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Цель. Перевод, адаптация и психометрическая проверка русскоязычной версии опросника 
А. Рейфмана, Дж.Дж. Арнетта и М.Дж. Колвелл «Черты становящейся взрослости» на россий-
ской выборке.

Контекст и актуальность. Во всем мире отмечается феномен отложенного взросления: моло-
дые люди описывают третье десятилетие своей жизни как время «роли без роли» и безграничной 
свободы. В России исследователи также отмечают, что на смену объективным критериям взрос-
лой жизни пришли субъективные. Однако, как показывают исследования по адаптации опросни-
ка, черты становящейся взрослости по-разному проявляются в зависимости от страны и типа 
культуры, поэтому необходимо проверить, какие аспекты конструкта выражены в России.

Дизайн исследования. Проводилась стандартная психометрическая процедура адаптации 
методики. Опросник переводился в соответствии с международными требованиями. Далее про-
верялась оригинальная версия, которая плохо подошла российской выборке. После этого про-
водились эксплораторный факторный анализ (ЭФА) и конфирматорный факторный анализ 
(КФА) для поиска подходящей модели и проверки структурной валидности опросника. Для по-
лученной модели рассчитывались показатели надежности.

Участники. Респондентами стали 676 студентов в возрасте от 18 до 29 лет, проживающих 
в российских крупных городах и городах-миллионниках.

Методы (инструменты). Опросник «Черты становящейся взрослости». Проводились корре-
ляционный анализ, эксплораторный факторный анализ (ЭФА), конфирматорный факторный 
анализ (КФА), оценка надежности полученной модели. Данные анализировались с помощью про-
граммы RStudio.

Результаты. Предложена 5-факторная коррелирующая модель, подтверждающая теоре-
тически выделенные признаки становящейся взрослости. Но исходная структура изменилась: 
опросник сократился с 31 пункта и шести шкал до 19 пунктов и пяти шкал, два пункта вошли 
в другие факторы.

Выводы. В России взросление преимущественно связывается с поиском идентичности, экс-
периментами и направленностью на себя и в меньшей степени — с нестабильностью, что мо-
жет объясняться смешанным типом культуры. Опросник может использоваться в исследова-
тельских целях для дальнейшей проверки полученных выводов.

Ключевые слова: становящаяся взрослость; поиск идентичности; эксперименты; направ-
ленность на себя; ощущение между подростковым возрастом и взрослым; нестабильность; рос-
сийская культурная среда.
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Objective. Translation, adaptation, and psychometric testing of the Russian version of the ques-
tionnaire “Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA)” by A. Reifman, J.J. Arnett and 
M.J. Colwell on a Russian sample.

Background. All over the world, the phenomenon of delayed maturation is acknowledged: young 
people describe the third decade of their lives as a time of “role without role” and unlimited freedom. In 
Russia, researchers also note that objective criteria of adult life have been replaced by subjective ones. 
However, as studies on the adaptation of the questionnaire show, the characteristics of emerging adult-
hood manifest themselves differently depending on the country and type of culture, so it is necessary to 
check what aspects of the construct are appropriate in Russia.

Study design. A standard psychometric procedure for adapting was carried out. The questionnaire 
was translated in accordance with international requirements. Next, the original version was checked, 
it did not fit the Russian sample well. After that, exploratory factor analysis and confirmatory factor 
analysis were carried out to find a suitable model and check the structural validity of the questionnaire. 
Reliability indicators were calculated for the resulting model.

Participants. The respondents were 676 students aged 18 to 29 living in Russian large cities and 
millionaire cities.

Measurements. “Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA)”. Correlation analy-
sis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and assessment of the reliability of the 
obtained model were carried out. The data were analyzed using the RStudio program.

Results. A 5-factor correlation model is proposed that confirms the theoretically distinguished 
characteristics of emerging adulthood. But the original structure has changed: the questionnaire 
has been reduced from 31 items and six scales to 19 items and five scales, two items were included  
in other factors.

Conclusions. In Russia, maturation is predominantly associated with the search for identity, ex-
periments, and self-orientation, and to a lesser extent with instability, which can be explained by a mixed 
type of culture. The questionnaire can be used for research purposes to further test the findings.

