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Предисловие

Эта монография подготовлена сотрудниками Центра исследований со-
временного детства Института образования НИУ ВШЭ в рамках выпол-
нения гранта РНФ № 22-18-00416 «Развитие самостоятельности детей и 
подростков в образовании» (https://rscf.ru/project/22-18-00416/). Проект 
был начат в 2022 г., но тема самостоятельности школьников появилась в 
исследованиях Центра раньше. Именно становление самостоятельности 
рассматривается в науках о человеке в качестве индикатора взросления и 
зрелости. Полностью зависимый от родителей или других взрослых мла-
денец постепенно освобождается от необходимой ему поначалу опеки и 
становится зрелой личностью.

Тема становления личностной автономии преимущественно оста-
ется прерогативой возрастной психологии в ее классических образцах, 
восходящих к работам Ж. Пиаже и Л. Выготского. Но сегодня встает во-
прос о том, в какой мере школьное образование и современная семья 
обеспечивают условия для развития самостоятельности. Насколько в 
современном мире действительно востребована самостоятельность, и 
та ли это самостоятельность, которая ожидалась от наших родителей и 
прародителей.

Предлагая читателям эту книгу, мы приглашаем к разговору о но-
вом детстве и даже о новой взрослости. Сегодня самостоятельность — 
это не просто способность сделать все самому, это в гораздо большей 
степени способность делать осмысленный выбор, ориентируясь в бы-
стро меняющемся мире, готовность к изменениям, умение брать на себя 
ответственность за собственную жизнь, какие бы трудные задачи перед 
нами эта жизнь не ставила.

В процессе написания книги нам помогали многие коллеги — со-
трудники Института образования НИУ ВШЭ. Авторский коллектив 
выражает им искреннюю благодарность за неравнодушное отношение к 
нашей работе, за доброжелательное обсуждение, за умные вопросы.

Мы благодарим Оксану Александровну Барбашину, Олега Алексан-
дровича Баженова и других участников исследований, включенных в мо-
нографию, а также наших коллег Яну Павловну Королеву, Ксению Викто-
ровну Павленко, Анну Никитичну Корзун, Елизавету Викторовну Сивак, 
Кристину Александровну Любицкую и Юлию Петровну Андрееву.
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В в ед е н и е

Самостоятельность по самой своей сути — странный объект науч-
ного исследования. С одной стороны, на уровне обыденного со-
знания она воспринимается как совершенно очевидное свойство 
индивида: этот самостоятельный, этот — нет. Молодые родители 
с гордостью сообщают окружающим о новых навыках, освоен-
ных ребенком: уже сам ест ложкой, уже сам шнурки завязывает… 
Чем больше ребенок может сделать сам, тем он самостоятельнее 
и взрослее.

С другой стороны, как только мы выходим в научное поле, 
ясность исчезает. Представление о самостоятельности дробится 
на множество частных фокусов и аспектов: самостоятельность в 
быту, самостоятельность в учебной работе; самостоятельность как 
качество личности или как простое умение выполнить несложное 
задание и проч., и проч. Еще больше усложняет понимание само-
стоятельности конструкт агентности, восходящий к идеям Гидден-
са о соотношении структуры и действия и понимаемый как спо-
собность к преобразованию структуры и выходу за ее рамки.

При всем многообразии пониманий самостоятельности сущ-
ностным ядром в ней является способность к действию вопреки 
внешнему давлению, будь то влияние внешних по отношению к 
действующему обстоятельств — обязательств, приказов, ожида-
ний социума и т.д. или внутренние (организмические) импульсы 
(«степени свободы», по Н. Бернштейну). То есть самостоятель-
ность можно обобщенно понимать как преодоление полевого по-
ведения (в терминах К. Левина).

Все многообразие подходов к пониманию самостоятельно-
сти едва ли не столь же обширно, как вся психология развития. 
И это естественно: самостоятельность, как бы она ни полагалась, 
остается синонимом взросления. И обыватель, и исследователь 
согласны, что чем взрослее индивид, тем самостоятельнее он, 
тем больше он может сделать сам, без оглядки и чьего-то разре-
шения. Отсюда сетования на недостаточную самостоятельность, 
на «инфантильность» молодого поколения. Да и само слово «ин-
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фантильность» как синоним несамостоятельности сближает ее с 
детскостью.

В этой книге мы преимущественно будем говорить об ус-
ловиях, порождающих и поддерживающих детскую самостоя-
тельность. Мы полагаем, что происходящие социокультурные 
изменения — мобильность в самом широком смысле слова: 
увеличение продолжительности жизни, изменение состава се-
мьи, гибкость брачных/партнерских союзов, более позднее 
рождение первенца, возможности смены профессиональной 
деятельности  — все это существенно меняет условия, которые 
раньше «автоматически» приводили к развитию самостоятель-
ности. В середине прошлого века ребенок быстро осваивал на-
выки самообслуживания и бытовые функции, был реальным 
помощником в заботе о младших детях; отправляясь в школу, он 
полностью полагался на свои возможности. Младшие подрост-
ки полвека назад знали, что такое жизнь без родителей, имели 
опыт самостоятельных поездок, даже работы и заработка, у них 
постепенно оформлялись планы на будущее. Но также они не 
были чужды рискованных приключений, много времени прово-
дили вне контроля взрослых1.

У современных пятиклассников существенно меньше до-
машних обязанностей, меньше независимости в передвижениях 
и возможностей принимать самостоятельные решения. Однако 
Интернет стал местом, закрытым от контроля со стороны взрос-
лых2.

Таким образом, пространство возможной, да и потребной 
самостоятельности сужается, родители все больше вникают в 
школьные дела детей, в их контакты со сверстниками. При этом 
проявление самостоятельности смещается от сферы быта и само-
обслуживания к серьезному жизненному выбору.

Если согласиться, что естественный рост детской самостоя-
тельности сегодня видоизменился, если допустить обыскусствле-

1 Поливанова К.Н. и др. Взросление пятиклассников: 1960-е vs 
2010-е // Вопросы образования. 2017. № 2. С. 185–205.

2 Там же.
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ние ранее естественного процесса, то именно ситуации, порож-
дающие и выращивающие самостоятельность, должны все более 
занимать и родителей, и педагогов, и исследователей детства.

Основной вопрос, которому посвящена данная книга,  — 
связь становления детской самостоятельности с воспитатель-
ными практиками взрослых — педагогов и родителей, в первую 
очередь с практикой контроля и поддержки автономии ребенка. 
Эмпирические данные подтверждают, что разные формы контро-
ля — поведенческий, задающий структуру и рамки деятельности, 
и манипулятивный (психологический), направленный на отсле-
живание мыслей и переживаний ребенка, — по-разному воздей-
ствуют на его развитие. В частности, чрезмерный поведенческий 
контроль способствует возникновению у ребенка поведенческих 
нарушений, а манипулятивный — провоцирует и поведенческие, 
и внутриличностные проблемы.

Исследования, представленные в данной книге, проводи-
лись в период с 2020 г., основной пул исследований проведен в 
2022–2023 гг. при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта 
22-18-00416 «Развитие самостоятельности детей и подростков в 
образовании». Над книгой работал большой коллектив сотруд-
ников Центра исследований современного детства Института об-
разования НИУ ВШЭ.

Для упорядочивания многочисленных эмпирических и тео-
ретических исследований, проведенных в рамках проекта, мы 
выбрали экологическую модель У. Бронфенбреннера. Теория 
Бронфенбреннера была особенно популярна в 70–80-е го ды про-
шлого века, поскольку автор неоднократно ссылался на работы 
Л.С. Выготского, а его экосистемы представляли собой конкре-
тизацию идей в «зоне ближайшего развития» (по Выготскому).

Бронфенбреннер рассматривает условия нормального разви-
тия, разделяя их на четыре области (системы), где каждая следу-
ющая объемлет предыдущую. Первая система (микросистема) — 
сам ребенок и его ближайшее окружение — семья; микросистема 
окружена мезосистемой, в которую входят школа, детский садик, 
соседи и ближайшее окружение семьи. Следующую экзосистему 
можно описывать как условия существования предыдущих — 
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это профессиональная деятельность родителей и семьи, система 
взаи модействия с расширенной семьей, а также службы поддерж-
ки (медицина и социальные службы). И наконец, все эти системы 
помещены в макросистему, конституирующую ценности, нормы, 
традиции той культуры, в которой растет и взрослеет ребенок.

Наша книга построена похожим образом: после теоретиче-
ского раздела I, в котором раскрыты связи самостоятельности 
со взрослением и описаны основные теории самостоятельно-
сти, идет раздел II «Современная семья, родительская позиция 
и практики поддержки самостоятельности», далее  — раздел  III 
«Самостоятельность в системе образования» и раздел IV «Город 
как пространство для развития автономии». В разделе V «Медиа, 
самостоятельность ребенка и родительский контроль: репрезен-
тации в разных типах СМИ, каналы влияния на общественное 
мнение» описан широкий социальный контекст, в который поме-
щено понятие самостоятельности, — это материалы СМИ, элек-
тронных и печатных, как источник образов самостоятельности. 
В  последнем разделе VI «Становление самостоятельности» мы 
рассматриваем возможности индивида в организации собствен-
ного обучения: это учебная самостоятельность и ее трансформа-
ция от подросткового возраста к периоду становящейся взрос-
лости. Данный раздел замыкает бронфенбреннеровскую логику 
развертывания систем, определяющих развитие индивида, воз-
вращая нас к микросистеме  — самому субъекту, чья самостоя-
тельность конституирует всю логику настоящей книги. Именно 
самостоя тельность в обучении, возрастная динамика, как свое-
образная линза, собирают воедино все предыдущие рассуждения, 
поскольку обучение — одно из главных занятий подростков и мо-
лодежи, с которым они связывают свое будущее, а возрастные 
особенности позволяют проанализировать, как меняются пред-
ставления и практики при взрослении.

