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Аннотация. В статье с опорой на пси
хологические теории сепарации 
индивидуации и  самодетерминации 
предлагается концептуализация по
нятия «самостоятельность» как неза
висимости и волевого функционирова
ния. Независимость —  это способность 
действовать без помощи других людей, 
а волевое функционирование —  пове
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Аbstract. Based on the psychological 
theories of separationindividuation and 
selfdetermination, the article proposes 
a conceptualization of “autonomy” as in
dependence and volitional functioning. 
While independence is the ability to act 
without help of other people, the volition
al functioning is behavior in accordance 
with one's own values and interests. This 
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дение в соответствии с собственными 
ценностями и интересами. Эта теоре
тическая рамка нова для российского 
контекста и  может использоваться 
в социальных исследованиях взросле
ния, возрастных переходов и выстраи
вания жизненных траекторий.

На материале 30 интервью с информан
тами в возрасте от 11 до 24 лет из мега
полисов, городов миллионников, круп
ных и малых городов России в работе 
изучены представления о  самостоя
тельности, а также практики ее реали
зации. Подростковый период и период 
становящейся взрослости были выбра
ны, потому что в это время появляет
ся много возможностей для развития 
самостоятельности, но в то же время 
существует и много ограничений. Для 
анализа интервью использовался ме
тод нарративного анализа Д. Хайлса, 
И. Чермака и В. Хрза в варианте коди
рования «категории содержание».

Обнаружено, что представления ин
формантов о самостоятельности прак
тически не  различаются: и  подрост
ки, и становящиеся взрослые в своих 
нарративах уделяют больше внимания 
независимости (поведенческой само
стоятельности) на уровнях представле
ний и действий, реже обсуждая воле
вое функционирование, что указывает 
на социальную обусловленность неза
висимости. С возрастом полюс воле
вого функционирования усиливается, 
хотя задачи, направленные на  раз
витие независимости, попрежнему 
остаются актуальными. У  большин
ства подростков ведущую роль играет 
независимость, а волевое функциони
рование только начинает проявляться. 
В то же время у становящихся взрос
лых значительную роль в  развитии 

theoretical framework is new for the Rus
sian context and can be used to study 
growing up, age transitions, and build
ing a life trajectory in the social sciences.

To study the ideas of autonomy and the 
practice of its implementation, the au
thors conducted 30 interviews with in
formants aged 11 to 24 from megacities, 
millionplus cities, large and small cities 
of Russia. Adolescence and emerging 
adulthood were chosen because there 
are many opportunities for developing 
autonomy at this time, but simultane
ously there are many limitations. The in
terviews were processed within the nar
rative analysis approach by David Hiles, 
Ivo Čermák, and Vladimír Chrz in its “cat
egorycontent” coding version.

The study did not reveal any difference 
in the informants’ ideas about auton
omy. Both adolescents and emerging 
adults pay more attention to independ
ence (behavioral autonomy) at the lev
els of ideas and actions. At the same 
time, they discuss volitional function
ing less often, that indicates the social 
conditioning of independence. The vo
litional functioning increases with age, 
although the tasks aimed at develop
ing independence remain relevant. For 
most adolescents, independence plays 
a leading role, and volitional functioning 
is just beginning to emerge. For emerg
ing adults, sociodemographic factors 
play a significant role in the develop
ment of autonomy; independence and 
volitional functioning of those who live 
separately from their parents, moved 
to another city and/or got married are 
higher and more interconnected. Voli
tional functioning prevails among those 
who live with their parents, and their so
cialization occurs more gradually in the 
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В современном мире все больше внимания уделяется самостоятельности как 
способности эффективно справляться с проблемами и успешно интегрироваться 
в социальную жизнь. Наиболее сенситивным периодом для ее развития является 
подростковый возраст [Soenens et al., 2017], хотя сейчас социологи, демографы 
и психологи по всему миру фиксируют тренд более позднего перехода во взрос
лую жизнь и решение задач подросткового возраста в годы юности, или иначе —  
становящейся взрослости [Arnett, 2014; Smith et al., 2017]. Эта тенденция наблю
дается и в России: молодые люди не спешат переезжать от родителей, начинать 
трудовую деятельность, вступать в брак и заводить детей [Митрофанова, 2020; 
Митрофанова, 2023]. Наступление изменений в социо демографическом статусе 

conditions of family assistance in solv
ing various problems.

The results show the relevance of the 
framework for distinguishing autonomy 
as independence and volitional function
ing for the indicated ages and allow to 
deepen understanding of the autonomy 
formation highlighting their interconnect
ed or isolated development in different 
sociopsychological situations.

Keywords: autonomy, volitional func
tioning, independence, adolescence, 
emerging adulthood
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самостоятельности играют социаль
но демографические факторы: у  тех 
из них, кто проживает отдельно от ро
дителей, переехал в другой город и/
или вступил в брак, показатели неза
висимости и волевого функциониро
вания более высоки и взаимосвяза
ны. У тех, кто проживает с родителями, 
преобладает волевое функционирова
ние, а их социализация происходит бо
лее постепенно в условиях помощи се
мьи в решении различных задач.

Полученные результаты показывают 
релевантность рамки различения са
мостоятельности как независимости 
и волевого функционирования для ука
занных возрастов и позволяют углубить 
представления о  становлении само
стоятельности, выделяя их взаимосвя
занное или изолированное развитие 
в разных социально психологических 
ситуациях.