Keywords: emerging adulthood identity exploration; experiments; self-focus; feeling in-between; 
instability; Russian cultural environment.
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Характеристика периода 
«становящаяся взрослость»

Финансовая независимость, создание 
собственной семьи, рождение ребенка, на-
чало профессиональной деятельности, 
отдельное от родителей проживание тра-
диционно считались объективными кри-
териями достижения взрослости [43]. Но в 
последние десятилетия критерии становят-
ся все более субъективными и основыва-
ются на самоощущении молодежи, потому 
что невозможно стать взрослым раз и на-
всегда. В современном мире фиксируется 
феномен «отложенного взросления» — яв-
ление, которое впервые описал американ-
ский психолог Дж.Дж. Арнетт в 2000 году 
и предложил назвать его становящейся 
взрослостью (emerging adulthood). На ма-
териале проведенных интервью с молоды-
ми людьми в возрасте от 18 до 29 лет он 
выделил пятизвездие черт текущего пери-
ода их жизни — исследование идентично-
сти (identity exploration), нестабильность 
(instability), сосредоточенность на себе 
(self-focus), эксперименты (experiments) и 
ощущение между подростковым возрастом 
и взрослым (feeling in-between). Это время 
«роли без роли», когда юноши и девушки 
еще не имеют обязательств взрослых лю-
дей и азартно пробуют новое, пытаясь най-
ти себя в любви и профессии [7].

Становящаяся взрослость офор-
милась в ответ на изменения в соци-
ально-экономической жизни США, 
произошедшие за последние 30 лет, — ин-
дустриализацию, переход к информаци-
онной экономике, возросшую ценность 
образования, сексуальную революцию 
и расцвет феминизма. Результаты соци-
ально-демографических опросов пока-
зали, что многие молодые люди продол-

жают жить с родителями, дольше учатся 
в университетах и не спешат вступать в 
брак [7]. Дальнейшие исследования под-
твердили эти тенденции и в других инду-
стриальных странах вне зависимости от 
типа культуры [18; 30; 32; 35; 39].

По сравнению с предыдущими поко-
лениями, переход к взрослой жизни мо-
лодые люди воспринимают как время не-
зависимости и свободы, которое больше 
никогда не повторится. С одной стороны, 
многообразие вариантов проживания 
собственной жизни позволяет прини-
мать решения самостоятельно, с другой 
стороны, отсутствие определенности пу-
гает. Эту двойственность отражает ощу-
щение между подростковым возрастом и 
взрослым, которое характеризуется не-
стабильностью во всех сферах жизни [7].

Раньше переход к новой возраст-
ной стадии осуществлялся через реше-
ние универсальных задач развития [22]. 
Дж.Дж. Арнетт не отказывался от насле-
дия классиков психологии, в частности он 
использовал понятие «психосоциальный 
мораторий», введенное Э. Эриксоном, 
означающее предоставление молодым 
людям свободы самоопределения [9]. Но 
изменения в социально-экономической 
жизни привели к исчезновению универ-
сальных задач развития и появлению ин-
дивидуальных траекторий взросления.

Однако не у всех молодых людей по-
является возможность экспериментиро-
вать со своей идентичностью в течение 
третьего десятилетия жизни. Так, концеп-
цию критикуют за то, что она описывает 
только взросление учащейся молодежи, 
но не социальных групп, у которых мень-
ше возможностей для успешной социа-
лизации [15; 26]. Поэтому считается, что 

For citation: Yerofeyeva V.G. Characteristics of Emerging Adulthood: Adaptation of the Questionnaire in 
Russian Culture. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 3, 
pp. 187—204. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140312 (In Russ.).
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некорректно распространять полученные 
выводы на всю популяцию и рассматри-
вать становящуюся взрослость как уни-
версальную возрастную стадию [40].

Также на проявления черт становя-
щейся взрослости влияют культурные 
особенности [23]. В странах с индиви-
дуалистической культурой критериями 
взрослой жизни считаются самостоя-
тельное принятие решений и умение 
себя финансово обеспечить, а в странах с 
коллективистским типом культуры цен-
ности сообщества оказываются важнее, 
чем стремления к самореализации [37]. 
Но все-таки это замечание верно лишь 
отчасти: молодые люди из стран с разны-
ми типами культуры могут иметь разные 
мотивы — стремление к независимости 
или помощь своей семье, тем не менее 
они хотят достичь похожих целей [8; 32].

