение ответов на вопрос 
о субъективной взрослости

Таблица 2
Распределение ответов респондентов относительно выделяемых 

ими критериев взрослости

Категории Подкатегории % выборки

Внешние 
критерии 
взрослости

Финансовое обеспечение (независимость) 19

Отдельное проживание 10

Занятость (учится или работает) 5

Всего по внешним критериям 34

Внутренние 
критерии 
взрослости

Ответственность 32

Самостоятельность 27

Психологические качества личностной зрелости («самодостаточность», 
уверенность в себе, «опора на жизненный опыт», забота о близких и т.п.)

22

Стабильность 5

Всего по внутренним критериям 86

Другое (нет ответа, шуточный ответ и т.п.) 15
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Молодые люди со сформированной иден-
тичностью взрослого обладают большим 
чувством мастерства и компетентности в ов-
ладении средой («Компетентность»), в боль-
шей степени принимают различные стороны 
своей личности («Самопринятие») и в целом 
более благополучны («Общий показатель») 
по сравнению с теми, у кого взрослая иден-
тичность не сформирована. По шкале «Жиз-
ненные цели» значимо различается друг от 
друга каждая из выделенных групп, причем 
респонденты с несформированным чувством 
взрослости испытывают недостаток целей, 
чувства направленности и осмысленности 
жизни. Удовлетворенность жизнью также 
значимо выше в группе со сформированной 
идентичностью взрослого. Также субъектив-
но взрослая группа имеет больший опыт (в 
среднем на 0,5 года) отдельного проживания 
(F=3,948; p=0,02).

Влияние компонентов психологической 
сепарации от родителей на психологиче-
ское благополучие молодых взрослых. Для 

решения этой задачи применялся множествен-
ный регрессионный анализ, где независимыми 
переменными выступили шкалы психологиче-
ской сепарации от родителей, а зависимы-
ми — параметры психологического благополу-
чия. В табл. 4 результаты приведены в порядке 
уменьшения дисперсии моделей.

Стиль сепарации от отца является поло-
жительным предиктором удовлетворенности 
жизнью и частоты переживания счастья, стиль 
сепарации от матери — положительный преди-
ктор компонента «Позитивные отношения» — 
гармонично протекающая сепарация позитивно 
сказывается на субъективном благополучии.

Вместе с тем рост поведенческой сепара-
ции от родителей отрицательно сказывается 
на удовлетворенности жизнью и счастье. От-
рицательное влияние поведенческого компо-
нента сепарации от отца на критерий «Жиз-
ненные цели» показывает, что снижение ори-
ентации на помощь отца, самостоятельное 
принятие решений может приводить к потере 
чувства направленности жизни.

Таблица 3
Показатели психоэмоционального благополучия в группах с разной 
сформированностью взрослой идентичности (значимые различия)

Показатели
Не считающие 

себя взрослыми
Считающие себя 

взрослыми
Сомнева-
ющиеся

F p-уровень

Компетентность 25,84* 32,09* 30,36 8,244 0,001

Жизненные цели 27,42* 35,05* 33,14* 9,342 0,000

Самопринятие 29,05* 34,86* 34,07 4,981 0,009

Общий показатель психоло-
гического благополучия

181,53* 204,02* 201,5 5,701 0,005

Удовлетворенность жизнью 3,05* 4,19* 4,00 4,097 0,021
Примечание: звездочкой (*) отмечены группы, значимо отличающиеся между собой по результатам при-
менения поправки Шеффе.

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа

Зависимые переменные R-квадрат Предикторы Бета р-уровень

Удовлетворенность жизнью 
(Динер)

0,50 Стиль сепарации от отца 0,391 0,001

Поведенческий компонент от отца -0,431 0,002

Частота переживания 
счастья (Фордис)

0,26 Стиль сепарации от отца 0,420 0,001

Поведенческий компонент от матери -0,384 0,002

Жизненные цели 0,14 Поведенческий компонент от отца -0,368 0,004

Позитивные отношения 0,12 Стиль сепарации от матери 0,348 0,007
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Выводы и обсуждение

Результаты исследования подтверждают 
выдвинутую гипотезу о сепарации как неод-
нородном феномене. Показано, что поведен-
ческая и функциональная стороны сепарации 
являются более выраженными по сравнению 
с эмоциональной и когнитивной составляю-
щими в период формирующейся взрослости. 
Это частично соотносится с результатами 
исследования сепарации в юношеском воз-
расте [1; 8]. Отсюда можно предположить, 
что внешняя сепарация, маркерами которой 
выступают поведенческая и функциональная 
стороны, связанные со способностью само-
стоятельно принимать решения, совершать 
выборы, способностью к самообслуживанию, 
пространственным отделением и финансовой 
независимостью, ведет за собой внутреннюю, 
связанную с формированием идентичности и 
личностной зрелости.