Ключевые слова: самостоятельность, 
волевое функционирование, незави
симость, подростковый период, стано
вящаяся взрослость
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зависит от самовосприятия себя как взрослого [Žukauskienė et al., 2020], готов
ности проявлять автономию и нести ответственность [Нартова, Фатехов, 2021].

Новизна этой статьи состоит в том, что мы предлагаем рассматривать само
стоятельность как независимость и волевое функционирование с опорой на пси
хологические теории сепарации индивидуации [Blos, 1967; Hoffman, 1984] и са
модетерминации [Ryan, Deci, 2000; Soenens et al., 2007; Soenens et al., 2017], 
а также возрастной психологии подросткового периода и становящейся взросло
сти [Soenens et al., 2007; Arnett, 2014] и тестируем этот подход в российском кон
тексте. Исследования самостоятельности проводились социологами, демографа
ми и психологами, однако единая теоретическая рамка, позволяющая объединить 
достигнутые результаты, так и не была предложена. Между тем она дала бы воз
можность объединить данные исследований, полученные специалистами разных 
социальных наук, и проинтерпретировать их с учетом предложенной концептуали
зации самостоятельности. Так, жизненные дебюты в социально демографической 
жизни как события маркеры взрослой жизни (переезды, вступление в брак, по
лучение образования, начало трудовой деятельности) [Митрофанова, 2020; Ми
трофанова, 2023; Нартова, Фатехов, 2021] и сепарация от родительской семьи 
[Манукян, 2022; Митрофанова, 2023] относятся к проявлениям независимости; 
а индивидуальные агентные действия [Mironenko, Sorokin, 2022], стратегии под
держания собственной автономии в период онлайн обучения [Гордеева, Сычев, 
2021] —  к волевому функционированию. Также есть исследования, в которых из
учаются связи между этими двумя измерениями: например, обнаружено, что пси
хологическая сепарация связана с ценностями и смыслом и способствует разви
тию целеполагания у студентов [Литвинова, 2020].

Развитие самостоятельности как независимости 
и волевого функционирования в подростковом возрасте 
и в период становящейся взрослости

В теории сепарации индивидуации самостоятельность понимается как незави
симость от других людей и противопоставляется зависимости, то есть опоре на дру
гих, в первую очередь —  на родителей. Достижение самостоятельности считается 
задачей развития, которую нужно решить в подростковом возрасте, когда возни
кает возможность для расширения границ личной ответственности [Steinberg, Silk, 
2002; Darling, Cumsille, Loreto Martínez, 2008]. Изначально предполагалось, что 
переход к независимости происходит резко: подростки должны научиться само
стоятельно справляться со своими проблемами, воспринимать себя как взрослых 
и не принимать помощь от близких [Blos, 1967; Erikson, 1968; Hoffman, 1984]. Од
нако дальнейшие исследования показали, что резкий и преждевременный разрыв 
с родителями приводит к дезадаптации в социальной жизни [Steinberg, Silverberg, 
1986], девиантному поведению [Dornbusch et al., 1990], отчуждению [Beyers et al., 
2003], неудачным решениям [Smetana, Campione Barr, Daddis, 2004], отсутствию 
понимания своей идентичности [Crocetti et al., 2017], а также игнорированию пра
вил и ограничений, установленных в обществе [Zimmer Gembeck, Collins, 2003; 
Van Petegem, Vansteenkiste, Beyers, 2013]. Считается, что оптимальные условия 
для развития самостоятельности возникают, когда подростки сохраняют близкие 
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отношения с родителями, могут обратиться к ним за помощью и при этом расши
ряют границы своей независимости [Soenens, Vansteenkiste, Beyers, 2019].

В теории самодетерминации самостоятельность рассматривается как воле
вое функционирование, то есть удовлетворение базовой потребности в авто
номии, умение следовать своим ценностям и интересам и совершение выбо
ра на основе внутренней мотивации [Van Petegem et al., 2015]. Предполагается, 
что оно значительно возрастает в позднем подростковом возрасте и усиливает
ся в течение жизни, потому что люди начинают лучше понимать себя [Deci, Ryan, 
2000; Ryan, Deci, 2006; Vansteenkiste et al., 2010]. Подросткам следует учиться 
опираться на собственные мотивы при совершении выбора в разных социаль
ных контекстах, иначе возникает риск переноса всех внешних правил во внутрен
ний план, что приводит к утрате чувства автономии и внешней регуляции поведе
ния [Deci, Ryan, 2000].