И наконец, заключение — это подведение итогов, обобще-
ние и осмысление представленных материалов.

В завершение важно подчеркнуть, что тема детской само-
стоя тель ности не только порождает конкретные вопросы о ло-
гике ее развития, не только провоцирует все новые и новые эм-



Введение

10

пирические исследования. Самостоятельность обнаруживает 
себя на пересечении умения действовать (просто технической 
возможности, умелости) и желания действовать. И это делает ее 
изучение совершенно нетривиальной задачей. Самостоятельное 
действие предполагает наличие умелости (ребенок в состоянии 
выполнить данное действие), внешней и внутренней мотивации, 
а также готовности нести ответственность за результат и послед-
ствия. И всякий раз, когда ребенок делает что-то сам, в его дей-
ствии соединяются все эти аспекты. Такие рассуждения сразу 
же ставят под сомнение исходное допущение о постепенном на-
растании самостоятельности.

В связи с этим нельзя не вспомнить довольно старые работы 
П. Хейманса о задачах развития, в которых он специально ука-
зывает на момент делегирования права на самостоятельное дей-
ствие3. Право действия (например, родительская лицензия) часто 
выдается еще до того, как освоен и автоматизирован навык дей-
ствия. Такое право словно задает зону ближайшего развития соб-
ственно умелости. Представленные в книге материалы, особенно 
о родительских, учительских и самого взрослеющего человека 
представлениях о самостоятельности ставят все новые и новые 
вопросы, в том числе и философские: что есть взрослость.

3 Хейманс П.Г. Концептуализация и операционализация задач раз-
вития // Процессы психического развития: в поисках новых подходов. 
М.: [б.и.], 1995. С. 8–18.
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— Но кто же говорит тебе по вечерам, когда нужно 
ложиться спать или что-нибудь в этом роде? — спро-
сила Анника.

— Это делаю я сама, — сказала Пеппи. — Сначала 
я говорю это один раз ласково, и если не слушаюсь, то 
говорю это еще раз уже строго, а если я все-таки не 
желаю слушаться, то задаю себе взбучку.

Астрид Линдгрен. Пеппи Длинныйчулок
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Глава 1

ДЕТСКАЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ВЗРОСЛЕНИЯ1

Самостоятельность ребенка представляет собой междисциплинар-
ный предмет исследования на стыке психологии личности, раз-
вития, среды, а также семейной психологии. Самостоятельность 
обладает сложной структурой и представлена, с одной стороны, 
личностными составляющими, а с другой — поведенческими про-
явлениями. Понятие «самостоятельность» в целом аналогично ав-
тономии, но нередко рассматривается в качестве зонтичного и в 
большой степени — житейского понятия, отражающего совокуп-
ность отдельных аспектов человеческого поведения, мышления, 
принятия решений, совершения ценностных выборов и др. Целый 
ряд авторов подчеркивает множественность значений самостоя-
тельности.

Тема самостоятельности в психолого-педагогическом кон-
тексте имеет неоднозначный статус. С одной стороны, учебная 
и бытовая самостоятельность является безусловной ценностью 
для специалистов и родителей, никто не готов поддерживать 
постоянную зависимость ребенка от внешних рамок, если есть 
возможность от нее уйти. С другой стороны, чтобы самостоятель-
ность развивалась, ребенку необходимо иметь пространство для 
экспериментирования и опыт встреч с неудачами, ошибками, а в 
конечном счете — как с позитивными, так и с негативными по-
следствиями своей деятельности, требуемая же для этого степень 

1 При подготовке данной главы использованы материалы статьи: 
Поливанова К.Н. Детство в меняющемся мире [Электронный ресурс] // 
Современная зарубежная психология. 2016. Т. 5. № 2. С. 5–10. doi: 
10.17759/jmfp.2016050201 (дата обращения: 18.09.2023).
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свободы ребенка может вызывать у взрослых разные негативные 
переживания (страх, тревогу, гнев и печаль в связи с нереализу-
емыми перфекционистскими установками и др.). Эти пережива-
ния вкупе с восприятием окружающего мира как источника опас-
ности приводят к снижению поддержки детской инициативы и 
активности и повышению различных форм инструментального 
(с помощью видеокамер, приложений родительского контроля 
и др.), поведенческого (например, ограничивающего определен-
ные виды активности) и манипулятивного (действующего через 
провокацию чувств стыда и вины у ребенка) контроля. В  то же 
время социальный запрос на сопровождение подросткового са-
моопределения и развитие их автономии, как на уровне страте-
гии — в выстраивании собственного жизненного пути, так и на 
уровне тактики — самообслуживания, решения повседневных 
задач и принятия повседневных решений, чрезвычайно велик.

Конец ХIХ в. ознаменовался зарождением, а затем и рас-
цветом педологии — науки о ребенке. Можно предполагать, что 
необходимость в такой науке была обусловлена собственно «по-
явлением» детства в фокусе социальных наук. Индустриализация 
как массовое явление потребовала обученных работников, за-
рождается массовое обучение, обеспечивающее индустриальную 
экономику кадрами.

Именно педология вводит в широкое употребление представ-
ление о возрасте как универсальной переменной и закладывает 
основание психологии развития. Традиционным для психологии 
развития в ХХ в. было постулировать постоянное накопление 
меры свободы в управлении собственным поведением, т.е. меры 
самостоятельности.

Начиная с первых десятилетий прошлого века тема разви-
тия, его логики и порядка становится основной в русле детской 
психологии. Интересно в связи с этим обратить внимание на на-
чало классического текста Л.С. Выготского «Проблема возраста». 
Автор пишет: «По теоретическим основам предложенные в науке 
схемы периодизации детского развития можно разделить на три 
группы». Тема развития, и в частности периодизаций, долгие де-
сятилетия оставалась ключевой. В известной мере она определи-
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ла представления о детях и их взрослении. Все без исключения 
периодизации раскрывали ступенный характер взросления и 
описывали этапы становления как качественно различающиеся. 
Каждый следующий этап характеризовался новыми качествами 
индивида, повышающими его способность взаимодействовать со 
средой, т.е. новым уровнем самостоятельности.

Самостоятельность рассматривалась как самостоятельный 
конструкт, выражающий меру взрослости ребенка. Частота и но-
менклатура самостоятельных поступков (совершаемых по соб-
ственному усмотрению, без необходимости получить разрешение 
и отчитаться о результатах, т.е. неподконтрольно) в совокупности 
составляли своеобразную шкалу взрослости. В известной мере 
психология развития поставила знак равенства между понятиями 
самостоятельности и дееспособности.

Психология развития вслед за педологией закрепила специ-
фический взгляд на развитие, ставя акцент на возрасте как уни-
версальной независимой переменной, конституирующей про-
цессы изменения психологического портрета ребенка.

Психология развития и ее важнейшая составляющая  — пе-
риодизация психического развития конкретизируют вопрос о 
взрос лении в контексте новообразований возраста. В отечествен-
ных периодизациях новообразования рассматриваются прямо, в 
иных, например Ж. Пиаже или З. Фрейда, так или иначе обсуж-
даются. По Л.С. Выготскому, развитие есть овладение собствен-
ным поведением, т.е. превращение импульсивного действия в ре-
гулируемое самим действующим индивидом. Другими словами, 
можно говорить о преодолении полевого поведения (в терминах 
К.  Левина) и возникновении действия, которое регулируется в 
соответствии с намерениями самого действующего.

Наиболее яркой иллюстрацией такого понимания новообра-
зования служит произвольность как новообразование, конституи-
рующее «кризис семи лет». В этот момент происходит так называе-
мое обобщение переживаний и действие начинает регулироваться 
не только привлекательностью внешней ситуации, но и дополни-
тельными, в том числе внутренними, характеристиками действу-
ющего. Произвольность считается основой школьной готовности 
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(см., например, [Нисская, 2012]). Специально проблемы воли и 
произвольности исследованы в работе Е.О. Смирновой [Смирно-
ва, 2015]. Произвольность понимается как способность самосто-
ятельно ставить (или принимать поставленную взрослым) цель, 
удерживать и достигать ее.

Но если проанализировать приведенные в литературе опре-
деления новообразований других возрастных периодов, то лег-
ко обнаружить, что все они связаны с появлением новых средств 
«овладения собственным поведением». В один год появляется 
так называемое мотивируюшее представление [Божович, 2001]: 
способность удерживать образ привлекательного предмета в па-
мяти. Мотивирующим такое представление называется потому, 
что провоцирует поиск привлекательного предмета или места, 
т.е. провоцирует (мотивирует) действия. Другими словами, до 
года ребенок полностью зависим от внешних наличных сти-
мулов, а с года он может преодолевать их притягательность и 
стремиться к тому, что запомнилось, но в данный момент отсут-
ствует в поле зрения. В три года, по Д.Б. Эльконину, появляется 
личное действие или гордость за достижение [Эльконин, 2007]. 
Личное действие — это действие, выполняемое по собственно-
му намерению, по своему «хотению», вопреки тому, что навязы-
вается взрослым.

