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Аннотация. Усложнение протекания процесса взросления подростков в условиях современного об-

щества создает условия для актуальности психологических исследований индивидуальных вариаций 

этого процесса. Целью данного исследования стало эмпирическое изучение личностных характеристик 

подростков с разными типами возрастно-статусного самосознания. На выборке 236 школьников 12–17 

лет с применением личностных адаптированных опросников 16HSPQ, Big5 и авторского опросника 

«Возрастно-статусное самосознание подростка» было выявлено, что подростки с разными типами воз-

растно-статусного самосознания характеризуются разными личностными чертами.  
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Abstract. The increasing complexity of the process of adolescents growing up in modern society creates 

conditions for the relevance of psychological research into individual variations of this process. The purpose 

of this study was to empirically study the personal characteristics of adolescents with different types of age-

status self-awareness. Using a sample of 236 schoolchildren aged 12–17 years using the personal adapted 

questionnaires 16HSPQ, Big5 and the author’s questionnaire “Age-status self-awareness of a teenager,” 

it was revealed that adolescents with different types of age-status self-awareness are characterized by different 

personality traits. 
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Введение 

Современное взросление характеризуется усложнением характера своего протекания 

и постоянной изменчивостью психологических признаков, взрослеющих (Толстых, 2015; По-

ливанова, 2016; Twenge, Campbell, 2018; Arnett, 2019 и др.). Повышение индивидуализма, роли 

личностных, внутренних изменений на этапе перехода от детства к взрослости приводят к 
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необходимости изучения проблемы взросления в контексте дифференцированного подхода. Ис-

следования подобного рода проводятся как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 

Так, К.Н. Поливановой, А.А. Бочавер, А.К. Нисской (Поливанова и др., 2017) было выявлено 

четыре типа поведения подростков в процессе проявления у них «чувства взрослости».  В.В. 

Терещенко и И.М. Чуб (Терещенко, Чуб, 2019) – индивидуально-психологические характери-

стики взросления. Д.А. Леонтьевым, Е.Р. Калитеевской, Е.Н. Осиным (Леонтьев и др., 2011) – 

паттерны развития механизмов самодетерминации в подростковом  возрасте. В зарубежной 

психологии вариации взросления изучаются в связи с разными жизненными стратегиями, име-

ющимися в разных культурах, в связи с индивидуализмом в культурах с медленной жизненной 

стратегией (Twenge, Campbell, 2018), в контексте семейной ситуации (Benson, 2009).  

Нами также была предпринята попытка выделения типологии взросления. Особенно-

стью нашего подхода явилось то, что мы попытались это сделать в контексте концепта субъ-

ективного возраста как характеристики самовосприятия человеком собственного возраста 

(Сергиенко, 2013). Главным аспектом в нём рассматриваются когнитивно-субъективные 

оценки человеком своего возраста. Как отмечает Е.А. Сергиенко, такие оценки меняют внут-

реннюю картину временной перспективы человека, восприятие им жизненных событий, орга-

низацию и регуляцию его поведения, шкалу его жизни. Согласно автору, «можно говорить о 

том, что субъективный возраст — это представления человека о своих ресурсах и возможно-

стях» (Сергиенко, 2011). Своеобразной конкретизацией субъективного возраста мы предла-

гаем понятие «возрастно-статусное самосознание». Под возрастно-статусным самосозна-

нием понимается динамическое единство знания и отношения личности к своему возрастному 

статусу в контексте различных возрастных идентификаций и эмоционально – мотивационных 

характеристик, связанных с ними. В рамках категории субъективного возраста, возрастно-ста-

тусное самосознание представляет собой не только субъективно – когнитивную оценку лич-

ностью своего возраста, как ресурса и возможности, но и мотивационную составляющую. 

Ранее нами был разработан опросник «Возрастно-статусное самосознание», по ре-

зультатам апробации и психометрической адаптации которого, было выделено четыре 

субшкалы (Гаврилова, Швец, 2020). Эти субшкалы («чувство взрослости», «нежелание взрос-

леть», «чувство промежуточно-переменчивого статуса», «удовлетворённость своим возрас-

том») мы рассматриваем в качестве прототипических статусов подростковой самооценки сво-

его возраста. Далее, в результате проведения исследования с применением кластерного ана-

лиза было выявлено три типа подросткового возрастно-статусного самосознания (ПВСС): 

«чувство взрослости», «нежелание взрослеть», «чувство промежуточно-переменчивого ста-

туса», каждый из которых может как сочетаться, так и не сочетаться с чувством удовлетво-

ренности своим возрастом.  