Подростковый возраст традиционно рассматривается как период, когда воз
растает потребность в независимости [Beyers et al., 2003; Chang et al., 2003] 
и формируется собственная автономия [Havighurst, 1956; Blos, 1967; Erikson, 
1968; Arnett, 2000; Steinberg, Morris, 2001; Zimmer Gembeck et al., 2006]. Раз
витие собственной автономии оказывается связанным с достижением статуса 
взрослого [Kravchenko, 2015]. Как показывают данные социологических и демо
графических исследований конца прошлого столетия, переход к взрослой жизни 
в индустриальных обществах затягивается: молодые люди стали дольше учиться 
в университетах, позже переезжать от своих родителей и реже вступать в брак 
[Arnett, 1998]. Американский психолог Джеффри Арнетт предложил считать пери
од жизни от 18 до 29 лет становящейся взрослостью —  временем, характеризу
ющимся нестабильностью, кризисами, экспериментами, поиском себя, но вме
сте с тем —  оптимизмом и открытостью новому опыту [Arnett, 2014]. При этом пик 
характерных проявлений этого периода приходится на возраст до 25 лет [ibid.]. 
У молодежи возникает больше возможностей для формирования независимо
сти, что выражается как в поведенческих изменениях (переезды), так и в соци
ально эмоциональных (чувство идентичности, самостоятельное принятие реше
ний) [Arnett, 2000; Goossens, 2006; Seiffge Krenke, 2013].

Дж. Арнетт считает, что основные критерии взрослости —  это принятие от
ветственности за свою жизнь, независимые решения и финансовая самостоя
тельность [Arnett, 2014]. В отечественных исследованиях в качестве критериев 
взросления рассматривают способность автономно и независимо действовать 
[Omelchenko, Nartova, Krupets, 2018]. Несмотря на различия в формулировках, 
взросление и самостоятельность оказываются связанными в процессах поиска 
собственной идентичности и принятия на себя социальных ролей в условиях по
степенного отделения от родительской семьи и совершения собственных выбо
ров [Sumner, Burrow, Hill, 2015].

Социальные условия влияют на процесс взросления: дети, чьи семьи относят
ся как минимум к среднему классу, продолжают получать помощь от родителей 
и не воспринимают себя как взрослых [Arnett, Ramos, Jensen, 2001; Kravchenko, 
2015], в то время как малообеспеченные молодые люди с ранних лет берут на себя 
много социальных обязательств, в результате чего их переход к взрослой жизни 
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происходит стремительно [Павленко, Якубовская, 2020; Чернова, Шпаковская, 
2020; Кравцова, Кузинер, 2022; Katsiaficas, 2017]. Кроме того, юноши и девуш
ки, получающие институциональную поддержку до достижения совершеннолетия, 
могут оказаться не готовы к взрослой жизни, потому что не привыкли действо
вать самостоятельно [Чернова, Шпаковская, 2020]. Таким образом, взросление 
может достигаться с помощью разных траекторий: условия, в которых находятся 
молодые люди, и степень поддержки семьи влияют на готовность к взрослой жиз
ни и на способность проявлять самостоятельность.

Итак, независимость и волевое функционирование различаются концепту
ально и имеют разные связи с возрастными особенностями. Изначально пред
полагалось, что они являются ортогональными конструктами [Ryan, Deci, 2006; 
Vansteenkiste et al., 2005], однако дальнейшие исследования показали, что они 
дополняют и усиливают друг друга [Kins et al., 2009; Van Petegem, Vansteenkiste, 
Beyers, 2013; Soenens et al., 2017]. Например, ситуации самостоятельного приня
тия решений могут подталкивать подростков обращаться к своей внутренней мо
тивации [Smetana, Campione Barr, Daddis, 2004; Soenens et al., 2007; Van Petegem, 
Vansteenkiste, Beyers, 2013; Fousiani et al., 2014], в то время как отдельное от ро
дителей проживание в период становящейся взрослости предоставляет больше 
возможностей для совершения самостоятельного выбора [Kins et al., 2009]. Меж
ду тем, в условиях «плывущих» границ возрастных норм выполнение задач одного 
периода продлевается и на следующий за ним, поэтому неизвестно, как эти изме
рения возникают и как они проявляются у современной молодежи.

Цель и исследовательские вопросы
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы показать своеобразие 

представлений о самостоятельности и практик ее воплощения у подростков и мо
лодежи, а также выявить факторы, влияющие на развитие самостоятельности 
в двух возрастных периодах. В силу отсутствия систематических исследований не
зависимости и волевого функционирования в российском контексте эта работа 
имеет эксплораторный характер. Мы использовали качественную методологию, 
чтобы получить большее разнообразие в ответах и заполнить пробел в виде не
достатка качественных исследований, проведенных на российской выборке [Нар
това, Фатехов, 2021]. Вместо предварительных гипотез мы сформулировали от
крытые исследовательские вопросы [Silverman, 2021]:

1. Какие представления о самостоятельности есть у подростков и молодежи?
2. В каких действиях она проявляется?
3. Есть  ли различия по  исследуемым параметрам у  представителей двух 

возрастов?
4. Как развиваются независимость и волевое функционирование у подрост

ков и молодых людей?

Сбор данных, выборка и методология исследования
Выборка была целевой, то есть до начала сбора данных были определены кри

терии отбора информантов для участия в интервью. Поскольку перед нами стоя
ла задача изучить, как меняется самостоятельность при переходе к взрослости, 
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для участия отбирались информанты из двух возрастных групп —  подростки и ста
новящиеся взрослые. Рекрутинг проводился с помощью «слабых связей» в соци
альной сети «ВКонтакте», а к поиску информантов привлекались студенты маги
стерских программ Института образования НИУ ВШЭ из разных городов. Студенты 
помогали распространять объявление об участии в интервью в Telegram каналах. 
Потенциальным участникам (от 16 до 24 лет) и их родителям (для информантов 
младше 16 лет) предлагалось заполнить форму, в которой были обозначены ос
новные характеристики исследования —  тема, сведения об исследовательской 
команде, контакты организаторов, ориентировочная продолжительность интер
вью, особенности записи, обращение с полученными материалами, этические 
аспекты (конфиденциальность, анонимизация результатов перед обсуждениями, 
необходимость информированного согласия со стороны участников или их роди
телей, возможность прекратить участие в интервью в любой момент), требования 
к участникам (пол, возраст, населенный пункт), а также их контакты.

