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Резюме 
Аутентичность — черта личности, означающая 
верность своему истинному Я, соответствие 
природе индивидуальности, пространственно-
временнjму контексту жизни и предназначе-
нию. Сопоставляются три основные парадигмы 
толкования аутентичности — личностно-ориен-
тированная, экзистенциальная и субъектная 
парадигмы. Для изучения динамики повседнев-
ных представлений об аутентичности проведе-
но эксплораторное исследование представите-
лей трех возрастных групп: младших школьни-
ков (7–12 лет, SDвозраст = 1.12), подростков 
(12–17 лет, SDвозраст = 1.62) и юношей и девушек 
(18–23 года, SDвозраст = 0.92). Каждая группа 
включала по 150 человек и была сбалансирова-
на по полу. В качестве метода сбора данных 
использовалось исследовательское интервью. 
Полученные тексты были проанализированы с 
помощью структурированного табличного 
тематического анализа. Интервью включало 
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Abstract 
Authenticity is a personality trait, which 
implies loyalty to one's true self, corre-
spondence to the personality, spatio-
temporal life circumstances, and voca-
tion. Three main paradigms of the inter-
pretation of authenticity are compared - 
person-centered, existential, and agent 
paradigms. To study the dynamics of 
everyday experience of authenticity, an 
exploratory study was conducted on the 
respondents of three ages: primary school 
children (7–12 years old, SDage = 1.12), 
adolescents (12–17 years old, SDage = 
1.62), and youth (18–23 years old, 
SDage = 0.92). Each group included 150 peo-
ple and was balanced by gender. The main 
method was a research interview followed 
by a structured tabular thematic analysis. 
The interview included five thematic 
blocks covering the main manifestations of 
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пять тематических блоков, охватывающих ос нов -
ные проявления аутентичности: аутентичную 
жизнь, принятие внешнего влияния, самоотчужде-
ние, поведение и баланс социального/инди -
видуального. Результаты демонстрируют боль -
шую релевантность экзистенциальной и субъект-
ной парадигм для описания аутентичности рес-
пондентов указанного возраста. Во всех 
воз растных группах аутентичность описывается 
как изначально социальное качество, стимулируе-
мое взаимодействием с другими людьми и про-
являющееся в нем. Влияние других людей не рас-
сматривалось респондентами как источник само-
отчуждения, независимо от возраста. По мере 
взросления описания аутентичности становятся 
более богатыми и дифференцированными. В 
младшем школьном возрасте аутентичность реф-
лексируется слабее, а состояние самоотчуждения 
распознается с трудом. Все изученные проявления 
аутентичности возрастно специфичны и тесно свя-
заны с содержанием задач развития каждой из рас-
смотренных стадий. Полученные результаты 
могут быть использованы в дальнейших исследо-
ваниях и психоразвивающих программах.  
 
Ключевые слова: аутентичность, повседневные 
представления, младшие школьники, подро-
стки, юноши и девушки. 
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authenticity - authentic living, accept-
ing external influence, self-alienation, 
behavior, and balance of social/individ-
ual. The results demonstrate the greater 
relevance of the existential and agent 
paradigms for describing the respon-
dents’ authenticity. In all ages, authen-
ticity was described as an initially social 
feature, stimulated by interaction with 
other people and manifested in it. The 
influence of other people was not consid-
ered by respondents as a source of self-
alienation, regardless of age. The 
descriptions of authenticity become 
richer and more differentiated with age. 
In primary school children, authenticity 
is reflected weaker, and the state of self-
alienation is recognized with difficulty. 
Finally, manifestations of authenticity 
are age-specific and closely related to 
the content of the developmental tasks 
of each of the considered stages. The 
results obtained can be used in further 
research and applied programs. 
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— Как вам удается так располагать к себе других людей? 
— Я просто стараюсь быть самим собой. 

— Странно; когда я стараюсь быть собой, люди почему-то  
от меня отворачиваются… 

 
Диалог папы Бенедикта (Э. Хопкинс) и папы Франциска (Дж. Прайс), фильм 

Фернанду Мейреллиша «Два папы» (2019) 
 
 
Аутентичность личности как предмет исследования появилась в психоло-

гии недавно и пока еще остается весьма размытым феноменом, далеким от 
точного определения (Baumeister, 2019). Однако при этом она сохраняет свою 
высокую привлекательность для исследователей, которые, не придя к согла-
сию относительно ее природы и проявлений, продолжают предлагать разные 
версии ее понимания. В самом общем виде аутентичность — это способность 
быть самим собой и сохранять верность своему истинному Я (Harter, 2002).   