Продолжая наше исследование в русле дифференцированного подхода, мы попыта-

лись наполнить типы возрастно-статусного самосознания личностным содержанием. Цель 

данного исследования – выявление личностных коррелятов возрастно-статусного самосозна-

ния подростков. 

Гипотеза состояла в предположении о том, что типы возрастно-статусного самосозна-

ния подростков имеют различные личностные корреляты. 

 

Методы  

Оценка возрастно-статусного самосознания подростков проводилась при помощи 

опросника «Возрастно-статусное самосознание» (Гаврилова, Швец, 2020). Опросник состоит 

из 13 утверждений, характеризующих два компонента самосознания: когнитивный и аффек-

тивный. Когнитивный компонент представляет собой различные возрастные идентификации 

подростков, ему соответствуют такие утверждения, как: «Я считаю себя уже вполне взрослым 
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человеком», «Я считаю себя ребёнком» и т.д. Аффективный компонент отражён в суждениях, 

характеризующих отношение к различным возрастным статусам: «Мне нравится мир взрос-

лых», «Мне нравится мир детства», «Я хочу поскорее стать взрослым» и т.д. Опросник пред-

полагает пять вариантов ответов: «да», «скорее да», «иногда», «скорее нет», «нет». Макси-

мальный балл равен 5 и означает абсолютное согласие с утверждением, минимальный – 1 и 

означает несогласие. В опроснике четыре шкалы. Содержание шкалы чувство взрослости 

квалифицируется как идентификация подростком со взрослым возрастным статусом и отка-

зом от идентификации с детским возрастом. Высокие значения по данной шкале означают 

оценку себя личностью как взрослого человека, низкие – отсутствие такой идентификации. 

Содержание шкалы нежелание взрослеть квалифицируется позитивной оценкой детства, же-

ланием как можно дольше оставаться в мире детства, низкой оценкой взрослого возрастного 

статуса и нежеланием взрослеть. Высокие показатели по данной шкале отражают нежелание 

взрослеть, низкие – желание поскорее стать взрослым. Шкала удовлетворённость своим 

возрастом характеризуется как позитивное отношение к собственному возрасту и желание 

как можно дольше в нём оставаться. Высокие показатели по данной шкале означают удовле-

творённость своим возрастом, низкие – отсутствие этой удовлетворённости. Шкала чувство 

переменчиво-промежуточного возрастного статуса отражает неопределенную позицию: 

маргинальную («между») или неустойчивую («то взрослый, то ребенок»). Чем выше показатели 

по данной шкале – тем выше у испытуемого чувство неопределённого возрастного статуса. 

Исследование личностных особенностей подростков проводилось при помощи двух 

методик – личностного опросника для подростков (HSPQ) Р. Кеттелла в адаптации А.А. Рука-

вишникова и М.В. Соколовй (Рукавишников, Соколова, 1995) и пятифакторного опросника лич-

ности Big5 («большая пятёрка») в адаптации А.Б. Хромова (Хромов, 2000). Поскольку пяти-

факторная модель личности и личностные опросники, построенные на её основе, имеют мно-

жество интерпретаций, в отличие от модели личности Р. Кеттелла и основанном на ней опрос-

нике, мы посчитали нужным более подробно остановиться на характеристике факторов 

«Большой пятёрки» по опроснику в адаптации А.Б. Хромова. 

 А.Б. Хромов, адаптируя Big5, положил в основу интерпретацию личностных факторов 

японским исследователем Х. Цуйи. Согласно этой интерпретации, фактор «экстраверсия» 

рассматривается как биполярный фактор «экстраверсия – интроверсия» и истолковывается 

традиционно, но с учётом различных полюсов. Первичными компонентами его являются: ак-

тивность – пассивность, доминирование – подчиненность, общительность – замкнутость, по-

иск новых впечатлений – избегание новых впечатлений. Фактор «конформность» характери-

зует как «привязанность – отделённость», где один полюс включает в себя такие личност-

ные диспозиции как теплота, сотрудничество, доверчивость, понимание, уважение других. 