Мы видим, что все новообразования сходны и могут быть 
трактованы как всё новые уровни самостоятельности. Например, 
мотивирующее представление — это тот образ объекта, который 
заставляет ребенка действовать, когда сам объект находится вне 
поля непосредственного восприятия. Мотивирующее представле-
ние есть та психологическая функция, в которой выражено некое, 
пусть и кратковременное, удержание цели. В кризисе трех лет воз-
никает личное действие, т.е. действие, к которому ребенок отно-
сится как к своему. Личное действие в кризисе трех лет вплетено в 
«систему Я» [Божович, 2001], выражаясь в желании действовать по 
своему усмотрению. Близкой нам кажется и возникающая в этом 
же возрасте гордость за достижение: личное действие приводит к 
достижению, которое оценивается взрослым и становится значи-
мым для ребенка.
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В концепциях детского развития уделяется большое внима-
ние различным аспектам самостоятельности. Ведь на каждом 
этапе ребенку необходимо находить новый баланс между своей 
зависимостью от других и управлением собственной потреб-
ностью в автономии — «сильным побуждением действовать 
самостоятельно, занимать господствующее положение в своем 
материальном и социальном мире, быть компетентным и доби-
ваться успеха» [Крайг, Бокум, 2012, с. 365]. Так, по Э. Эриксону, 
все стадии эпигенетической теории развития личности предпо-
лагают переход на более высокий уровень самостоятельности, 
позволяющий делать взаимодействие со средой более сложным 
и субъектным, дети же, которые не справляются с решением 
возрастных задач, впоследствии имеют сложности с аналогич-
ными проблемами и переходом на следующий уровень развития 
[Эриксон, 1996].

Любопытно, что почти все периодизации детства появились 
в середине ХХ в. Начиная с 70-х годов прошлого века новые пе-
риодизации появляться перестали. Однозначно ответить на во-
прос, почему, невозможно. Но можно допустить, что понимание 
развития лишь как ответа на некие «задачи возраста», по Дж. Хэ-
вигхерсту [Havighurst, 1948], ныне кажется уж слишком большим 
упрощением.

Сегодняшнее общество переживает многочисленные транс-
формации. И естественно, что современное состояние детства 
обусловлено большим числом процессов, происходящих в мире. 
Это процессы можно определять как политические, социальные, 
экономические, культурные, и все они создают уникальную кон-
фигурацию факторов, оформляющих современное детство.

Обратим внимание на то, что оценка данной ситуации во 
многом обусловлена исследовательской позицией: если ребенок 
рассматривается как отдельное существо, развивающееся по сво-
им собственным законам, то широкие социальные и экономи-
ческие изменения остаются за пределами детской, за границами 
«заповедного сада». Если же детство и ребенок являются соци-
альными конструктами, как в социальном конструкционизме 
К. Гергена, или полагаются как культурно-исторические феноме-
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ны (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), то детство предстает перед 
исследователем совершенно иначе.

Действительно, например, в работе о периодизации Д.Б. Эль-
конин прямо выделяет позицию «общественного взрослого», 
которая задает направление развития в детских возрастах [Эль-
конин, 1971]. Общественный взрослый — позиция, вбирающая 
в себя всю совокупность характеристик настоящего, в котором 
этот взрослый оказывается. Изменение социальных контекстов, 
таким образом, неминуемо модифицирует и детство. Но если 
детство полагается недо-взрослостью, обещанием будущего, дуб-
лирующего настоящее, то индикаторы сегодняшней (или даже 
вчерашней) взрослости задают направление взросления, в кото-
ром едва ли не первейшей характеристикой становится само стоя-
тель ность — способность действовать по своему усмотрению, 
минимизируя необходимую помощь извне, принимая на себя от-
ветственность за последствия. 

Образ такого взрослого — отдельный самодостаточный 
человек. Самостоятельность в самом своем основании пред-
полагает и психологическую, и практическую независимость 
индивида. И все теории развития, все периодизации в качестве 
завершающего этапа описывают индивида, владеющего спо-
собностью действовать индивидуально. В этой логике задаются 
и смежные с самостоятельностью конструкты — субъектность, 
агентность, инициативность и др. Образ взрослого в такой пара-
дигме — это образ Робинзона Крузо, в одиночку справившегося 
с обрушившимися на него испытаниями.

Следовательно, сегодня необходимо ставить вопрос о том, в 
какой мере образ индивидуального действующего валиден в со-
временных социокультурных условиях.

В конце 1990-х в рамках ОЭСР была разработана модель клю-
чевых компетентностей DeSeCo — The Defi nition and Selection 
of Key Competencies [Rychen, Salganik, 2002]. В этом документе 
были определены три основные компетентности, необходимые 
для жизни в современном мире. Это интерактивное использова-
ние инструментов/средств (Using tools interactively), способность 
действовать самостоятельно (Acting autonomously) и функцио-
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нирование в гетерогенных группах (Functioning in heterogeneous 
groups).

Обсуждая истоки основных компетентностей, авторы ука-
зывают на противоречивость современного мира, на его неодно-
значность, на необходимость развития способности справляться 
с различиями и противоречиями.

Сегодняшний разнообразный и сложный мир требует, чтобы 
мы не обязательно спешили с единственным ответом, с готовым 
решением, а, скорее, искали компромисс между автономией и 
солидарностью, разнообразием и универсальностью, инноваци-
ями и непрерывностью — путем интеграции целей, кажущихся 
противоречивыми или несовместимыми. Таким образом, люди 
должны научиться мыслить и действовать более комплексно, 
принимая во внимание многочисленные взаимосвязи между по-
зициями или идеями, которые могут казаться противоречащими 
друг другу.

Хотя сама идея обсуждения основных компетентностей была 
связана с преодолением знаниевого подхода и предваряла реа-
лизацию компетентностного подхода в международных иссле-
дованиях PISA, перечень компетентностей представляется сим-
птоматичным и по своему смыслу выходящим за рамки сугубо 
прагматических задач образования. Так, наряду с автономией в 
нем фигурирует умение работать в неоднородных группах. Что 
это означает и почему это умение видится нам важным на рубеже 
столетий?

Мы полагаем, что дополнение самостоятельности/автоно-
мии как ключевой компетентности еще одной — умением рабо-
тать в сложно организованных группах — связано с существенным 
сдвигом в представлении об успешности и, вероятно, в структу-
ре организации профессиональной деятельности. Сегодня все 
большее значение придается не индивидуальной способности к 
достижению результата, а координации усилий разных акторов. 
Стремительная технологическая модернизация, внимание к гло-
бальным мировым вызовам, например, к проблеме климата или 
к проблеме социального неравенства, создает все более разно-
образный и взаимосвязанный мир. Успешно функционировать 
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в современном мире, в частности, постоянно осваивать ме няю-
щие ся технологии и справляться с растущими объемами инфор-
мации, с постоянно меняющимися контекстами — решение этих 
задач все чаще требует коллективного действия и способности 
к кооперации. Индивидуальная самостоятельность вплетается в 
более сложные условия жизни и контексты, не теряя своей важ-
ности, она остается значимой характеристикой деятельности че-
ловека, но лишь при условии развития и других способностей.

Легко заметить, что номенклатура ключевых компетентно-
стей созвучна характеристикам самодетерминации в теории Рай-
ана и Деси (SDT) — трем базовым потребностям: потребностям в 
автономии, компетентности и связи с другими людьми. Подроб-
нее мы остановимся на SDT ниже, в главе 2.

Этапы появления произвольных действий в логике перио-
дизации являются своеобразной шкалой развития автономии. 
Но истоком происхождения собственного детского действия, 
произвольного действия, является, по Д.Б. Эльконину, сово-
купное действие. Эта тема была более подробно развита в ста-
тье Б.Д.  Эльконина «Л.С. Выготский — Д.Б. Эльконин: знако-
вое опосредствование и совокупное действие» [Эльконин, 1996]. 
В данной работе выделены и описаны характеристики действий 
взрослого, которые могут привести к появлению собственно-
го детского действия. Передача ребенку культурного действия 
происходит при особых условиях. «Во-первых, действие взрос-
лого  — это выразительное действие. Оно выразительно прежде 
всего потому, что адресовано ребенку. Это действие-вызов. Дей-
ствуя, взрослый как бы вызывает ребенка на содействие. <…> 
Во-вторых, и это самое главное, выразительность и адресован-
ность действия взрослого действительно основаны на его очень 
специфичном строении. Принцип этого строения в том, что дей-
ствие никогда не выполняется до конца, в нем всегда оставляется 
промежуток, место для содействия ребенка. Можно сказать, что 
здесь Зона ближайшего развития строится предельно обнаженно, 
превращаясь в зону ближайшего движения» [Там же, с. 60]. Таким 
образом, взрослый постепенно «отступает», оставляя ребенку все 
больше «места» для собственного действия. Взрослый иниции-
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рует и провоцирует действие ребенка, словно передавая ребенку 
его собственную самостоятельность и создавая пространство для 
развития детской поведенческой и личностной автономии.