Как и в других индустриальных странах, 
в России также переосмысляется процесс 
взросления. Новые социально-экономиче-
ские условия привели к тому, что теперь 
взросление растягивается на три возраст-
ных стадии — отрочество, юность и моло-
дость [4]. Несмотря на то что в российском 
контексте только появляются исследова-
ния периода становящейся взрослости [2], 
некоторые черты все-таки уже достаточно 
изучены: суверенность выступает в каче-
стве предиктора благоприятного эмоцио-
нального состояния и позволяет молодым 
людям определиться с собственными пред-
почтениями и жизненной философией [3]; 
рефлексивное отношение к своим пережи-
ваниям способствует созданию нарративов 
о своем жизненном пути [5]; разрешение 
конфликта между личностными стремле-
ниями и социальными ожиданиями приво-
дит к развитию подлинного Я [4].

Таким образом, несмотря на то что в 
российском контексте феномен становя-
щейся взрослости еще является новым, 
тем не менее какие-то его черты уже из-

учались. Пятизвездие взросления эмпи-
рически проверяется в разных странах, 
чтобы выделить универсальные и специ-
фические аспекты современного взросле-
ния. В то же время прошло больше 20 лет 
с того момента, как Дж.Дж. Арнетт пред-
ложил свою концепцию, и неизвестно, как 
она изменилась за эти годы и подходит ли 
она для описания взросления в России.

Результаты адаптации опросника 
«Черты становящейся взрослости» 

в других странах
А. Рейфман, Дж.Дж. Арнетт и 

М.Дж. Колвелл разработали опросник 
«Черты становящейся взрослости», вклю-
чающий 31 пункт и шесть шкал (ответы 
по шкале Ликерта от 1 до 4) — пятизвездие 
становящейся взрослости и дополнитель-
ный фактор Направленность на других для 
дифференциации становящейся взрос-
лости от других возрастных стадий [34]. 
У адаптации этого опросника есть суще-
ственные ограничения, которые могли по-
влиять на результаты психометрического 
анализа. Во-первых, опросник проверялся 
на группе учащейся молодежи, что счита-
ется одним из самых важных критических 
замечаний концепции. Во-вторых, при 
проведении анализа главных компонент 
(МГК) шкала Ощущение между подростко-
вым возрастом и взрослым не включалась, 
но ее пункты использовались при проведе-
нии конфирматорного факторного анализа 
(КФА). Наконец, фактор Направленность 
на других был удален при проведении кон-
фирматорного факторного анализа.

К настоящему моменту существует 
двенадцать адаптаций опросника в других 
странах — Бразилии, Греции, Испании, 
Мексике, Малайзии, Нидерландах, Ита-
лии, Японии, Турции, Польше, Китае и 
России, в которых предлагаются решения 
группировки пунктов от трех до семи фак-
торов. Однако ни в одной из адаптаций 
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не удалось точно воспроизвести его фак-
торную структуру. Более того, опросник 
проверялся два раза в Греции [20; 28] и 
Испании [19; 36], и оба раза показывал раз-
личные комбинации факторов и пунктов. 
Также существуют две краткие версии, 
которые рассматриваются как равнознач-
ные замены — трехфакторная модель из 
21 пункта, которая проверялась на клини-
ческой выборке [29], и четырехфакторная 
модель из восьми вопросов [11], включает 
всего 2 индикатора на латентную перемен-
ную, что делает ее неустойчивой [12].

Также стоит отметить, что на струк-
турную валидность могло повлиять ор-
тогональное вращение, используемое 
при проведении эксплораторного фак-
торного анализа (ЭФА) и в оригиналь-
ной версии, и в большинстве адаптаций. 
В оригинальной версии опросника после 
исключения фактора Направленность на 
других факторы имели умеренные и вы-
сокие корреляции между собой — 0,32—
0,57. Даже высказывались сомнения в 
том, являются ли факторы Исследование 
идентичности, Эксперименты и Ощуще-
ние между подростковым возрастом и 
взрослым отдельными измерениями [34].

Очевидно, что культурные различия 
могут повлиять на выраженность призна-
ков становящейся взрослости. Чаще всего 
шкалу Направленность на других удаляют 
из анализа, потому что она не является чер-
той становящейся взрослости, но иногда ее 
оставляют. Так, в Испании шкала показала 
положительную корреляцию с фактором 
Направленность на себя [36], в Бразилии 
вместо трех пунктов из оригинальной вер-
сии осталось два [17], а в Китае к шкале 
добавился 19-й пункт, который входит в 
фактор Направленность на себя [27].