Этот полюс означает зависимость и принятие индивида группой. Другой полюс – равнодушие, 

соперничество, подозрительность, непонимание, самоуважение. Он предполагает дистанци-

рование, соперничество и независимость. Фактор «сознательность» японский исследователь 

характеризует как «контролирование – естественность». Суть этого фактора – волевая ре-

гуляция поведения. Контролированию соответствует аккуратность, настойчивость, ответ-

ственность, самоконтроль, предусмотрительность. Естественности – неаккуратность, отсут-

ствие настойчивости, безответственность, импульсивность, беспечность. Как пишет А.Б. Хро-

мов, естественный в своём поведении человек стремится к гармоничным отношениям с при-

родой, он как бы «плывёт по течению жизни». Фактор «нейротизм» (Costa, McCrae, 2008).), 

«эмоциональная стабильность» (Norman, 1963) Х. Цуйи называет «эмоциональность – эмо-

циональная сдержанность». Данный фактор содержит характеристики аффективной сферы 

личности. Полюс «эмоциональность» проявляется в повышенной чувствительности к средо-
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вым воздействиям, особенно в стрессовых ситуациях. Ему соответствуют тревожность, напря-

жённость, депрессивность, самокритичность, эмоциональная лабильность. Эмоциональная 

сдержанность характеризует человека, склонного проявлять уживчивость, неторопливость и 

самодостаточность. Полюсу «эмоциональная сдержанность» соответствуют беззаботность, 

расслабленность, эмоциональная комфортность, самодостаточность, эмоциональная ста-

бильность. Пятый фактор «открытость новому опыту» (по Norman, 1963) Х. Цуйи характери-

зует как «игривость – практичность». Суть «игривости», как отмечает А.Б. Хромов, игра, 

которая даёт возможности личности «плавно» переходить из реального мира в нереальный, 

воспринимать необычные образы, мысли, чувства, символику искусства и свободно ими 

наслаждаться. Игривости соответствует любопытство, мечтательность, артистичность, сен-

зитивность, пластичность. «Практичность» проявляется в тенденции соответствовать реаль-

ности, что в крайних проявлениях ведёт к конформизму, жестокости и авторитаризму. Полюсу 

«практичности» соответствует консерватизм, реалистичность, неартистичность, низкая чув-

ствительность, ригидность. 

Исследование проводилось в 2014 гожу на выборке 236 школьников 12 – 17 лет (94 

мальчика и 142 девочки), проживающих в Приморском крае. 

Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью расчета коэф-

фициента ранговой корреляции r-Спирмена. Расчёты проводились на ПК с использованием 

программы статистической обработки SPSS.17. 

 

Результаты  

Исследование личностных коррелятов возрастно-статусного самосознания подростков 

с помощью опросника «Большая пятёрка» дало следующий результат (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Значения коэффициента корреляции r – Спирмена между шкалами опросника  
«Возрастно-статусное самосознание» и первичными компонентами пятифакторного опросника 
личности «Большая пятёрка» (в адаптации А.Б. Хромова) 
 

 
Чувство 

взрослости 

Чувство переменчиво-
промежуточного  

возрастного статуса 

Нежелание 
взрослеть 

Удовлетворен-
ность возрастом 

Доминирование – 
подчинение 

0,234** 
(0,006) 

– 
–0,210* 
(0,015) 

– 

Общительность – 
замкнутость 

– – – 
0,182* 
(0,036) 

Сотрудничество – 
соперничество 

–0,222** 
(0,010) 

– 
0,226** 
(0,009) 

0,188* 
(0,030) 

Доверчивость – 
подозрительность 

– 
 

– – 
0,188* 
(0,030) 

Привязанность – 
отделённость 

–0,191* 
(0,027) 

– – 
0,248** 
(0,004) 

Ответственность – 
безответственность 

0,188* 
(0,030) 

– – – 

Самокритичность – 
самодостаточность 

– 0,201* 
(0,020) 

– – – 

Примечание: 
* – p ≤ 0,05; 
** – p ≤ 0,01 

 
Как видно из таблицы 1, шкала «чувство взрослости» имеет хоть и слабые, но значи-

мые прямые связи с доминированием (0,234**) и ответственностью (0,188*), обратные 

связи с сотрудничеством (–0,222**), привязанностью (–0.191*) и самокритичностью (–
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0.201*). Выявленные связи означают, что чем выше у школьников фактор «чувство взросло-

сти», тем более они склонны к доминированию и принятию ответственности и тем менее 

склонны к сотрудничеству, привязанности самокритичности. 

Шкала «нежелание взрослеть» имеет значимую слабую отрицательную связь с доми-

нированием (0,210*) и высокую значимую положительную связь сотрудничеством (0, 226*). 