Родители могут развивать самостоятельность своих детей, 
пытаясь понять их точку зрения, поощряя индивидуальность, 
уважая различия во мнениях с ребенком посредством признания, 
и стимулировать его самовыражение и принятие самостоятель-
ных решений для формирования независимости [Marbell-Pierre 
et al., 2019; Benito-Gomez et al., 2020; Barni et al., 2022]. Было также 
выявлено, что сверстники менее влиятельны, чем родители, с точ-
ки зрения формирования практик самостоятельности [Hare et al., 
2015; Audet et al., 2021; 2022], но уровень их влияния сдерживает-
ся степенью родительского контроля над ребенком. В частности, 
чем больше родители контролируют молодых людей, тем больше 
на них влияет отношение и поведение сверстников, поскольку им 
трудно строить конструктивные и надежные отношения со свои-
ми родителями [Chan, Chan, 2013; Hare et al., 2015]. Школа может 
воздействовать на развитие самостоятельности через учителей и 
одноклассников. Например, когда подросток понимает, что его 
поведение ценится и принимается одноклассниками (поддержка 
независимости одноклассников), эта поддержка может привести 
к лучшей мотивации и саморегуляции, компенсируя отсутствие 
поддержки самостоятельности со стороны родителей [Ma et al., 
2022]. Учителя, которые поддерживают самостоятельность ре-
бенка, демонстрируют поведение, аналогичное поведению роди-
телей: например, объясняют свои действия, стремятся выслушать 
мнение учащихся и дать вежливую информативную обратную 
связь [Banerjee, Halder, 2021].

На рубеже ХХ и ХХI вв. появились работы Д. Элкинда, ко-
торые трактовали те изменения, которым подвергся социальный 
конструкт детства. Элкинд подробно анализирует в своих работах 
трансформацию семьи и школы и приходит к выводу об эрозии 
ранее устойчивых социальных ролей и их замене скриптами (сце-
нариями) и фреймами (от англ. frame — кадр, рамка — единица 
социальной структуры). Картина детства, которую представляет 
Элкинд, описывается такими терминами, как «многообразие», 
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«переходность», «индивидуализация» и т.д. В частности, он ука-
зывает на значение гендера, темперамента, специальных образо-
вательных потребностей и проч. [Elkind, 1998].

Этот анализ, если вдуматься, трансформирует подход воз-
растной психологии, в котором единственной независимой пе-
ременной был возраст. Мы понимаем сегодня, что взросление, 
вероятно, не происходит единообразно, вне зависимости от се-
мейных условий, привязанности, социально-экономического 
статуса, способностей и многого другого.

Как следствие, меняется и само представление о взрослости 
и взрослении. Еще полвека назад взрослость в известной мере за-
давалась самостоятельностью, а переход ко взрослости был важ-
нейшей вехой в индивидуальной биографии. Взрослость в инду-
стриальную эпоху наступала с окончанием обучения (подготовки 
к профессии). Нормальным считалось получение образования, 
брак заключался в начале третьего десятилетия жизни, а первый 
ребенок рождался примерно через год [Shek et al., 2019].

В связи с переходом к информационной экономике, с воз-
росшей ценностью образования, сексуальной революцией и уд-
линением жизни переход ко взрослости еще более удлинился, 
особенно в развитых странах. Хотя социальная политика и зако-
нодательство определяют в качестве критерия взрослой жизни 
достижение совершеннолетия (18 лет или 21 года в зависимости 
от страны), события, маркирующие переход ко взрослой жизни, 
могут случаться гораздо позже или не случаться вовсе.

Если раньше молодые люди в возрасте 18–19 лет вступали 
в брак, устраивались на работу, иногда шли в армию, то теперь 
четко заданные траектории взросления размываются. И это 
кардинально меняет соотношение взрослости и самостоятель-
ности. Брак, работа в какой-то организации и армия были от-
носительно жесткими структурами, которые в известной мере 
предостерегали от ошибок, потому что предлагали понятные 
способы встраивания в общество [Nelson, 2021]. Но результаты 
социологических, экономических, демографических исследова-
ний показывали, что с 60-х годов прошлого века в странах с вы-
соким уровнем доходов молодые люди продолжают жить с роди-
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телями, остаются зависимыми от них и не стремятся создавать 
собственную семью [Shek et al., 2019].  

Меняется не только возраст заключения брака, но и ожида-
ния от супружеских ролей. Если раньше люди заключали браки, 
чтобы чувствовать себя безопасно, и жили с одним партнером до 
смерти, то теперь они стремятся к близости и самореализации в 
отношениях [Bühler, Nikitin, 2020]. Кроме того, появились разные 
формы романтических отношений между людьми, а дети боль-
ше не воспринимаются как неотъемлемая часть брака [Shek et al., 
2019].

Значительные изменения произошли и в понимании ка-
рьеры. Сегодняшняя «экономика знаний» требует большей об-
разовательной подготовки и развития навыков, что делает ра-
боту более сложной с точки зрения познания и потенциально 
более полезной, чем в прошлом [Gerstorf et al., 2023]. Работа ста-
ла разнообразнее: теперь требуется меньше физических ресур-
сов и больше когнитивных, чем когда-либо прежде. Чтобы стать 
успешным в карьере, необходимо уметь использовать информа-
цию и технологии, поэтому все больше молодых людей в разных 
странах получают высшее образование и отводят много времени 
на профессиональную подготовку. С одной стороны, ширятся го-
ризонты для успешной реализации в карьере, с другой — выше 
риск неподготовленности к растущим требованиям.

Все это привело к уменьшению влияния дискурса структуры 
и расширению возможностей для вступления во взрослую жизнь, 
которая перестала ассоциироваться с самостоятельной жизнью в 
определенном возрасте [Nelson, 2021].

Современный мир изменился, в нем меньше чувствуется 
влияние структуры, которая, хотя и ограничивала выбор, но пре-
доставляла понятные сценарии с прописанными ролями. Теперь 
юноши и девушки ощущают большее давление со стороны обще-
ства, потому что им постоянно приходится делать выбор, даже 
в ситуациях, которые раньше были понятными и решенными. 
Основной вопрос, стоящий перед молодежью, — как использо-
вать время юности, чтобы успешно социализироваться. Пытаясь 
справиться с безграничными возможностями, многие юноши 
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и девушки выбирают траектории, ведущие к приспособлению, 
другие же совсем не могут адаптироваться к обществу. Чтобы 
справиться с давлением среды и достигать долгосрочных целей, 
приходится проявлять самостоятельность и ответственность, что 
требует от человека больших усилий [Nelson, 2021].

Наиболее отчетливо эти трансформации можно проследить 
на примере так называемой становящейся взрослости — это пе-
риод жизненного цикла, который ввел в научный дискурс аме-
риканский психолог Дж.Д. Арнетт. С опорой на данные социо-
логических, экономических и демографических исследований он 
показал, что взросление откладывается. События, традиционно 
знаменовавшие переход ко взрослой жизни, включая окончание 
образования, получение стабильной работы, брак и родитель-
ство, происходят позднее, чем когда-либо прежде. Период с 18 до 
29 лет Арнетт назвал становящейся взрослостью, которая харак-
теризуется пятизвездием черт: сосредоточенностью на себе, по-
иском идентичности, экспериментами, нестабильностью и ощу-
щением себя между подростковым возрастом и взрослым [Arnett, 
2000]. По мнению Арнетта, условия жизни сильно изменились, 
поэтому универсальные модели психологии развития не соответ-
ствуют современным реалиям. Ученый предложил учитывать со-
циально-экономические изменения и рассматривать взросление 
как индивидуальный процесс. Тем не менее он во многом опи-
рался на теории развития.

Резюмируем. Середина ХХ в. ознаменовалась взрывным раз-
витием психологии развития. В ней оформилось представление о 
норме развития, о результатах стадиального/возрастного разви-
тия. Каждая стадия финализировалась в некоторых достижениях 
(новообразованиях), которые можно понимать как этапы станов-
ления самостоятельности.

Этот дискурс внутренне ориентирован на понимание раз-
вития как развития индивида — отдельного изолированного 
человека. Современный мир удлиняет период детства, да и в 
целом ставит дихотомию «ребенок — взрослый» под сомнение. 
Важнейшей компетентностью современного человека стано-
вится его способность к кооперации и коммуникации.
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Независимое действие — отнюдь не единственная и не ос-
новная характеристика сегодняшнего взрослого, но она по-преж-
нему очень важна.

Понятные модели взрослости как тотальной самостоятель-
ности все менее валидны. Но исчезают и сложившиеся простран-
ства становления самостоятельности — пробы независимого не-
подконтрольного поведения: свободные перемещения, бытовое 
самообслуживание, самостоятельная самоорганизация в обуче-
нии. Тем большее внимание уделяется сегодня воссозданию ус-
ловий поддержки самостоятельности — в семье, в школе, во вне-
школьной активности.
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КОНСТРУКТ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Самостоятельность, представление о которой прочно укорене-
но в обыденном сознании, несет слишком большую смысловую 
нагрузку, поэтому, прежде чем начинать говорить о ней, важно 
выяснить, каким образом она концептуализирована в различных 
исследовательских контекстах.