Кроме того, фактор Нестабильность 
оказывается наименее устойчивым в зави-
симости от экономических и культурных 
особенностей. В богатых странах молодые 

люди чаще всего идут в университеты по-
сле школы и получают помощь от родите-
лей во время обучения, поэтому переход 
во взрослую жизнь они ощущают как бо-
лее защищенный, в то время как в бедных 
странах молодые люди начинают работать 
раньше, чтобы обеспечить себя, тем самым 
ускоряется их переход во взрослую жизнь 
[9]. Например, в Аргентине период стано-
вящейся взрослости проживается более 
стабильно, чем в Америке, что может объ-
ясняться ценностями взаимопомощи [18].

Факторная структура опросника от-
личается даже в одной стране, если уча-
ствуют группы из разных социальных 
слоев. Так, в Нидерландах сравнивались 
голландцы с этническими меньшинства-
ми — марокканцами и голландцами с Ан-
тильских островов. Для каждой группы 
получены разные модели: у марокканцев 
и голландцев с Антильских островов шка-
ла Ощущение между подростковым воз-
растом и взрослым сохранялась, а у гол-
ландцев нет; шкала Направленность на 
других присутствовала только в выборке 
марокканцев; у голландцев с Антильских 
островов шкала Исследование идентич-
ности была разделена на две шкалы, а у 
голландцев и марокканцев это была одна 
шкала. Для жителей Антильских остро-
вов шкала Направленность на себя была 
объединена с пунктами шкалы Экспери-
менты [24]. При оценке инвариантности 
опросника между странами также получе-
ны противоречивые выводы: в Испании и 
Мексике предложены разные модели [19], 
а в Италии и Японии — одинаковые [16], 
хотя все перечисленные страны относятся 
к коллективистскому типу культуры.

В России первая адаптация опросника 
«Черты становящейся взрослости» про-
ведена М.В. Клементьевой (название, 
предложенное в этой адаптации, — «Рос-
сийская версия шкалы оценки формиру-
ющейся взрослости») на выборке 410 сту-
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дентов (М = 155, Ж = 255) из Москвы и 
Тулы в возрасте от 18 до 25 лет. Данные со-
бирались в 2021 году. Факторная структу-
ра проверялась с помощью метода главных 
компонент, α-факторизации с вращением 
Варимакс и конфирматорного факторного 
анализа методом максимального правдо-
подобия. В результате получены 6 факто-
ров, как и в оригинальной версии шкалы, 
но полученная структура незначительно 
изменилась. В частности, пункты 7, 19, 22 
из фактора Направленность на себя вош-
ли вошли в фактор Поиск идентичности; 
оставшиеся пункты шкалы Направлен-
ность на себя, 5, 10, 15 и 16 пункты из 
шкалы Эксперименты образовали фактор, 
который М.В. Клементьева назвала Лич-
ная свобода; 31 пункт из шкалы Ощущение 
между подростковым возрастом и взрос-
лым вошел в фактор Нестабильность [2].

Итак, психометрический анализ услож-
няется культурными и экономическими 
особенностями разных стран, что затруд-
няет сравнение между разными группами. 
Россия считается страной со смешанным ти-
пом культуры: несмотря на приверженность 
ценностям сообщества и принадлежности 
к группе, наблюдаются индивидуалистиче-
ские тенденции, отражающие сочетаемость 
признаков обеих культур [6]. Цель иссле-
дования состояла в поиске подходящей для 
российской культуры структуры опросника.

Метод
Процедура. А. Рейфман, один из ав-

торов опросника, разрешил использовать 
его для адаптации в России. Два исследо-
вателя независимо друг от друга перево-
дили его на русский язык, затем обсужда-
ли полученные варианты до достижения 
согласия в случае расхождений. После 
этого осуществлялся обратный машин-
ный перевод, опросник пересматривал-
ся еще раз, вносились незначительные 
правки в формулировки пунктов.