Это означает, что чем в большей степени у школьников выражен фактор «нежелание взрос-

леть», тем в большей мере они ориентированы на сотрудничество и подчинение.  

Со шкалой «чувство переменчиво-промежуточного статуса» значимых корреляций у 

«Большой пятерки» не обнаружилось. 

 Шкала «удовлетворенность возрастом» обнаружила значимые слабые прямые связи 

с общительностью (0,182*), сотрудничеством (0,188*), доверчивостью (0,188*) и привязан-

ностью (0,248*). 

Рассмотрим личностные корреляты ВС со шкалами личностного опросника для под-

ростков (HSPQ) Р. Кеттелла (Таблица 2).  

 
Таблица 2. Значения коэффициента корреляции r – Спирмена между шкалами опросника  
«Возрастно-статусное самосознание» и личностным опросником для подростков (HSPQ)  
Р. Кеттелла. 
 

 
Чувство 

взрослости 

Чувство  
переменчиво-промежуточ-
ного возрастного статуса 

Нежелание 
взрослеть 

Удовлетворен-
ность возрастом 

A: аффектотимия – 
шизотимия 

– 
0,209* 
(0,035) 

– – 

B: высокий интел-
лект – низкий интел-
лект 

–0,233* 
(0,019) 

– – 
–0,249* 
( 0,012) 

C: сила Я – сла-
бость Я 

– – – 
0,256** 
(0,009) 

E: доминантность – 
конформность 

– 
–0,232* 
(0,019)  

–0,232* 
(0,019) 

– 

G: сила «Сверх-Я» 
– слабость 
 «Сверх-Я»; 

– – – 
0,278** 
(0,005) 

H: пармия –тректия – – 
–0,273** 
(0,006) 

– 

I: премсия – харрия – – 
0,324** 
(0,001) 

0,214* 
(0,031) 

O: гипотимия – 
гипертимия 

– – – 
–0,271** 
(0,006) 

Q3:контроль 
желаний – 
импульсивность 

– – – 
0,227* 
(0,022)  

Примечание. * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01 

 
Как видно из таблицы 2, шкала «чувство взрослости» обратно связана с показателем 

абстрактного интеллекта фактором B (– 0, 233*). Это означает, что чем выше у школьников 

«чувство взрослости», тем ниже у них показатели абстрактного интеллекта.  

Шкала «чувство переменчиво-промежуточного статуса» обнаружила прямую слабую 

связь с аффектотимией (0, 209*) и слабая обратную корреляцию с доминантностью (–0, 232*). 
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Это означает, что чем в большей мере у школьников проявляется «чувство переменчиво-про-

межуточного статуса», тем в большей мере они склонны проявлять доброжелательность и 

конформность.  

Шкала «нежелание взрослеть» значимо связана с такими личностными факторами как 

E–, H–, I+: слабая отрицательная корреляция с фактором E: доминантность (–0,232*) и с 

фактором H: пармия (–0,273**); умеренная положительная корреляция с фактором I: премсия 

(0,324**). Это означает, что чем в большей мере у школьников проявляется фактор ВСС «не-

желание взрослеть», тем в большей мере они склонные проявлять конформность, робость и 

мягкосердечность.  

Шкала «удовлетворённость своим возрастом» значимо связана с такими личностными 

факторами, как B–, C+, G+, I+, O–, Q3+. Как видно из таблицы 3, имеется слабая отрицательная 

корреляция с фактором B: интеллект (–0,249*) и с фактором O: гипотимия (–0,271**); слабая 

положительная корреляция с факторами C: сила Я (0,256**), G: сила Сверх-Я (0,278**), I: прем-

сия (0,214*) и Q3: контроль желаний (0,227*). Это означает, что чем выше у школьников «удо-

влетворённость своим возрастом», тем выше эмоциональная устойчивость, совестливость, мяг-

косердечность, уверенная адекватность и контроль поведения, ниже показатели интеллекта. 

 

Обсуждение результатов 

Наше исследование показало, что школьники с разными типами возрастно-статусного 

самосознания имеют различные личностные особенности, что подтвердило выдвинутую ра-

нее гипотезу. 