Частота и номенклатура самостоятельных поступков (со-
вершаемых по собственному усмотрению, без необходимости 
получить разрешение и отчитаться по результатам, т.е. непод-
контрольно) может рассматриваться, с одной стороны, как свое-
образная шкала взрослости на уровне поведенческих проявле-
ний. С другой стороны, стремление к реализации собственной 
позиции, часто вопреки обстоятельствам, — это яркая характери-
стика личности, показатель ее внутренней цельности и глубины.

Соответственно, явно или неявно при обсуждении само-
стоя тель ности подразумевают и внешнюю, поведенческую са-
мостоятельность, и внутреннюю, личностную (личностную ав-
тономию).

Понятно, что с возрастом ареал самостоятельных (непод-
контрольных) поступков расширяется. Можно предположить, 
что масштаб самостоятельности связан не только с возрастом, 
но и с иными характеристиками — семейными, территориаль-
ными, ценностными, социально-культурными. В этом смысле 
исследование самостоятельности содержит потенциал выяв-
ления:

 • стратегий воспитания и взросления; ценностей семьи в от-
ношении развития самостоятельности;

 • возможностей территории, различных сред в поддержке са-
мостоятельности;
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 • установок социума относительно самостоятельности и фак-
торов формирования таких установок (в частности, субъек-
тивного представления о безопасности).
Под самостоятельностью мы понимаем способность совер-

шить некоторые действия в соответствии с их целью и представ-
лением о последствиях, с учетом контекста, в котором это дей-
ствие совершается.

Цель может изначально принадлежать самому действующе-
му или быть им принята; последствия действия — учет возмож-
ных результатов, как ожидаемых, так и нежелательных, контекст 
действия (условия) — те характеристики среды, которые могут и 
должны быть учтены при действовании.

В данной логике, таким образом, акцентируются два аспек-
та: возможность (физическая, психологическая) и желание, 
побуждение. Мы предлагаем расширить это понимание, вклю-
чив в него и социальный аспект — разрешение, дозволенность. 
Полагаем, что ситуация действования определяется не только 
индивидуальными (личностными) характеристиками: индивид 
может обладать и возможностью действовать, и желанием, но 
его стремление ограничивается социальной ситуацией, в част-
ности, например, родительским запретом.

Существует как минимум два несовпадающих научных поля, 
в которых обсуждается самостоятельность: это социологическое 
поле, сосредоточенное на агентности, и психологическое,  где ис-
следуются субъектность и автономия.

Социологический дискурс описывает агентность в дихото-
мии «структура — действие» [Гидденс, Саттон, 2018]. В  частно-
сти, П.С. Сорокин и И.Д. Фрумин указывают на рост интереса к 
этой проблематике, утверждая, что проблематика «структуры — 
действия» — исторически одна из наиболее обсуждаемых в со-
циологии, а суть проблемы состоит в прояснении соотношения 
между человеком, его действием и социальной средой [Сорокин, 
Фрумин, 2020, с. 117].

В отечественном психологическом поле преобладает тема 
субъектности, исходно заданная в трудах С.Л. Рубинштейна и 
А.Н. Леонтьева, продолженная в работах их последователей и уче-
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ников. Согласно С.Л. Рубинштейну, субъектность трактуется как 
способность человека производить изменения в мире и в самом 
себе, рефлексивное отношение к жизни требует выхода за пре-
делы непосредственности: «С этого разрыва непосредственных 
связей жизни и их восстановления на новой основе начинается 
и в этом заключается второй способ существования человека» 
[Рубинштейн, 2003, с. 367]. Субъектный (рефлексивный) способ 
существования требует разрыва и обнаружения непосредствен-
ности, «естественности» жизни.

Для А.Н. Леонтьева ключевым был вопрос о происхождении 
личности как своеобразном резонансе практической деятельно-
сти [Леонтьев, 1975]. Продолжение и существенное обогащение 
этого подхода можно найти, например, в работе Д.А. Леонтьева 
«Психология смысла» [Леонтьев, 1999].

Рассмотрение этой проблемы на микроуровне показыва-
ет, что любое действие совершается относительно некоторой 
структуры — рамок, границ, ожидаемых результатов и т.д., т.е. 
некоторого объекта действия. Например, в действии выделяют 
ориентировочную и исполнительскую части [Гальперин, 1985]. 
В деятельностной традиции действие является составной частью 
деятельности и характеризуется целью, побуждающей действие, 
и набором операций [Немов, 2007].

2.1. Автономия

Исходно об автономии говорят, обращаясь к теории самодетер-
минации (self-determination theory, SDT) Райана и Деси. Авторы 
ввели в научное поле представление об изначальной врожденно-
сти  трех психологических потребностей [Deci, Ryan, 2002]:

 • потребности в самодетерминации (или потребности в авто-
номии), которая представляет собой стремление чувствовать 
себя инициатором собственных действий, самостоятельно 
контролировать свое поведение;

 • потребности в компетентности, под которой подразумевается 
желание субъекта достичь определенных внутренних и внеш-
них результатов, стремление быть эффективным в чем-либо;
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 • потребности во взаимосвязи с другими людьми (relatedness 
need), которая обозначает стремление субъекта к установле-
нию надежных отношений, основанных на чувствах привя-
занности и принадлежности.
Постулируя важность удовлетворения потребностей в само-

детерминации и компетентности для внутренней мотивации, а 
также их взаимосвязь друг с другом, Деси и Райан ввели понятие 
самодетерминированной компетентности. Наиболее значимой 
для поддержания внутренней мотивации является потребность 
в самодетерминации, а точнее, ее удовлетворение (восприятие 
собственных действий как самостоятельно выбранных и совер-
шённых). Иными словами, действующий индивид становится 
causa sui. Потребности в компетентности, взятой самой по себе 
(хотя она также важна), недостаточно для поддержания высоко-
го уровня внутренней мотивации. Потребность в связанности с 
другими является условием для благополучного становления и 
функционирования потребности в самодетерминации, что было 
продемонстрировано Р. Райаном в специальных исследованиях 
(дети, ощущающие связанность с близкими людьми, обладают 
высокоразвитым и высокоэффективным уровнем автономии).

Соененс с коллегами указывают, что в психологической ли-
тературе термин «автономия» употребляется и анализируется в 
синонимичном ряду многих других терминов, включая такие кон-
структы, как независимость, воля, желание обладать, свобода, вы-
бор, уверенность в себе, уникальность, самодостаточность и даже 
эгоизм, нарциссизм, неповиновение и бунтарство [Soenens et al., 
2017]. По мнению авторов, само понятие автономии размывается, 
что, среди прочего, делает невозможным измерение автономии и 
ее эмпирическое описание.

Для преодоления этой путаницы предлагается принять 
различение между двумя широкими концептуализациями ав-
тономии (самостоятельности), первая из которых связана с 
саморегуляцией и независимостью от других (независимость/
independence), а вторая — с действием на основании собствен-
ных предпочтений и ценностей (волевое функционирование / 
volitional functioning). Оба измерения автономии представляют 
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собой континуумы. Так, под независимостью понимается сте-
пень, в которой подростки принимают решения, действуют или 
мыслят, не полагаясь на помощь других (например, родителей). 
Противоположный полюс этого измерения представляет со-
бой полную зависимость, делегирование окружающим право 
действовать. Волевое функционирование включает в себя дей-
ствия, соответствующие глубоко укоренившимся принятым 
индивидом предпочтениям, интересам и ценностям. Противо-
положный полюс этого измерения автономии представлен под-
контрольным функционированием, действием под давлением, 
предписывающим испытывать определенные чувства и дей-
ствовать определенным образом.

Оба измерения описывают меру свободы, которая определя-
ется в пространстве обоих континуумов [Soenens et al., 2017, p. 14].

Сопоставление агентности и автономии, представленной 
двумя осями, позволяет сформулировать следующий вывод. 
Агентность исходно определена как преобразование структуры и, 
можно предполагать, требует рефлексии по отношению к струк-
туре, проявленности, пусть и неполной, ее границ  и преодоления 
этих границ. Независимость как способность самостоятельно 
функционировать внутри структуры, воспроизводя ее, представ-
ляется описанием навыков осуществлять действия, которые дик-
туются структурой. Волевое же действие предположительно мо-
жет реализовываться как внутри заданных структурой границ, 
так и с их преодолением. 