Сепарация от отца в целом более выра-
жена, по сравнению с сепарацией от матери, 
однако девушкам сложнее сепарироваться 
от матери. Сепарация ребенка в семье носит 
однонаправленный характер, т.е. отдаление 
от одного родителя не компенсируется при-
ближением к другому.

На протяжении формирующейся взрос-
лости показатели сепарации растут, однако 
отсутствие связи между возрастом и аффек-
тивными компонентами сепарации позволяет 
говорить о сохраняющейся в этот период по-
требности в эмоциональной поддержке и одо-
брении родителей. Вероятно, эмоциональная 
сепарация от родителей формируется наибо-
лее поздно, за пределами ранней взрослости, 
что подтверждает предположение Н.Е. Харла-
менковой о продолжении процессов сепарации 
во взрослой жизни [14], а также согласуется с 
некоторыми эмпирическими исследованиями 
сепарации во взрослом периоде [12].

Субъективная взрослость не имеет связи 
со степенью сепарированности от родите-
лей и хронологическим возрастом, но имеет 
связь с психологическим благополучием. По-
видимому, рост самопринятия, компетентно-
сти в управлении средой, обретение направ-
ленности и осмысленности собственной жиз-
ни, общее ощущение устойчивости и удовлет-

воренности жизнью являются источниками 
формирования идентичности взрослого. 
Можно также предположить, что связь между 
сепарацией и субъективной взрослостью 
опосредована психологическим благополучи-
ем, а само по себе отделение не приводит к 
ощущению себя взрослым. Это согласуется 
с тем, что критерии взрослости для молодых 
людей в большей степени внутренние, психо-
логические, где ответственность и самостоя-
тельность являются главными маркерами, а 
наиболее значимый внешний критерий — фи-
нансовая независимость. Данные результаты 
соответствуют большинству результатов за-
рубежных исследований [16; 17; 19; 26].

Относительно влияния компонентов пси-
хологической сепарации на благополучие 
исследование показало, что поведенческие 
компоненты сепарации являются предикто-
рами снижения удовлетворенности, счастья, 
целенаправленности жизни — самостоятель-
ность в принятии решений и совершении 
выборов пока препятствует переживанию 
эмоционального благополучия, что, вероятно, 
связано с возрастанием количества жизнен-
ных трудностей и возросшей ответственно-
стью. Гармоничный (бесконфликтный) стиль 
сепарации от родителей, напротив, способ-
ствует росту удовлетворенности жизнью и 
счастья. Похожие результаты были получены 
в одном из современных кросс-культурных ис-
следований формирующейся взрослости [24].

В целом полученные результаты говорят о 
том, что сепарация, особенно внешняя — это 
болезненный и трудный для молодого взрослого 
процесс, однако преодоление этих трудностей 
ведет к росту психологического благополучия 
и формированию субъективной взрослости, а 
следовательно, способствует взрослению.

Вместе с тем следует отметить, что из-
мерение субъективной взрослости как 
качественной характеристики в нашем ис-
следовании выступает как его ограничение, 
поскольку полученные результаты не могли 
быть включены в регрессионный анализ для 
оценки их влияния на психологическое благо-
получие. В дальнейших исследованиях стоит 
уделить внимание разработке числовых шкал 
для измерения субъективной взрослости. По-
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мимо этого, наиболее перспективным направ-
лением в изучении взаимосвязи особенно-
стей сепарации и процессов взросления явля-
ется проведение лонгитюдных исследований, 

охватывающих весь период формирующейся 
взрослости, а также двустороннее изучение 
процессов сепарации в диадах «родитель-
взрослый ребенок».
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