Дизайн исследования. Нормальность 
распределения определялась значениями 
асимметрии и эксцесса в пределах от –2 
до 2 стандартных отклонений, которые не 
являются существенными нарушениями 
нормальности [21]. Выбросы удалялись с 
помощью теста Роснера. Сначала прове-
рялись оригинальная версия опросника и 
его краткая версия. Обе модели показали 
низкие индексы соответствия. Для про-
верки структурной валидности на первом 
этапе проводился ЭФА [14]. Для опре-
деления числа факторов использовались 
параллельный анализ и метод очень про-
стой структуры с определением критерия 
MAP [33]. При проведении ЭФА исполь-
зовалось косоугольное вращение Об-
лимин, так как факторы связаны между 
собой. Пункты, имеющие кросснагрузки, 
удалялись [14]. На втором этапе прово-
дился конфирматорный факторный ана-
лиз методом взвешенных наименьших 
квадратов с поправками среднего и дис-
персии [13]. Соответствие модели оцени-
валось с помощью индексов: Chi-sq., CFI, 
TLI, RMSEA, SRMR. Значения CFI и TLI, 
превышающие 0,95, говорят о хорошем 
соответствии модели, а значения в диа-
пазоне от 0,90 до 0,95 указывают на при-
емлемое соответствие; RMSEA < 0,06 и 
SRMR ниже 0,08 оценивают модель как 
хорошо подходящую данным [25]. Нако-
нец, проверялась надежность выбранной 
модели с помощью Альфы Кронбаха и 
Омеги Макдональда, позволяющей полу-
чить более точную оценку иерархически 
организованных опросников [38]. Анализ 
данных проводился в программе RStudio.

Выборка. 676 русскоговорящих сту-
дентов (М = 120, Ж = 556) в возрасте 
от 18 до 29 лет (M = 20,43, SD = 2,29), 
проживающих в крупных городах и го-
родах-миллионниках России — преиму-
щественно в Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми и Нижнем Новгороде. Как и в 



193

Методический инструментарий

оригинальной версии, в большинстве 
адаптаций, психометрический анализ 
проводился на студенческой выборке, у 
которой в соответствии с теоретически-
ми представлениями наиболее выраже-
ны черты становящейся взрослости.

Данные собирались в 2022—2023 го-
дах с помощью платформы 1ka.si. Участие 
было добровольным и анонимным. Об-
щая выборка использовалась для оценки 
оригинальной и краткой версий опросни-
ка. После этого выборка была разделена 
на две части с учетом требования не менее 
десяти наблюдений на один пункт при 
проведении ЭФА [14]: 339 респонден-
тов: М = 71, Ж = 268, M возраст = 19,78, 
SD = 1,91 и 337 респондентов: М = 49, 
Ж = 288, M возраст = 21,08, SD = 2,46.

Результаты
Оригинальная модель [34] и краткая 

версия [29] плохо соответствуют россий-
ской выборке (табл. 1).

Далее проводился корреляционный 
анализ методом Спирмена между фак-
торами, чтобы выбрать вращение для 
ЭФА — косоугольное в случае корреля-
ции факторов или ортогональное в случае 
отсутствия корреляции между фактора-
ми. Результаты представлены в табл. 2.

Факторы в значительной степени кор-
релируют между собой: самые сильные 
связи между факторами Направленность 
на себя, Эксперименты и Поиск идентич-
ности. Единственный фактор, который 
практически не коррелирует с други-
ми, — это Направленность на других. Так 

Т а б л и ц а  1
Индексы соответствия оригинальной и краткой версий опросника (N = 676)

Модель χ2(df) CFI TLI RMSEA, CI RMSEA SRMR
Оригинальная версия 2229,173 (419) *** 0,847 0,831 0,080

[0,077—0,068; 
0,083—0,075]

0,094

Краткая версия 1769,376 (166) *** 0,696 0,652 0,120
[0,115—0,112; 
0,125—0,122]

0,124

Примечания: χ2 — Хи-квадрат, df — число степеней свободы, *** — p ≤ 0,001, CFI — сравнитель-
ный индекс согласия Бентлера, TLI — индекс Такера-Льюиса, RMSEA — корень среднеквадра-
тичного остатка, CI — доверительный интервал, SRMR — стандартизованный корень средне-
квадратичного остатка.