Итак, с одной стороны, имеет место социологический ма-
кровзгляд на «встречу» действия и структуры, причем под струк-
турой понимается социальная структура, с другой — мик ро ана-
лиз действия по отношению к своему объекту, рефлексивное 
обнаружение объективной структуры, по отношению к которой 
действие только и становится действием в полном смысле этого 
слова. Если же описывать подобные ситуации и действия в тер-
минах субъектности, то понятно, что следует вести речь об уси-
лии по преодолению наличной ситуации, и фокус смещается в 
сторону описания самого действующего индивида, его усилия, 
принятия решения о действии и т.д.
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2.2. Саморегуляция

Огромный массив исследований посвящен сфере саморегуляции. 
Произвольная осознанная саморегуляция определяется В.И. Мо-
росановой как системный многоуровневый процесс психической 
активности человека по выдвижению целей и управлению их до-
стижением [Моросанова, 2010]. Осознанность в этом контексте 
не предполагает постоянной актуальной представленности в со-
знании субъекта всех моментов его активности: психическая са-
морегуляция принципиально осознаваема человеком по мере не-
обходимости, например в случае возникновения трудностей или 
осознанного построения новых планов и программ поведения. 
Отдельным предметом исследований являются индивидуальные 
особенности саморегуляции, проявляющиеся в различиях уров-
ня развития осознанной саморегуляции, планирования целей 
своей деятельности, моделирования значимых условий их дости-
жения, способов и алгоритмов действий, критериев успешности 
для оценки результатов [Там же, с. 39].

Когда мы говорим о самостоятельности в контексте подрост-
кового возраста, мы предполагаем необходимость произволь-
ности и достижения определенного уровня развития навыков 
саморегуляции, однако интересующие нас в связи с этим характе-
ристики деятельности (например, инициатива, ответственность) 
не описываются данными понятиями. Поскольку понятия само-
регуляции и произвольности не позволяют нам обсуждать важ-
ные для нашей темы феномены, мы эти понятия не используем.

2.3. Агентность

Понятие агентности (agency) сегодня является одним из наиболее 
универсальных с точки зрения междисциплинарных исследова-
ний, однако оно преимущественно фигурирует в англоязычной 
литературе и устоявшегося перевода на русский язык нет, хотя все 
чаще используется калька с английского: агентность. К числу наи-
более распространенных относится точка зрения, что концепция 
агентности [Bowlby, 1951] до проникновения в дискурс образо-
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вания в рамках гуманитарных исследований [Bibace, Walsh, 1979] 
находилась в истории религии, философии, этики и права.

На сегодняшний день под агентностью понимают способ-
ность человека к действию, способность выступать в качестве 
самостоятельного агента и делать осознанный и свободный вы-
бор. Степень этой свободы, в свою очередь, определяется местом 
человека в социальной структуре — в частности, его принадлеж-
ностью к тому или иному социальному классу, гендеру, религии 
и т.д. [Fuchs, 2009].

Одним из основных философских, теологических, мораль-
ных и практических вопросов, эвристически определяющих 
агентность, является вопрос о необходимости понятия человече-
ской ответственности. Свобода воли предполагает приписывание 
выбора, решения, практики и ответственности суждению челове-
ка, индивида или группы за пределами естественных и внешних 
причин, например законов природы, агентность предполагает 
внутренний локус контроля, внутриличностный источник моти-
вации и деятельности.

В исследованиях агентности выделяются, в частности, два 
ее вида: личная (personal agency) и воспринимаемая (perceived 
agency). Личная агентность может быть определена как наме-
ренное поведение с ожиданием достижения определенных ре-
зультатов [Bandura, 2001] или знание и предположение о том, 
какой результат будет иметь определенное действие, таким 
образом, понятие личной агентности во многом сходно с по-
нятием целеполагания. Воспринимаемая агентность включает 
не только получение того, что человек хочет, но и чувство, что 
это может «сыграть свою роль в его саморазвитии, адаптации и 
самообновлении» [Ibid., p. 2]. Таким образом, конструкт агент-
ности интегрирует в себе и внутриличностные характеристики 
(намерения, ожидания, цели, а также восприятие себя), и по-
веденческие (действия).

Особое значение имеет конструирование в научной литерату-
ре агентности ребенка. Чаще всего ее определяют как связь между 
деятельностью и волей ребенка [Rotman, 2017]. Концепция агент-
ности позволяет рассматривать детей как акторов, которые могут 
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иметь свои намерения и желания и претворять свою волю в жизнь. 
При этом воля ребенка, проявления его агентности и их социаль-
ные поддержка или осуждение сильно зависят от социальных и 
культурных норм, транслируемых в конкретном обществе.

По выражению Дэвида Освелла [Oswell, 2013], идея создания 
(формирования, развития) детской агентности является цент-
ральной в растущей области исследований детства. Прослеживая 
трансформацию детей и детства на протяжении последних столе-
тий, он приходит к выводу, что XX в. был и остается веком детской 
агентности. Детей не просто видят, а видят, слышат и чувствуют. 
Дети не просто существа, они значимы и ценны: это акторы, ав-
торы, авторитеты и агенты, которые вносят изменения в мир. За 
период с конца XIX в. до начала XXI в. способность детей к раз-
витию возросла, области, в которых они стали способны действо-
вать, расширились; дети включены в изменения, происходящие в 
жизни семей, общества, в политике и экономике.

Исследования личной агентности детей показывают, что она 
напрямую связана с успеваемостью, здоровьем и адаптацией в 
школе [Grob et al., 1996]. У учащихся начальной школы с высо-
кой оценкой собственной агентности отмечаются более низкая 
тревожность и более высокое чувство собственного достоинства 
[Ibid.]. Поддержка агентности детей связана с убеждениями, ка-
сающимися собственной агентности у подростков: например, 
агентность подростков, отраженная в убеждении, что они спо-
собны хорошо учиться в школе, является хорошим предиктором 
последующих школьных достижений [Hoeltje et al., 1996; Juang, 
Silbereisen, 2002]. Было обнаружено, что, когда речь идет о дет-
ско-родительских отношениях, их влияние имеет двусторонний 
характер: не только родители влияют на поведение детей, их бла-
гополучие и успеваемость в школе (см., например, [Baumrind, 
1971; Chen et al., 2002]), но и дети воздействуют на поведение сво-
их родителей (см., например, [Kerr, Stattin, 2003]).

Детская агентность обсуждается в контексте вопросов о 
детском труде, поскольку существует мнение, разделяемое ря-
дом ученых, что многие дети не только нуждаются в работе, что-
бы содержать себя и свои семьи, но и хотят работать [Rotman, 
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2017]. Здесь подразумевается фундаментальное различие между 
«работающими детьми» как конструктивно адаптирующимся к 
сложным социальным условиям и «детским трудом», подразуме-
вающим эксплуатацию детей взрослыми. Работа является един-
ственным социально приемлемым средством выживания для 
многих работающих детей, которые выражают желание работать, 
и, судя по всему, она дает таким детям возможность изменить свое 
положение, предоставляя им большую независимость и контроль 
над своей жизнью, или, другими словами, повышая агентность.

Исследования формального обучения указывают на то, что 
поступление ребенка в школу может приводить к снижению 
детской агентности [Broström, 2018]. Согласно исследователь-
ским данным [Fisher, 2008], мотивированные и целеустрем-
ленные дети часто разочаровываются и становятся недоволь-
ными, а дети, у которых начинает формироваться свое личное 
представление о мире, — растерянными и дезориентирован-
ными. Дети, задававшие множество вопросов, превращают-
ся в тихих и необщительных. Дж. Фишер приходит к выводу, 
что формальное образование «может подавлять некоторые из 
выдающихся характеристик компетентных молодых учащих-
ся». Снижение способности детей действовать компетентно 
объясняется тем, что взрослые воспринимают учеников  как 
«пассивных получателей предварительно восстановленных и 
неоспоримых знаний, передаваемых учителями с привилеги-
рованным голосом власти и привилегированным отношением 
к значению знания» [Dahlberg, 2009, p. 230]. Если дети не могут 
применить свои знания в новых условиях, то «они могут по-
терять чувство компетентности и отказаться от деятельности» 
[Brooker, 2008, p. 32].

В настоящий момент понятие агентности школьника вы-
ходит на первый план в развитии образования. Об этом, в част-
ности, говорила на встрече ОЭСР, посвященной образованию, 
в феврале 2019 г. в Париже г-жа Мио Тагума (Ms Miho Taguma, 
старший аналитик ОЭСР), обсуждая инсайты проекта «Образо-
вание 2030 ОЭСР» [OECD, 2019]. Она подчеркивала значимость 
агентности (student agency) и ко-агентности (co-agency) школь-
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ника как частей большой экосистемы, где агентность понимается 
как вера в то, что школьники способны и хотят влиять на свою 
жизнь и мир вокруг, что они способны ставить цели, анализиро-
вать и действовать ответственно, чтобы добиваться изменений, 
а ко-агентность — как взаимно поддерживающие отношения с 
родителями, учителями, сообществом, друг с другом, которые 
помогают школьникам достигать прогресса в их разделяемых с 
другими целях. Оба понятия подчеркивают активность в проти-
вовес пассивности, совершение ответственных выборов и реше-
ний вместо принятия тех, что совершены другими.

Понятие агентности школьника находится в процессе раз-
работки и переопределения. Во многих странах в рамках обра-
зования для этой категории нет отдельного понятия, хотя есть 
сходные или близкие конструкты (например, идентичность, 
самоэффективность, вера, мотивация и др.), которые могут ис-
пользоваться для обсуждения активной роли ребенка в отно-
шении собственной жизни и окружающего мира. Это понятие 
характеризует интересующую нас внутреннюю (авторскую, от-
ветственную) позицию ребенка относительно своей активности, 
хотя и не предполагает независимости от других, т.е. частично 
удовлетворяет нашим задачам. Поэтому, чтобы продвинуться в 
понимании развития подростков, мы обращаемся к исследова-
ниям, посвященным агентности. Однако термин «автономия» 
отвечает нашим задачам более точно.