В современной исторической ситуации человечество переживает психоло-
гические нагрузки высочайшей интенсивности, меняются правила взаимо-
действия людей, пересматриваются мировоззрение и образ жизни. В этих 
условиях человеку все труднее ответить на вопрос о собственной идентично-
сти: «Кто я?» Отношение к себе выстраивается скорее вокруг вопроса: «По-
прежнему ли это я?» На наш взгляд, роль аутентичности как инструмента 
мониторинга текущей версии своей личности и оценки внутреннего согласия 
с ней в современной ситуации значительно усиливается; именно аутентич-
ность предстает как основа преемственности и непрерывности личности. 
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Меняясь, оставаться собой — это парадоксально-диалектичное правило 
жизни во времена высокой неопределенности делает изучение аутентичности 
актуальным как никогда прежде (Анцыферова, 1992). 

Большое количество исследований продемонстрировало ресурсную функ-
цию аутентичности для психологического благополучия, раскрывая безуслов-
ный потенциал адаптивности этой черты (Galinha et al., 2023). Вместе с тем 
аутентичность проявляет себя как маркер и возможный предиктор нададап-
тивного развития личности. Так, она предотвращает разрушительные сомне-
ния в наличии смысла жизни и представляет собой буфер против профессио-
нального выгорания, особенно в экстремальных профессиях (Бочавер, 
Резниченко, 2022; Wilt et al., 2021).  

Аутентичность связана с просоциальными явлениями: служит модерато-
ром между сопереживанием себе и другим, таким образом предотвращая/сни-
мая возможную психэстетическую пропорцию и гармонизируя отношения с 
другими людьми; может предотвращать возникновение так называемой дур-
ной креативности («malevolent creativity»), инициирующей асоциальные и 
делинквентные поступки; помогает человеку принимать морально значимые 
повседневные решения, согласуя принятые обязательства с реальной способ-
ностью их выполнить (Волков, 2000; Chen, Murphy, 2019; Bayır-Toper et al., 
2022; Cross, 2021; Ramos, 2022; Xu et al., 2023). В условиях аккультурации в 
чужой стране аутентичность связана с более высоким индексом бикультурно-
сти, готовности видеть иную культуру как нечуждую и привлекательную 
(Mok, 2022).  

Однако большинство этих исследований проводилось в стабильные време-
на или на материале относительно бескризисных жизненных периодов. Лишь 
очень немногочисленные данные показывают, что в условиях повседневного 
или профессионального стресса аутентичность проявляет себя даже более 
интенсивно, чем в стабильные периоды (Нартова-Бочавер, Ковалева, 2018; 
Нартова-Бочавер, Пак, 2022; Maffly-Kipp et al., 2020; Munns, 2018). В то же 
время сохранение аутентичности может сопровождаться рисками и психоло-
гическими затратами: исследование Д. Гарднер и Дж. Прасада (Gardner, 
Prasad, 2022) показало, что в условиях небезопасной организационной среды 
работники с нетрадиционной сексуальной ориентацией скорее склонны 
поступиться своей аутентичностью, чем стать объектом стигматизации. Таким 
образом, аутентичность в сложных ситуациях может представлять собой не 
только личностный ресурс, но также источник уязвимости. Эти данные, впро-
чем, относятся к количественным показателям стандартизированных шкал, 
которые ограничивают возможности описания, а не к содержанию феномена 
аутентичности, глубоко идиографического по своей сути.  

Возрастные особенности проявлений аутентичности к настоящему момен-
ту остаются практически не изученными, особенно применительно к насы-
щенному нормативными кризисами переходу от детства к юности (Чумакова, 
2021; Alchin et al., 2023). Сущностные для взросления вопросы, а именно: 
какие аспекты своей личности и поведения в этот период воспринимаются как 
аутентичные? что нарушает переживание людьми собственной подлинности? 



S.K. Nartova-Bochaver et al. Everyday Representations of Authenticity 527

какую цену они готовы заплатить за то, чтобы оставаться самими собой? — до 
сих пор не нашли ответов ни в мировой, ни в отечественной психологии. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 
изучения: а) повседневных представлений о проявлениях аутентичности и б) 
особенностей описания аутентичности младшими школьниками, подростка-
ми и представителями юношества. 

Аутентичность личности в перспективе психологии развития 

В разных культурах потребность быть самим(ой) собой (подлинность, 
искренность, естественность) рассматривалась как ценность и критерий лич-
ностной зрелости, хотя понятия, использующиеся для описания признаков 
аутентичности, различались. В современной психологии личности водоразде-
лом между разными парадигмами понимания аутентичности является вопрос: 
верность чему? Индивидуальности и врожденным качествам личности? 
Результаты исследований, однако, последовательно показывают отсутствие 
связи между способностью быть аутентичным и чертами личности и темпера-
мента (Нартова-Бочавер и др., 2020; Fleeson, Wilt, 2010). Поэтому аутентич-
ность, будучи прижизненно формирующимся феноменом, должна рассматри-
ваться в контексте текущих жизненных обстоятельств и решаемых человеком 
задач развития. 