Т а б л и ц а  2
Результаты корреляционного анализа факторов (N = 676)

Факторы ПИ ЭКС НС ОМ НЕСТ
ЭКС 0,55**
НС 0,51** 0,70**
ОМ 0,37** 0,20** 0,13**
НЕСТ 0,14** –0,09** –0,17** 0,31**
НД 0 –0,16** –0,07 –0,01 0,05

Примечания: ПИ — Поиск идентичности, ЭКС — Эксперименты, НС — Направленность на 
себя, ОМ — Ощущение между подростковым возрастом и взрослым, НЕСТ — Нестабильность, 
НД — Направленность на других, ** — p ≤ 0,01.
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как этот фактор использовался для диф-
ференциации становящейся взрослости 
от других возрастных периодов, он был 
исключен из дальнейшего анализа.

Оценка числа факторов проводилась 
с помощью параллельного анализа, мето-
да очень простой структуры и критерия 
MAP. Результаты параллельного анализа 
приведены на рис. 1. Для ЭФА рекомен-
дованное количество факторов — пять, что 
соответствует теоретическому представле-
нию, для МГК — два. Метод очень простой 
структуры показал два фактора, критерий 
MAP — четыре. Несмотря на отличия ЭФА 
(описывает общую дисперсию) и МГК 
(описывает всю дисперсию), эти методы 
зачастую показывают похожие результа-
ты [14]. Поэтому при подборе моделей те-
стировались и ЭФА, и МГК с вращением 
Облимин и количеством факторов, кото-
рые показали параллельный анализ, метод 
очень простой структуры и критерий MAP.

Была выбрана 5-факторная модель, 
включающая 19 пунктов, которая сфор-
мировалась в результате ЭФА. Девять 
пунктов имели кросснагрузки или дель-
ту между нагрузками на несколько фак-
торов меньше 0,1, поэтому они были 
удалены при проведении КФА. Модель 
объясняет 51% дисперсии. Наблюдают-
ся высокие корреляции между фактора-
ми Эксперименты и Направленность на 
себя, Поиск идентичности и Ощущение 
между подростковым возрастом и взрос-
лым, Эксперименты и Поиск идентично-
сти; самые слабые корреляции у фактора 
Нестабильность — с факторами Направ-
ленность на себя и Эксперименты — от-
рицательные (табл. 3).

Два пункта попали в другие шкалы: 
16 пункт (время свободного выбора) из 
фактора Эксперименты в оригиналь-
ной версии переместился в фактор На-
правленность на себя, а 22 пункт (время 

Рис. 1. Результаты параллельного анализа с применением бутстрэппинга: МГК — метод 
главных компонент, ФА — факторный анализ



195

Методический инструментарий

сосредоточиться на себе) из фактора 
Направленность на себя оказался в фак-
торе Поиск идентичности. Так как меж-
ду факторами фиксировалась высокая 
корреляция и есть теоретические осно-
вания полагать возможные связи между 
ними, было решено придерживаться мо-
дели, которая образовалась в результате 
проведения ЭФА. В остальном полу-
ченные факторы соответствуют выде-

ленным шкалам в оригинальной версии 
опросника.

На следующем этапе проводился КФА. 
Подобранная модель имеет хорошее соот-
ветствие данным, результаты представле-
ны в табл. 4. Некоторые факторы ковари-
ируют между собой (табл. 5). Все пункты 
опросника имеют высокие нагрузки на 
все факторы (рис. 2). Финальная версия 
опросника представлена в Приложении.

Т а б л и ц а  3
Корреляция между факторами (эксплораторный факторный анализ с вращением 

Облимин) (N = 339)

Факторы НС ЭКС ОМ ПИ
ЭКС 0,61
ОМ 0,31 0,43
ПИ 0,29 0,43 0,51
НЕСТ –0,22 –0,11 0,21 0,11

Примечания: ПИ — Поиск идентичности, ЭКС — Эксперименты, НС — Направленность на 
себя, ОМ — Ощущение между подростковым возрастом и взрослым, НЕСТ — Нестабильность.

Т а б л и ц а  4
Индексы соответствия подобранной модели (N = 337)

χ2(df) CFI TLI RMSEA, CI RMSEA SRMR
269.219 (142) *** 0,947 0,936 0,052

[0,042—0,052; 0,061—0,070]
0,068

Примечания: χ2 — Хи-квадрат, df — число степеней свободы, *** — p ≤ 0,001, CFI — сравнитель-
ный индекс согласия Бентлера, TLI — индекс Такера-Льюиса, RMSEA — корень среднеквадра-
тичного остатка, CI — доверительный интервал, SRMR — стандартизованный корень средне-
квадратичного остатка.