По итогам распространения анкеты был составлен список из 126 потенциаль
ных информантов, среди которых были отобраны те, кто подходил для исследова
ния. В итоге была сформирована сбалансированная выборка по полу (15 мужчин 
и 15 женщин), возрасту (от 11 до 24 лет) и городам проживания (15 городов Рос
сии, включая мегаполисы, города миллионники, крупные и малые города  1). Мы 
соблюдали условие о разнообразии городов, но список городов оказался случай
ным и сформировался во время отбора информантов, с которыми проводились 
интервью. Мы разделили информантов на две группы с учетом возраста —  под
ростки (16 человек в возрасте от 11 до 17 лет) и становящиеся взрослые (14 че
ловек от 18 до 24 лет). Список информантов, чьи цитаты упоминаются в этой ста
тье, можно найти в приложении 2.

Методом сбора данных выступило полуструктурированное нарративное те
матическое интервью. На основании современных исследований, представлен
ных в теоретической части статьи, был разработан гайд, включавший три бло
ка вопросов: 1) субъективные представления о конструкте «самостоятельность», 
2) субъективные представления о собственной самостоятельности и 3) проявле
ния самостоятельности (см. приложение 1). Интервью проводились онлайн в фор
мате видеоконференций на платформе Skype. Велась аудиозапись, которая за
тем расшифровывалась.

Исследование проводилось с использованием смешанных методов. На пер
вом этапе для кодирования интервью применялся интегративный нарративный 
анализ Дэвида Хайлса, Иво Чермака и Владимира Хрза, разработанный в пара
дигме социального конструктивизма в варианте «категории содержание» [Hiles, 
Čermák, Chrz, 2009]. При кодировании мы опирались на теоретические представ
ления о двух типах самостоятельности, выделили категории в текстах интервью, 
а затем составили итоговую таблицу с вариацией категорий и указанием обще
го количества их упоминаний. Проводилось пять итераций кодирования, а спор
ные ситуации обсуждались до достижения согласия между всеми авторами. За
тем по каждой теме подсчитывалось общее количество фрагментов, включающих 

1  Москва, Дубна, Тверь, Иркутск, Ижевск, Курск, Шадринск, Сарапул, Ростовна Дону, Челябинск, Новороссийск, 
Истра, Таганрог, Екатеринбург, Рязань.
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разные категории, с опорой на теоретическую рамку «Независимость/Волевое 
функционирование», а полученный корпус текстовых элементов рассматривался 
как количественные данные, частоты появления двух тем в которых сравнива
лись между двумя возрастными группами с применением статистики Хиквадрат. 
Несмотря на небольшой объем выборки, частотность упоминаний была достаточ
ной для применения статистического теста. Подобный методологический подход 
был заимствован из психологических исследований, где он используется на пер
воначальном этапе для изучения новых феноменов и позволяет оценить, в каком 
направлении исследователям дальше двигаться, чтобы разрабатывать дизайны 
для изучения конструкта на уровне популяции [Collins, 2021; Cox, McAdams, 2019; 
Dunlop, Bannon, McAdams, 2015; Patil et al., 2021].

Что понимается под самостоятельностью?
Категории, полученные при анализе темы «Представления о конструкте „само

стоятельность“», приведены в таблице 1. Общее количество фрагментов интер
вью, относящихся к теме «Независимость», составило 120 (из них в нарративах 
подростков обнаружено 47,5 % фрагментов, в нарративах становящихся взрос
лых —  52,5 %), а к теме «Волевое функционирование» —  55 (в нарративах подрост
ков —  47 %, становящихся взрослых —  53 %). Различия в распространенности тем 
между группами не являются статистически значимыми. На уровне представлений 
конструкт «самостоятельность» проявляется по большей мере одинаково: инфор
манты из обеих групп чаще упоминали о самостоятельности как независимости. 
Несмотря на разные задачи возраста, которые решают одиннадцати и двадца
тилетние информанты, их представления о самостоятельности и ее проявлениях 
отличаются несущественно:

Быть самостоятельным —  это, мне кажется, в первую очередь, конечно, принимать ре-
шения собственные, то есть когда это без  какого-либо влияния окружающих, ты сам 
эту цепочку выявил, ну, надо тебе вот… Если  какой-то выбор перед тобой стоит, ты за-
думываешься и сам наиболее благоприятный для себя вариант выбираешь. Самостоя-
тельно, без всякого воздействия окружающих. (И1, 14 лет; независимость)

Мне кажется, что это самостоятельно принимать решения, которые касаются жиз-
ни, ну, своей собственной жизни. И, наверное,  какая-то независимость от других лю-
дей. Например, ты можешь принять помощь, но если там тебе  что-то не нравится или 
ты можешь сам  что-то делать, независимо от людей, независимо от их мнения, то это 
тоже к самостоятельности  как-то приравнивается. Что это тоже входит в это понятие. 
(И2, 23 года; независимость)