 Полученные данные о том, что «чувство взрослости» связано с такими личностными 

особенностями как активность с преобладанием доминирования, дистанцирование, соперни-

чество, независимость, ответственность и самодостаточность может объясняться тем, что 

школьники, чувствующие себя взрослыми, стараются полагаться на себя, чтобы соответство-

вать вызовам современности. Данные личностные корреляты обобщённо можно отнести к та-

ким личностным особенностям, которые Н.Н. Толстых называет «органом будущего» – волей, 

как способностью проявлять инициативу, свободное желание и активность, инициативность в 

установлении отношений с другими людьми с преобладанием доминирования, соперничества 

(Толстых, 2015). Связь «чувства взрослости» с отрицательными значениями интеллекта мо-

жет означать недостаточную способность школьников просчитывать результат собственной 

активности и, в связи с этим, отсутствие внутренних преград для её проявления. В силу этого, 

возможно, такие школьники в большей мере рассчитывают на непосредственные собствен-

ные усилия, чем на перспективы, открывающиеся благодаря имеющимся достижениям. Низ-

кие значения интеллекта могут свидетельствовать и о когнитивной простоте, нетребователь-

ности к условиям среды. С другой стороны, согласно Кеттеллу, ситуации, в которых прини-

мает участие фактор «B», не столь многочисленны (Хьелл, Зиглер, 2010, С. 312). Возможно, 

к таким ситуациям относится и «чувство взрослости».  

Тип самосознания «чувство переменчиво-промежуточного статуса» оказался у нас свя-

занным с такими личностными особенностями как доброта, сердечность и конформность. Со-

гласно Кеттеллу, фактор A (отзывчивость – отчуждённость) является самой сильной чертой и 

оказывает большее влияние на людей, чем любая другая черта (там же). Личность подростка 

с таким неопределившимся типом самосознания можно охарактеризовать как лёгкую в обще-

нии, эмоциональную, мягкосердечную, гибкую, адаптивную, с хорошим характером и склон-

ную к конформизму. Склонность к конформизму у данного типа подростков может облегчать 

для них принятие на себя ярлыка типичного образа подростка, который распространен в ли-

тературе и массовой культуре. ХХ века: еще не взрослый, но уже не ребенок. 

Личностные корреляты школьников с типом самосознания «нежелание взрослеть» –
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это конформность, сотрудничество, робость и мягкосердечность. Они склонны к подчинению 

и зависимости, социальной робости, мягкости, что можно квалифицировать как признаки ин-

фантильности. Полученные данные в этом косвенно подтверждают выводы исследователей 

«чувства взрослости» у современных подростков об их инфантилизме как причине меньшей 

его выраженности, чем у подростков второй половины ХХ века (Абраменкова, 2008; Новго-

родцева, 2006; Терещенко, 2019; Поливанова, Бочавер, Нисская, 2019).  

Шкала «удовлетворенность возрастом» не относится к самооценке своего возрастного 

статуса и носит вспомогательный характер, позволяющий оценить эмоциональную окраску 

того или иного типа возрастно-статусного самосознания. В целом эта шкала содержит пози-

тивный контент и, тем самым, косвенно подтверждает свою валидность именно как показа-

теля чувства удовлетворенности. 

Полученные результаты могут быть связаны с особенностями выборки и выбором ис-

пользованных методик. Для более достоверных интерпретаций необходимы дальнейшие ис-

следования на других выборках подростков и с применением других личностных опросников. 

 

Выводы 

1. Школьники подросткового возраста с разными типами возрастно-статусного самосо-

знания имеют различные личностные особенности. 

2. Подростки с выраженностью показателей по шкале «чувство взрослости» характе-

ризуются склонностью к доминированию, принятию ответственности, соперничеству, самодо-

статочности, обособленности и невыраженности абстрактного интеллекта. 

3. Подростки с выраженностью показателей по шкале «нежелание взрослеть» харак-

теризуются склонностью к конформности, подчиняемости, социальной робости и мягкости.  

4. Подростки с выраженностью показателей по шкале «чувство переменчиво-промежу-

точного статуса» характеризуется направленностью на взаимодействие с другими людьми и 

конформностью.  

В целом, нами была предпринята попытка изучения проблемы взросления в контексте 

дифференцированного подхода. Для окончательных выводов требуются дополнительные ис-

следования. Но уже сейчас нам представляется, что полученные результаты могут оказаться 

полезными в дальнейшем изучении как проблемы взросления в целом, так и в изысканиях, 

связанных личностными особенностями взрослеющих. Данные выводы могут применяться и 

в практике консультирования при рассмотрении вопросов самоопределения и саморазвития. 
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