Т а б л и ц а  5
Ковариация факторов в результате проведения конфирматорного факторного 

анализа (N = 339)

Факторы НС ЭКС ОМ ПИ
ЭКС 0,597***
ОМ 0,145* 0,318***
ПИ 0,516*** 0,680*** 0,642***
НЕСТ –0,278*** –0,145 0,162* 0,016

Примечания: ПИ — Поиск идентичности, ЭКС — Эксперименты, НС — Направленность на 
себя, ОМ — Ощущение между подростковым возрастом и взрослым, НЕСТ — Нестабильность, 
*** — p ≤ 0,001, ** — p ≤ 0,05.
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На последнем этапе анализа рассчи-
тывались показатели надежности. Альфа 
Кронбаха = 0,77 (0,74; 0,81), стандартизо-
ванная Альфа = 0,79. Значение иерархи-
ческой Омеги Макдональда = 0,52, что го-
ворит об отсутствии общего фактора [31]. 
Общий показатель Омеги = 0,86. Пока-
затели надежности являются высокими, 
что позволяет использовать полученный 
опросник в исследовательских целях.

Обсуждение результатов
Итак, предложена коррелирующая 

модель опросника «Черты становящей-

ся взрослости», которая лучше всего 
соответствует теоретическим представ-
лениям и данным. Отличия в структуре 
опросника от оригинальной версии мож-
но считать незначительными (два пункта 
попали в другие шкалы), тем не менее в 
остальном факторная структура соответ-
ствует оригинальной версии опросника. 
Факторы ковариируют между собой: 
Поиск идентичности с Экспериментами, 
Ощущением между подростковым воз-
растом и взрослым и Направленностью 
на себя; Направленность на себя — с Экс-
периментами. Нестабильность слабее 

Рис. 2. Результаты проведения конфирматорного факторного анализа опросника 
«Черты становящейся взрослости» (N = 337)
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всех ковариирует с остальными: с Поис-
ком идентичности отрицательная связь, 
с Ощущением между подростковым воз-
растом и взрослым положительная.

Коррелирующие модели также были 
предложены и в других странах — Греции 
[28], Италии [16], Японии [16], Малай-
зии [41], Нидерландах [24], Китае [27] 
и Польше [42], хотя они имеют другую 
факторную структуру. В Греции, Польше, 
Италии, Японии, Нидерландах (общая 
модель) и Малайзии, как в России, обна-
ружены сильные связи между Поиском 
идентичности и Экспериментами, Ощу-
щением между подростковым возрастом и 
взрослым. В Нидерландах, как и в России, 
наблюдается корреляционная связь фак-
тора Поиск идентичности с Направленно-
стью на себя, а в Китае обнаружены силь-
ные связи фактора Поиск идентичности 
со всеми остальными. В Греции, как и в 
России, обнаружена связь между Экспе-
риментами и Направленностью на себя.

В Греции и Польше, как и в России, 
фактор Нестабильность имеет отри-
цательные связи с другими: в Греции и 
Польше — с Направленностью на себя, 
в России — с Поиском идентичности. 
В Польше, Италии, Японии, Китае и Ма-
лайзии, как и в России, обнаружены по-
ложительные связи между Нестабильно-
стью и другими факторами: в Польше — с 
Направленностью на себя, в Италии и 
Японии — с Поиском идентичности, в Ки-
тае — с Поиском идентичности и Экспе-
риментами, в Малайзии — с Эксперимен-
тами, а в России — с Ощущением между 
подростковым возрастом и взрослым.

Некоторые черты сохраняют свою 
выраженность в разных культурах, что 
позволяет сделать вывод об универсаль-
ности концепции. Для российских ре-
спондентов взрослость ассоциируется с 
поиском себя и пробами в разных сферах 
жизни, которые оцениваются как доста-

точно безопасные. С одной стороны, в 
России наблюдаются тенденции индиви-
дуализма, поэтому выражены показате-
ли по шкалам Поиск идентичности, Экс-
перименты и Направленность на себя. 
С другой стороны, родители поддержи-
вают своих детей и оказывают им необ-
ходимую помощь в период взросления, 
как и в других коллективистских куль-
турах, поэтому фактор Нестабильность 
имеет слабые связи с другими.