В то же время есть и различия, которые стало возможным увидеть благодаря 
качественному анализу. В теме «Независимость» выделены уникальные категории: 
у подростков —  самостоятельное обучение, у становящихся взрослых —  успеш-
ность, переезд и брак. В теме «Волевое функционирование» также обнаружены 
уникальные категории: у подростков —  узнавание себя и формирование своей 
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идентичности, у становящихся взрослых —  верность себе и определение своих 
ценностей:

Самостоятельность —  это когда ты можешь сам управлять собой, сам можешь ста-
вить приоритеты, можешь сам выполнять свои задачи, которые нужны именно тебе, 
не отвлекаться на  какие-то другие дела, которые могут мешать. (И3, 13 лет; волевое 
функционирование)

Я, наверное, с двух сторон для себя бы развернула. С одной стороны, быть самостоя-
тельным —  это, наверное, когда ты уже  где-то самоопределился с тем, чем ты хочешь 
заниматься, потому что ты  как-то фиксируешься в этой позиции, и понимаешь, что 
вот оно, твое поле ты сам решаешь для себя в деятельности и немножко отвечаешь 
за себя. А вторым пластом, безусловно, является, мне кажется, финансовая самостоя-
тельность, потому что нельзя в полной мере сказать: «Я самостоятелен», —  но как бы 
в 4 мне нужно быть дома, потому что иначе мама не даст мне на обед. Это будет  как-то 
странно, наверное. Также, наверное, третьим уровнем самостоятельности может быть 
и личная [жизнь. —  Авт.], в плане того, что я сама решаю, кто входит в мое окружение, 
кто находится со мной близко, кто чуть-чуть подальше и так далее. То есть я для себя 
с трех вот таких конфигураций ее разворачиваю. (И4, 22 года; независимость и во
левое функционирование)

Таблица 1. Категории, формирующие представления о конструкте «самостоятельность» в темах 
«Независимость» и «Волевое функционирование» у подростков и становящихся взрослых

Независимость

Подростки Становящиеся взрослые

· Независимость от других людей
· Взрослость
· Самостоятельные поступки
· Забота о себе
· Принятие решений без помощи других людей
· Самостоятельность в межличностных отношениях
· Бытовая самостоятельность
· Финансовая самостоятельность
· Самостоятельное проживание
· Самостоятельность в обучении

· Независимость от других людей
· Взрослость
· Самостоятельные поступки
· Забота о себе
· Принятие решений без помощи других людей
· Самостоятельность в межличностных отношениях
· Бытовая самостоятельность
· Финансовая самостоятельность
· Самостоятельное проживание
· Переезд в другой город
· Создание своей семьи
· Успешность

Волевое функционирование

· Ответственность за свою жизнь и свои поступки
· Самостоятельный выбор
· Самостоятельная постановка и достижение целей
· Проживание собственного опыта
· Преодоление трудностей
· Понимание себя
· Умение себя проявлять
· Самоконтроль

· Ответственность за свою жизнь и свои поступки
· Самостоятельный выбор
· Самостоятельная постановка и достижение целей
· Проживание собственного опыта
· Опора на собственные желания и мысли
· Внутренняя мотивация
· Компетентность
· Формирование своего мировоззрения
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Присвоение социальных ролей в разных контекстах в связи с переходом 
к взрослой жизни приводит к развитию своей идентичности. С одной стороны, 
молодые люди постепенно осваивают разные среды и встраиваются в них, с дру
гой —  стремятся сохранить свою аутентичность и определиться с собственным 
мировоззрением. Приведенные цитаты показывают достаточно сложный и ком
плексный характер понимания самостоятельности, который, однако, вполне укла
дывается в выбранную рамку различения независимости и волевого функциони
рования, и в то же время не указывает на возрастные различия.

Какие действия считаются самостоятельными?
Категории, полученные при анализе темы «Практики реализации самостоя

тельности», представлены в таблице 2. Общее количество фрагментов интервью, 
отнесенных к теме «Независимость», составило 204 (44 % таких фрагментов об
наружены в нарративах подростков, 56 % —  в нарративах становящихся взрос
лых). К теме «Волевое функционирование» были отнесены 120 фрагментов (32 % 
из них относятся к нарративам подростков, 68 % —  становящихся взрослых). Раз
личия в распространенности тем между группами значимы на уровне p=0.05. 
И у подростков, и у становящихся взрослых преобладают категории, относящие
ся к теме «Независимость», но у становящихся взрослых этот показатель выше. 
А в теме «Волевое функционирование» частота категорий у становящихся взрос
лых выше в два раза:

Посуду мою очень часто за мамой после завтрака, иногда подметаю, мою полы, то есть 
такое поддержание быта. То есть я не все прямо делаю то, что характерно было бы для 
меня, но  какую-то помощь я несу. Это как бы уже  какая-то такая вот достаточно хоро-
шая доля, поскольку мы едим три раза в день, полы мою примерно раз в неделю, у нас 
бывают прямо очень грязные полы. (И5, 11 лет; независимость)