2.4. Субъектность

Понятие субъектности труднопереводимо на английский язык и 
применяется преимущественно в отечественных исследованиях, 
наиболее близким англоязычным аналогом является agency.

Субъектность — это позиция «причинности» и авторства по 
отношению к собственной жизни. Личность с высоким уровнем 
субъектности характеризуется тем, что ее инициатива и ответ-
ственность велики, жизнь осмысленна; она активно вовлечена 
в собственную жизнь и аутентична, действует в соответствии со 
своими убеждениями, что может выражаться по-разному — в ак-
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тивности, в отвержении чего-либо или, наоборот, принятии. 
Высокой субъектности противостоят, во-первых, пассивность 
и невовлеченность в свою жизнь (движение «по течению»), а 
во-вторых, отчужденность и отстраненность от собственной жиз-
ни (жизнь переживается как нечто происходящее «отдельно» от ее 
субъекта). Субъектность — не константная черта личности, она 
способна расти или уменьшаться в ходе развития личности под 
влиянием разных факторов. Таким образом, уровень субъектно-
сти — это характеристика позиции человека по отношению к сво-
ей жизни [Бочавер, 2010].

Субъектный подход в психологии развивался С.Л. Рубин-
штейном и Б.Г. Ананьевым, а далее в трудах К.А.  Абульхано-
вой-Славской, Н.В. Логиновой и др. В философских и пси-
холого-педагогических исследованиях изучаются различные 
аспекты становления субъектности, например, теоретико-мето-
дологические аспекты и механизмы развития субъектного потен-
циала личности (А.В. Брушлинский, Н.И. Вьюнова, Е.И. Исаев, 
А.С.  Огнев, Л.С. Подымова, В.В. Селиванов, Е.А.  Сергиенко 
и др.); развитие субъектной активности и субъектного опыта уча-
щихся (А.К. Осницкий, Т.П. Вой тенко, А.С. Обухов, И.С. Яки-
манская и др.); становление подростка как субъекта учебной 
деятельности (Л.И. Божович, Г.А. Цукерман, В.И. Слободчиков, 
А.А. Горбунов, В.Т. Кудрявцев и др.); психолого-педагогические 
условия развития субъектной позиции учащихся и особенности 
ее проявления (Г.А. Вайзер, О.С. Лапкова, Н.А. Жесткова и др.).

Несмотря на большое количество трактовок субъектности, 
общим в ее понимании является акцентирование внимания на 
таких характеристиках личности, как активность, деятельностное 
отношение к себе и окружающей действительности, самостоятель-
ность, рефлексивность, способность и стремление к саморазви-
тию, к разрешению противоречий и т.д. [Вьюнова, Лапкова, 2008].

Большинство авторов сходятся в том, что субъектность  — 
приобретаемое качество. Согласно позиции А.В. Брушлинского, 
развитие субъектности происходит в процессе взаимодействия с 
окружающим миром и осуществления предметно-практической 
деятельности независимо от возрастных границ: в течение жизни 
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человека происходит наращивание субъектных характеристик, 
преодоления зависимости от внешних условий [Брушлинский, 
2003].

Согласно В.И. Моросановой, «существуют различные формы 
или уровни проявления субъектности. Операциональный уровень 
может быть описан регуляторным профилем развития процессов 
СР: планирования целей, моделирования условий, программи-
рования, корректирования активности и ее результатов. Другим 
уровнем являются субъектные (или регуляторноличностные) чер-
ты: ответственность, настойчивость, гибкость, надежность и  др. 
Их выраженность у человека зависит от степени развития осознан-
ной СР и своеобразия способов достижения целей («как действу-
ет человек»). В отличие от субъектных, собственно личностные 
структуры определяют не то, как действует человек, а то, какие по 
содержанию цели он выдвигает, ради чего он действует и как отно-
сится к окружающему миру» [Моросанова, 2010, с. 39–40].

Понятие субъектности близко понятию агентности и подра-
зумевает авторскую позицию личности по отношению к своей 
деятельности, однако это термин, преимущественно фигурирую-
щий в отечественной литературе, и мы не используем его, пред-
почитая понятие автономии, хотя во многом обращаемся к ра-
ботам, в которых понятие субъектности используется в качестве 
ключевого.

2.5. Самоактуализация

Самоактуализация — термин, обозначающий стремление к мак-
симальной реализации своих возможностей, самосовершенство-
вание, саморазвитие, воплощение в жизнь своего потенциала, 
которое ведет к насыщенной, наполненной и осмысленной жиз-
ни, несмотря на тревогу и ответственность, сопровождающие 
этот процесс. В статье «Психологический обзор» Абрахам Маслоу 
[Maslow, 1943] развил тему универсальной иерархии потребностей 
человека, противопоставив представлениям бихевиористов о том, 
что мотивационным двигателем личности является «голод» — лю-
бая физиологическая потребность, — идею о сложноподчиненной 



Раздел I. Что такое 
детская самостоятельность?

38

структуре мотивационной системы личности, в которой основные 
физиологические потребности (в пище, воде, сексе) имеют при-
оритет над потребностями безопасности, в свою очередь, имею-
щими приоритет над социальными потребностями. Вершиной 
иерархии человеческих потребностей, по А.  Маслоу, является 
потребность в самоактуализации. По его словам, «действительно 
самоактуализированные люди  — это те, кто пришел к высокому 
уровню зрелости, здоровья и самореализации, они способны столь 
многому научить нас, что иногда кажется, что это чуть ли не дру-
гая порода людей» [Maslow, 1970, p. 71]. Самоактуализированные 
люди принимают себя и свою жизнь вокруг, чувствуют гармонию 
в своей жизни и со всем, что у них есть; они могут наслаждаться 
простейшими вещами [Maslow, 1943]. Гобл предположил, что кре-
ативность самоактуализированных людей похожа на творчество 
детей, когда они способны творить без предубеждений и до того, 
как они научились бояться насмешек других [Goble, 1970]. При 
этом способность к самоактуализации не очевидна: многие люди 
выбирают худшее, а не лучшее, личностный рост часто является 
болезненным процессом, и люди могут его избегать.

Понятие самоактуализации использовалось также К.  Род-
жерсом [Роджерс, 1994]. Другие авторы предпочитали понятия 
самореализации или реализации своих возможностей [Фромм, 
1990]. Важный вклад в развитие теории самоактуализации при-
надлежит отечественным ученым. Так, в психологии и педагогике 
теорию самоактуализации развивают А.Г. Асмолов, П.И. Пидка-
систый, В.И. Слободчиков, Л.М. Фридман и др.

П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман и М.Г. Гарунов пишут, 
что возможности человека могут проявиться и реализоваться 
лишь при рациональной самоорганизации учебной деятельно-
сти, которая не связана прямо с уровнем развития познаватель-
ных способностей [Пидкасистый, Фридман, Гарунов, 1999]. Эф-
фективная самоорганизация учебной деятельности заключается 
в умении автономно, без внешнего систематического контроля, 
помощи и стимуляции рационально организовать свою учебную 
деятельность. Сущность процесса самоактуализации в образо-
вательном пространстве эти авторы видят в передаче от воспи-
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тателей к воспитуемым способов, методов и путей, посредством 
которых человек может стать тем, кем он способен стать.

Д.А. Леонтьев отмечает, что проблема самоактуализации 
личности имеет в психологии не очень большую, но яркую исто-
рию: ее начали разрабатывать лишь в послевоенное время, но уже 
к концу 1960-х годов она «стала неотъемлемой частью интеллек-
туального ландшафта Запада» [Леонтьев, 1987].

2.6. Зрелость

Термин «зрелость» (maturity) употребляется в различных сферах, 
среди компонентов зрелости выделяются социальная, психологи-
ческая, личностная, профессиональная, интеллектуальная, эмо-
циональная и др. [Журавлев, 2007]. В. Сатир называет зрелость 
наиболее значимым критерием любого психологического про-
явления: «это такое состояние, в котором данное человеческое 
существо в полной мере отвечает за самого себя. Зрелым можно 
считать человека, который способен осуществлять выбор и при-
нимать решения на основании точного восприятия самого себя, 
окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на 
себя ответственность за эти выборы и эти решения, за любое их 
последствие» [Сатир, 2000, с. 153]. Стиль поведения, характери-
зующий зрелую личность, позволяет ей достаточно адекватно и 
успешно взаимодействовать с миром, в котором она живет.

Под социальной зрелостью понимают социально и психо-
логически обусловленный этап развития личности, который 
традиционно характеризуется обретением человеком свойств 
самостоятельности и самодостаточности. Изучением социаль-
ной зрелости занимались такие психологи, как К.А. Абульхано-
ва-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев и др. 
Социальная зрелость личности — понятие, фиксирующее одно 
из главных достижений процессов обучения и воспитания, осу-
ществляемых семьей, школой, социальным окружением, соци-
умом в целом. Социальная зрелость рассматривается как устой-
чивое состояние личности, характеризующееся целостностью, 
предсказуемостью, социальной направленностью поведения во 
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всех сферах жизнедеятельности. Зрелая личность — это личность, 
которая активно взаимодействует со своим окружением, обладает 
устойчивым единством личностных черт и ценностных ориента-
ций и способна правильно воспринимать людей и себя. Следует 
отметить, что многие исследователи социальной зрелости под-
ростков [Bibace, Walsh, 1979; Eiser, 2012] прослеживают ее связь 
со здоровьем. Так, в частности, показано, что более низкая соци-
альная зрелость связана с более активным вовлечением подрост-
ков в рискованное поведение в отношении здоровья (например, 
употребление алкоголя, табака). Зрелость можно рассматривать 
как проявление достигнутой автономии.