Представленная модель отличается от 
адаптации М.В. Клементьевой [2]: по ко-
личеству факторов (5 vs. 6), количеству 
вопросов (19 vs. 31), составу шкал (пере-
ходы пунктов 16 и 22 в другие шкалы vs. 
образование единого фактора из двух, 
переход 7, 16, 19, 22 и 31 пунктов в другие 
шкалы). Вероятно, полученные модели 
отличаются из-за разной логики анали-
за данных (параллельный анализ, ЭФА 
с вращением Облимин, КФА методом 
взвешенных наименьших квадратов с по-
правками среднего и дисперсии vs. МГК, 
α-факторизации с вращением Варимакс, 
КФА методом максимального правдо-
подобия), времени сбора данных (2022—
2023 годы vs 2021 год), выборки (676 из 
крупных городов и городов-миллионни-
ков vs. 410 из Москвы и Тулы). Возможно, 
замеры в разное время с учетом контекста 
выборки могли повлиять на получен-
ные результаты, что подтверждает идею 
о трудности сохранять универсальность 
конструкта становящейся взрослости.

Ограничения
Стоит отметить несколько ограниче-

ний, которые могли повлиять на резуль-
таты. Во-первых, психометрический ана-
лиз проводился на выборке студентов, 
что, с одной стороны, позволяет сравни-
вать адаптации в разных странах между 
собой, с другой стороны, значительно су-
жает представления о взрослении моло-
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дежи, так как могут выбираться и другие 
траектории перехода во взрослую жизнь. 
Во-вторых, выборка не сбалансирована 
по полу, поэтому не проверялась инва-
риантность опросника. Наконец, необ-
ходимо проверить, являются ли факторы 
опросника отдельными шкалами, потому 
что между ними зафиксированы значи-
тельные корреляционные связи.

Заключение
Таким образом, проведена адапта-

ция опросника «Черты становящейся 

взрослости» на студенческой выборке, 
наиболее подходящей под описание пе-
риода. В российской культурной среде 
Нестабильность и Ощущение между 
подростковым возрастом и взрослым 
оказались в меньшей степени связаны 
с остальными чертами этого возраста. 
Хотя представленная корреляционная 
модель имеет высокие индексы соответ-
ствия, она отличается от всех существу-
ющих версий, что говорит о трудностях 
с идентификацией конструкта «стано-
вящаяся взрослость».

П р и л о ж е н и е

Опросник «Черты становящейся взрослости»

№ Этот период в Вашей жизни…
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1 2 3 4
1/1 время многих возможностей?
2/2 время исследований и поиска?
3/3 время замешательства?
4/4 время экспериментирования?
5/5 время личной свободы?
6/8 время, когда Вы испытываете стресс?
7/9 время нестабильности?

8/11 время большого давления извне?
9/12 время узнавать, кто Вы такой(ая)?

10/15 время независимости?
11/16 время свободного выбора?
12/21 время попробовать что-то новое?
13/22 время сосредоточиться на себе?
14/25 время планирования будущего?
15/26 время поиска смысла?
16/27 время определиться со своими убеждениями и цен-

ностями?
17/28 время научиться думать самостоятельно?
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1 2 3 4
18/29 время почувствовать себя в некотором отношении 

взрослым, хотя и не всегда?
19/30 время постепенного взросления?

Ключ к опроснику:
Первая цифра — номер вопроса в русскоязычной шкале, вторая — номер вопроса 

в оригинальной версии. Вопросы представлены в том же порядке, что и в оригиналь-
ной версии шкалы. Ниже представлены шкалы с входящими в них пунктами. Значе-
ние по каждой шкале — суммарный балл по всем вопросам, входящим в нее.

Шкала опросника Пункты опросника
Поиск идентичности 9 (12), 13 (22), 14 (25), 15 (26), 16 (27)
Эксперименты 1 (1), 2 (2), 4 (4), 12 (21)
Направленность на себя 5 (5), 10 (15), 11 (16)
Ощущение между подростковым возрастом и взрослым 17 (28), 18 (29), 19 (30)
Нестабильность 3 (3), 6 (8), 7 (9), 8 (11)
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