Я могу решить свои проблемы, могу сходить в поликлинику —  очень многие не могут 
просто. Мои сверстники не любят разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, 
то есть я тоже не очень люблю, просто некомфортно, но я понимаю, что за меня это ни-
кто не сделает. Могу сама устраивать себе счастье. Я в первую очередь ориентируюсь 
на себя, то есть пример с боксом. Мне все девчонки: «Бокс, зачем, зачем тебе бокс?». 
А я: «Я хочу на бокс, всё». (Cмеется). Пошла, нашла, сходила, понравилось, и вот хожу. 
(И6, 19 лет; независимость и волевое функционирование)

Также обнаружены существенные содержательные различия в описаниях прак
тик: в теме «Независимость» у подростков выделена уникальная категория —  учеб-
ная самостоятельность, а у молодых людей —  самостоятельность в работе, при 
решении проблем и принятии решений. В теме «Волевое функционирование» уни
кальные категории выделены только у становящихся взрослых —  это следование 
своим интересам, опора на себя и умение себя выразить:

Я привык быть самоучкой, я сам всегда ищу информацию. И, там, тот же колледж —  
он дал мне  что-то, но, наверное, в меньшей степени, чем я сам смог найти и сам из-
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учить. Поэтому именно эта сфера —  это прямо то, где я всегда делал все сам, все сам 
изучал, сам понимал. (И7, 19 лет; волевое функционирование)

Я из двоечника ушел в отличники. В колледже. То есть у меня произошел крайне стран-
ный перепад, который никто не понял, ну, и сам я тоже не осознал. В школе у меня, 
там, физика, химия, всякая- всякая математика —  двой ки были, я  кое-как из них выка-
рабкался, а сейчас —  у меня была повышенная стипендия, награждение от директора 
колледжа, конкурсы, приглашения. То есть я сделал громадный шаг из всего этого к та-
кому. Наверное,  все-таки с этим тоже связана самостоятельность, потому что я делал 
это только для себя. В школе я учился ради родителей и не стремился особо, а потом 
я в колледж пришел. Я посмотрел, что от меня требуют, и все, я сказал —  ну, надо, мне 
это интересно, прикольно почему бы и нет? (И8, 18 лет; волевое функционирование)

Таблица 2. Практики реализации самостоятельности (категории) в темах «Независимость» 
и «Волевое функционирование» у подростков и становящихся взрослых

Независимость
Подростки Становящиеся взрослые

· Бытовая самостоятельность
· Самостоятельные перемещения и поездки
· Самостоятельное проживание
· Самостоятельность в межличностных отношениях
· Умение справляться с неожиданными ситуациями
· Эмоциональная саморегуляция
· Забота о себе
· Учебная самостоятельность

· Бытовая самостоятельность
· Самостоятельные перемещения и поездки
· Самостоятельное проживание
· Самостоятельность в межличностных отношениях
· Умение справляться с неожиданными ситуациями
· Эмоциональная саморегуляция
· Забота о себе
· Самостоятельность в работе
· Самостоятельное решение проблем
· Самостоятельность в принятии решений

Волевое функционирование
· Самостоятельный выбор
· Развитие собственной компетентности
· Самостоятельная постановка целей

· Самостоятельный выбор
· Развитие собственной компетентности
· Самостоятельная постановка целей
· Следование своим интересам
· Опора на себя и свои ценности
· Умение выразить себя

Полученные результаты могут объясняться тем, что в подростковом возрасте 
основное внимание уделяется развитию независимости, в первую очередь от ро
дителей, в то время как к периоду становящейся взрослости уже сформирован 
спектр навыков в сфере независимости, который позволяет справляться с по
вседневными задачами. В то же время в период становящейся взрослости неза
висимость продолжает увеличиваться, несмотря на возросшую способность са
мостоятельно справляться с задачами в своей жизни, что приводит к постановке 
вопроса о взаимодействии между измерениями самостоятельности.

Как проявляются независимость и волевое функционирование?
При ответе на этот исследовательский вопрос считалось количество упомина

ний, относящихся к «Независимости» и «Волевому функционированию». Каждое 
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интервью оценивалось с точки зрения частоты упоминаний по каждой теме и со
относилось с жизненными событиями —  маркерами перехода. В результате по
лучилось три возможных сценария отношений между двумя измерениями само
стоятельности; для каждого информанта определялось подходящее соотношение 
между конструктами (таблица 3).

У подростков в основном преобладает «Независимость», а у большинства ста
новящихся взрослых «Независимость» и «Волевое функционирование» развива
ются равномерно.

Таблица 3. Распространенность сценариев отношений «Независимости» и «Волевого 
функционирования» в нарративах, % от числа информантов в возрастной группе (по столбцу)

Подростки (N = 16) Становящиеся взрослые (N = 14)

Независимость преобладает 63 % (N = 10) 7 % (N = 1)

Волевое функционирование 
преобладает 12 % (N = 2) 36 % (N = 5)

Независимость и волевое 
функционирование 
развиваются равномерно

25 % (N = 4) 57 % (N = 8)