2.7. Сепарация

Проблема психологической сепарации (separation) сегодня за-
трагивает многие сферы жизни и деятельности человека и рас-
сматривается в первую очередь в контексте детско-родительских 
отношений как необходимый атрибут взросления, становления 
личностной автономии [Петренко, Сысоева, 2016]. В психоло-
гической литературе под сепарацией подразумевается отделение, 
а в аспекте межличностных отношений — расставание с челове-
ком, с которым установлены отношения доверия. В частности, 
это отделение взрослого ребенка от родительской семьи, его ста-
новление как самостоятельной и независимой личности.

Изучению проблемы сепарации от родителей посвящены 
исследования таких зарубежных авторов, как Р. Джоссельсон, 
Дж.А.  Хоффман и др. [Josselson, 1980; Hoff man, 1984]. В отече-
ственной литературе преимущественно описываются типы дет-
ско-родительских отношений в процессе семейной сепарации, 
обсуждаются клинические сложные случаи, связанные с проб-
лемной сепарацией [Варга, 2009].

Для каждого возраста характерны свои признаки сепарации. 
Если период от рождения до трех месяцев рассматривается уче-
ными как период полного слияния ребенка с матерью, то в период 
раннего детства ребенок уже приобретает навыки использования 
предметов и решает сепарационные задачи, настаивая на своем 
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праве действовать с предметами так, как хочется ему [Петренко, 
Сысоева, 2016].

Теоретические и эмпирические исследования доказывают, 
что раннее отделение от родителей может сыграть среди прочего 
роль в возможном развитии психопатических черт [Bowlby, 1951]. 
Дж. Боулби утверждал, что длительный период материнской де-
привации у ребенка в течение первых пяти лет жизни приводит к 
серьезным негативным последствиям. Эмоциональная привязан-
ность, безопасность и забота со стороны взрослого имеют реша-
ющее значение для ребенка в раннем возрасте, а нарушение этих 
отношений может в дальнейшем способствовать возникновению 
у детей и подростков трудностей в ощущении тепла от близких и 
в общении с другими.

К периоду наступления дошкольного детства психологи от-
мечают преодоление первого серьезного сепарационного кризи-
са. Ребенок в полной мере стремится реализовать потребность в 
самостоятельности, автономии, общаясь со сверстниками, где и 
реализуется опыт успешной сепарации.

В подростковый период (14–17 лет) процессы сепарации от 
родителей разворачиваются в социальной среде, через сверстни-
ков. Это новый этап социализации, в котором подросток обретает 
опыт автономного взаимодействия. М.Р. Гинзбург и В.С. Мухина 
отмечают стремление подростка к единению со сверстниками, 
поскольку именно с ними он может реализовать себя как лич-
ность, самоутвердиться, построить модель «взрослых» отноше-
ний [Гинзбург, 1994; Мухина, 2011].

Задачей подросткового возраста является подготовка ко 
взрослому функционированию. В это время приобретаются нуж-
ные навыки, осваиваются соответствующие функции, зреют фи-
зиологические структуры и т.п. В соответствии с классическими 
работами два основных вектора развития в подростковом возрас-
те — это: а) формирование целостной идентичности и б) дости-
жение независимости от родителей.

Исследования показывают, что с течением времени наблю-
дается откладывание срока принятия конкретных решений, по-
скольку к 18 годам молодежь в современном западном обществе 
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уже не успевает решить задачи по переходу ко взрослой жизни. Со-
циальные задачи, воспринимавшиеся ранее как «маркеры» взрос-
лости, решаются теперь все позже. Так, в США более 30% молодых 
женщин и более 40% молодых мужчин живут со своими родителя-
ми; для женщин это высший показатель проживания с родителя-
ми с 1940-х годов. Люди позже женятся и заводят детей. Средний 
возраст женщины, рождающей первого ребенка, вырос на 4 года за 
последние десятилетия. Более половины (53,6%) окончивших кол-
ледж в США не (недо)трудоустроены — рекордная доля за 11 лет. 
Недавние выпускники колледжей чаще работают официантами, 
барменами и т.п., чем инженерами, физиками, химиками или ма-
тематиками. Молодежь учится в колледжах дольше: почти полови-
на через 6 лет после поступления все еще зачислена1.

Изменяются траектории взросления и сепарации от ро-
дителей и в России. Раньше отделение от родителей было чаще 
опосредовано заключением собственного брака: так, для людей 
1965–1974 г.р. переезд был в 59% случаев связан с браком; для 
молодежи 1985–1994 г.р. с браком связаны лишь 44% отъездов от 
родителей. Россияне 1965–1974 г.р. почти вдвое реже, чем совре-
менная молодежь, начинали жить одни: 13% против 25%. Возраст 
отделения от родительской семьи передвинулся с 18–20 лет на 
23–25 лет для детей 1980-х г.р. [Долгова, Митрофанова, 2015].

Особое внимание в исследованиях сейчас уделяется сепа-
рационным процессам в студенческом возрасте, так как именно 
юношество считается завершающим периодом психологической 
сепарации: в этот период достигается уже некоторая автономия 
и независимость от родителей, хотя на начальном этапе возраста 
18–25 лет сепарационная активность снижается, молодые люди 
зачастую испытывают настоятельную потребность в родитель-
ской любви, заботе.

Сепарация — это процесс по достижению автономии, и ре-
зультаты исследований подростковой и юношеской сепарации 
чрезвычайно важны для понимания особенностей развития авто-
номии у современной молодежи.

1 См.: https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/05/23/young-
adults-in-the-u-s-are-reaching-key-life-milestones-later-than-in-the-past/.



43

Заключение к разделу I

Мы старались показать, что самостоятельность на протяжении 
длительного времени связывалась исключительно со взрослением, 
и эта парадигма полагания самостоятельности главенствовала на 
протяжении всего ХХ в. Можно предположить, что идея ступен-
чатого развития, опосредованного возрастом как единственной 
независимой переменной, постепенно отходит на второй план. 
В  частности, обсуждение ключевых компетентностей, а также 
наиболее представительная теория самодетерминации Райана и 
Деси в едином теоретическом поле соединяют автономию и свя-
занность (способность работать в поле коммуникаций). Это, как 
мы полагаем, знаковое развитие представлений о самостоятельно-
сти. Оно, по нашему мнению, косвенно указывает на новый образ 
взрослости: не отдельный, не зависимый от окружающих индивид, 
а индивид как часть общности, вносящий свой посильный вклад 
в решение общезначимых задач и готовый не просто к труду, но к 
сотрудничеству. Взрослость из ясно заданного образа как высшего 
достижения развития трансформируется в постоянно меняющую-
ся констелляцию свойств и качеств, где наиболее привлекательной 
и востребованной моделью становится готовность к изменениям.

Этот новый образ взрослости (хотя сама дихотомия «ребе-
нок — взрослый» и утрачивает свою валидность) поддерживает-
ся идеей обучения на протяжении всей жизни (life-long learning), 
вариативностью брачных союзов, множественностью вариантов 
карьеры — вертикальных и горизонтальных, а также многими 
другими новыми формами социального существования.

Само понятие самостоятельности дробится и приобретает 
все новые коннотации.

В первую очередь это автономия-агентность: способность к 
самостоятельному выполнению действий и совершению выборов 
vs действие по отношению к сложившимся структурам, их прео-
доление и преобразование.

Противопоставление независимости и волевого функциони-
рования было предложено группой бельгийских ученых, которые 
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провели ревизию конструкта детской автономии. В  результате 
обобщения всех исследований по детской и подростковой автоно-
мии они выявили два вида концептуализации: автономия как неза-
висимость и автономия как волевое функционирование [Soenens 
et al., 2017]. Независимость — это мера, в соответствии с которой 
человек ведет себя, решает или думает, не полагаясь на других. Ав-
тономия как волевое функционирование — это действие согласно 
собственному плану, исходя из собственных потребностей, цен-
ностей и интересов [Ibid.]. Вместе с базовыми психологическими 
потребностями в родстве и компетентности потребность в воле-
вом функционировании считается важным компонентом для ро-
ста, интеграции в общество и детского благополучия [Райан, Деси, 
2003]. Удовлетворенная потребность в волеизъявлении проявляет-
ся в чувстве психологической свободы и подлинности. Фрустрация 
потребности влечет за собой опыт гетерономии, чувства давления 
и внутреннего конфликта [Ryan, Deci, Vansteenkiste, 2016].

Множественность и неоднозначность понятия «самостоя-
тельность» отражает, по нашему мнению, качественное усложне-
ние представлений о детском развитии, превращая его образ из 
однонаправленного движения в сложный ризоматический про-
цесс.
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