Подростки, у которых преобладает независимость, рассказывали о выполнении 
бытовых обязанностей, самостоятельных походах в школу и прогулках с друзья
ми во дворе, выполнении уроков. Эти действия приводят к наращиванию репер
туара «Независимости», но ограничиваются выполнением определенных задач 
и во многом могут считаться проявлениями исполнительности. Подростки, у ко
торых «Независимость» и «Волевое функционирование» развиваются равномер
но, говорили о действиях, для выполнения которых требуются оба измерения: вы
бор секции и ее посещение, профессиональное самоопределение и подготовка 
к экзаменам по школьным стандартам, приготовление еды и чувство собствен
ной компетентности:

Чтобы поступить в лицей, я разобрала формат эссе по английскому, немного подтянула 
правила по русскому и занималась математикой на дополнительных занятиях. Я часто 
вспоминаю об этой ситуации, потому что до этого я была довольна безынициативным 
человеком. И я, в принципе, была не особо самостоятельна, и, наверное, именно эта 
ситуация побудила меня как  раз-таки быть более самостоятельной. (И9, 15 лет; раз
витие волевого функционирования)

Я очень самостоятельная, потому что я с детства и учебой сама занималась, и очень 
часто без родителей  куда-то ездила, на соревнования те же самые, и в коллективах 
адаптировалась быстро. Не сразу, до седьмого класса у меня были проблемы с обще-
нием с людьми, потому что у меня была завышена самооценка. (Смеется). (И10, 17 лет; 
о взаимосвязи независимости и волевого функционирования)

Юноши и девушки, у которых «Независимость» и «Волевое функционирование» 
развиваются равномерно, упоминали следующие социально демографические 



252Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 4 (176)    июль — август 2023 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 4    July — August 2023

В. Г. Ерофеева, А. А. Бочавер, Е. М. Цыганова DOI: 10.14515/monitoring.2023.4.2414
V. G. Yerofeyeva, A. A. Bochaver, E. M. Tsyganova 

факторы: отдельное от родителей проживание (8), переезды в другой город (7), 
покупка собственной квартиры (1), замужество (1). В нарративах этих информан
тов оба измерения оказывались необходимыми для решения возрастных задач 
развития:

Мне еще нужно понять много вещей —  то, что моя жизнь в моих руках. И это самое глав-
ное, что я должен понять. Ну, и, там, по мелочи всякие дела осознавать, новое пробо-
вать. Например, я за интернет еще ни разу не платил у себя дома, поэтому пока толь-
ко буду нарабатывать еще, это все впереди, но даже спустя три года я вполне могу сам 
с собой существовать, один, и буду себя чувствовать вполне комфортно. (И11, 18 лет; 
о развитии независимости)

Юноши и девушки, у которых преобладает волевое функционирование, прожи
вают совместно с родителями и получают от них финансовую поддержку, помощь 
с бытовыми обязанностями и при принятии решений.

И мне кажется, что я буду считать себя взрослой, когда начну самостоятельно зара-
батывать деньги и себя обеспечивать. Сейчас, например, мне родители помогают, 
но я бы хотела в ближайшее время найти работу. Чтобы как бы быть более самостоя-
тельной —  ну, я бы даже сказала независимой. (И12, 22 года; о потребности в роди
тельской помощи)

Основные выводы и заключение
Итак, понятие «самостоятельность» в представлении информантов оказывает

ся сложным и многосоставным феноменом, который в то же время не всегда свя
зан с возрастом. Его составляющие —  финансовая самодостаточность, бытовая 
независимость, принятие решений, определение своих целей, ответственность 
за свою жизнь, отдельное от родителей проживание. С одной стороны, и в под
ростковом возрасте, и в период становящейся взрослости информанты решают 
похожие задачи развития —  поиск идентичности, совладание с нестабильностью, 
узнавание себя. С другой стороны, подростки и молодежь погружены в разные 
социальные контексты (обучение в школе или вузе, совместное/раздельное про
живание с родителями, переезды, романтические отношения), во многом влия
ющие на трансформацию самостоятельности. По всей видимости, эти сходства 
и различия обусловливают полученные нами результаты.

Практики самостоятельности во многом задаются средами, в которых оказы
ваются взрослеющие люди. Хотя и подростки, и становящиеся взрослые чаще 
говорили о независимости, репертуар самостоятельных действий у последних 
гораздо шире. Также у юношей и девушек в значительной степени возрастает 
волевое функционирование, выражающееся в определении собственных цен
ностей, формировании мировоззрения и согласованности своих действий с вну
тренними мотивами. Наши результаты согласуются с другими данными: сначала 
подростки развивают независимость, но постепенно по ходу взросления двига
ются к более высоким уровням интеграции, проявляя больше волевых функций, 
что выражается в соотнесении проживаемого опыта со своими ценностями, ин
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тересами и предпочтениями [Beyers et al., 2003; Chang et al., 2003; Ryan, Deci, 
2017; Soenens et al., 2017].

Наконец, мы хотели понять, какие отношения могут возникать между двумя 
формами самостоятельности. Наши интервью показывают, что чаще подрост
ки выполняют действия без помощи родителей, что позволяет им расширять не
зависимость. В то же время юноши и девушки равномерно развивают оба вида 
самостоятельности, в том числе за счет событий переходов к взрослой жизни —  
переездов, отдельного от родителей проживания, покупки собственного жилья, 
замужества. Таким образом, социальная ситуация во многом определяет статус 
взрослого.

Удалось обнаружить три возможных сценария связей между двумя видами 
самостоятельности:

1) сначала развивается независимость, а позже на этом фундаменте —  воле
вое функционирование (у большинства подростков);

2) сначала развивается волевое функционирование, а на его основе осваи
ваются навыки независимого поведения, позволяющие выполнять действия, на
правленные на выполнение задач в соответствии с собственными интересами 
и ценностями (у становящихся взрослых, проживающих с родителями);

3) независимость и волевое функционирование развиваются во взаимосвязи, 
подпитывая друг друга, позволяя достигать поставленных целей (у становящихся 
взрослых, переехавших в другой город, проживающих отдельно от родителей или 
вступивших в брак). Например, если родители учат своих детей ориентироваться 
на внутренние ценности (волевое функционирование), со временем они начина
ют самостоятельно принимать решения (независимость) [Soenens et al., 2017].

Итак, попытка приложить теоретическую рамку разделения на две формы са
мостоятельности оказалась удачной. Такое различение релевантно для анализа 
нарративов российских подростков и молодежи. Оно позволяет получить глубокое 
и комплексное представление о феномене самостоятельности и привносит новиз
ну в отечественные исследования взросления. Предложенная концептуализация 
может выполнять интегрирующую функцию, объединяя результаты исследований 
по теме, полученные специалистами разных дисциплин. Кроме того, она откры
вает новые возможности для разработки практико ориентированных проектов.

Полученные результаты могут применяться для разработки мер по развитию 
и поддержке самостоятельности в разных возрастах (например, при адаптации 
к переходу в новую учебную организацию, к переезду в общежитие), а также ро
дительской компетентности в сфере детско родительских отношений и содей
ствия детской самостоятельности. С целью помощи в благополучной социализа
ции подростков и молодежи необходимо создавать условия для балансирования 
между двумя формами самостоятельности: с одной стороны, слишком активное 
погружение во взрослую жизнь значительно ускоряет переход, к которому моло
дые люди оказываются не готовы, с другой —  принятие на себя обязательств по
ложительно влияет на ощущение себя взрослым.

Мы полагаем, что дальнейшие исследования должны быть направлены на из
учение разных сред —  семьи, школы, вуза, мест работы —  с точки зрения возмож
ностей, запросов на развитие и, напротив, ограничений для развития разных 
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форм самостоятельности; включение разных групп информантов. Перспективным 
может быть расширение возрастных границ и распространение исследователь
ских вопросов на зрелых и пожилых людей. Прикладные задачи развития данной 
проблематики состоят в поиске оптимальных способов поддержки людей в раз
витии обеих форм самостоятельности и обучении обнаружению внутренних ресур
сов и устойчивости для развития самостоятельности в условиях стресса.

Ограничения исследования обусловлены, вопервых, индивидуальными разли
чиями интервьюеров, повлиявшими на сбор и кодирование данных. Частично это 
было проконтролировано с помощью написания рефлексивных заметок до, в про
цессе и после сбора интервью. Вовторых, в свете небольшой выборки резуль
таты исследования не могут быть экстраполированы на национальный уровень. 
Втретьих, применение выбранной методологии имело разведывательный харак
тер, в связи с чем требуются дальнейшие разработки инструментов для оценки 
полученных качественных параметров статистическими методами. Наконец, мы 
не фокусировались на гендерных различиях, которые также могут влиять на ре
презентации самостоятельности. Преодоление перечисленных выше ограниче
ний планируется на следующих этапах исследования.
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Приложение 1. Гайд интервью

Часть 1. Субъективные представления о конструкте «самостоятельность»
Как Вы думаете, что значит быть самостоятельным?
Как Вы считаете, какого человека можно назвать самостоятельным, а какого —  

несамостоятельным?

Часть 2. Субъективные представления о собственной самостоятельности
Считаете ли Вы себя самостоятельным(ой) сейчас? В чем это проявляется? Как 

Вы думаете, почему Вы становились более/менее самостоятельным(ой)?
Нравится ли Вам быть самостоятельным(ой)? Хочется ли Вам быть самостоя

тельным(ой)?
Стали ли Вы более или менее самостоятельным(ой), когда начали учиться в шко

ле, вузе? В чем именно?

Часть 3. Проявление самостоятельности
Что Вы можете и умеете делать сам(и)?
А в каких ситуациях Вам нужна помощь других?
Приведите, пожалуйста, пример ситуации, в которой Вы действовали самостоя

тельно и которая Вам особо запомнилась?
А как Вы считаете, Ваши возможности проявления самостоятельности  както 

отличаются в зависимости от сфер?
Были ли в Вашей жизни ситуации, когда Вам внезапно пришлось проявить 

самостоятельность?
Представьте, себя через 10 лет. Как Вы думаете, что Вы сможете делать сами, 

когда станете еще старше?
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Приложение 2. Список информантов
Код информанта/тки Пол Возраст (лет) Место проживания

И1 М 14 Мегаполис

И2 Ж 23 Мегаполис

И3 М 13 Мегаполис

И4 Ж 22 Городмиллионник

И5 М 11 Мегаполис

И6 Ж 19 Городмиллионник

И7 М 19 Городмиллионник

И8 Ж 18 Городмиллионник

И9 Ж 15 Мегаполис

И10 Ж 17 Малый город

И11 М 18 Городмиллионник

И12 Ж 22 Мегаполис