В мировой психологии личности существует три операционализирован-
ные теории аутентичности как черты личности. Согласно концепции Г. Бар -
ретт-Леннарда (Barrett-Lennard, 1998), в рамках личностно-ориентированно-
го подхода аутентичность рассматривается как трехкомпонентная черта лич-
ности, включающая аутентичную жизнь (authentic living), отсутствие 
принятия внешнего влияния (accepting external influence) и самоотчуждения 
(self-alienation) (Wood et al., 2008). Необходимо отметить, что такое понима-
ние аутентичности характерно для стран с индивидуалистическим типом 
культуры, в которых другие люди рассматриваются как угроза собственной 
подлинности («калифорнийский индивидуализм», по выражению М. Фуко) 
(Foucault, 1983). Вторая концепция разработана М. Кернисом и Б. Голдманом 
в рамках экзистенциальной психологии (Kernis, Goldman, 2006). В этом пони-
мании аутентичность не подразумевает противопоставления человека соци-
альному миру и включает четыре компонента, отражающих различные аспек-
ты подлинности как показателя зрелой личности. Осознанность (awareness) — 
это ясность представления о самом себе и событиях своего жизненного пути; 
непредвзятость (по отношению к себе) (unbiased processing) — это способ-
ность видеть свои негативные стороны как естественную, но изменяемую 
часть своей личности; аутентичное поведение (behavior)— это действия чело-
века в соответствии со своими желаниями и установками; аутентичные отно-
шения (relational orientation) — это понимание ценности близких, искренних 
отношений с другими людьми. Экзистенциальное понимание аутентичности 
нам видится более стереоскопичным, по сравнению с личностно-ориентиро-
ванным подходом. Недавно обе концепции аутентичности были объединены, 



528 С.К. Нартова-Бочавер и др. Повседневные представления об аутентичности

результатом чего стала двухфакторная модель, разделяющая так называемую 
внутреннюю аутентичность (отсутствие самоотчуждения и принятия внешне-
го влияния, непредвзятость, осознанность своей личности и аутентичное 
поведение) и внешнюю аутентичность (аутентичную жизнь и отношения с 
другими) (Toper et al., 2022). 

Исследования показывают, однако, что аутентичность как измеряемое каче-
ство обладает слабой культурной инвариантностью, делая необходимым учет 
социокультурного контекста, в котором разрабатывалась концепция аутентич-
ности (Robinson et al., 2013). Описанные концепции были созданы в индиви-
дуалистических культурах самореализации. Это обусловило необходимость 
разработки более релевантной российской ментальности концепции и метода. 

Развивая субъектный подход С.Л. Рубинштейна (2012), понимающего 
личность как неразрывно связанную с окружающим миром, физической и 
социальной средой и не способную существовать или развиваться вне этого 
контекста, мы предложили концепцию аутентичности как черты, отражающей 
верность человека своей индивидуальности, его соответствие пространствен-
но-временнsм условиям жизни и предназначению (призванию) (Reznichenko 
et al., 2021; Нартова-Бочавер, 2023). Субъектность предполагает также усиле-
ние с возрастом осознанности, произвольности, избирательности и ответ-
ственности человека в контактах с миром, что не может не отражаться в его 
представлениях об истинном Я (Нартова-Бочавер, Силина, 2018; Сергиенко, 
2021). На наш взгляд, аспекты аутентичности, выделенные в трех перечислен-
ных концепциях, наиболее типичны и ожидаемы в свободных описаниях 
этого феномена, не ограниченных категориями стандартизированного метода.  

Исследования аутентичности в возрастной перспективе весьма фрагмен-
тарны. Так, исследование представителей трех возрастных групп в 
Великобритании (20–39, 40–59 и 60+) показало, что для переживания аутен-
тичности важны не только возраст (с возрастом она усиливается), но и интен-
сивность личностного или возрастного кризиса. В период изменений люди, с 
одной стороны, проявляют большее любопытство по отношению к себе, а с 
другой — теряют чувство аутентичности, что вызвано внутренними противо-
речиями и конфликтами, свойственными нестабильному периоду жизни 
(Robinson et al., 2016; Petrov et al., 2022).  

Данные исследования российских младших школьников и подростков сви-
детельствуют о том, что с возрастом описания аутентичности становятся 
более дифференцированными и детальными (Чумакова, 2021). Подростки 
описывают себя более позитивно и нередко в качестве неотделимой части 
своего истинного Я упоминают свою социальную жизнь, в то время как опи-
сания младших школьников более индивидуалистичны и противоречивы 
(Nartova-Bochaver et al., 2021).  

Поскольку истинное Я представляет собой часть самосознания личности, в 
ходе взросления категорий для его описания становится все больше. В давнем 
исследовании возрастных особенностей представлений о себе у людей от 11 
до 85 лет (Labouvie-Vief et al., 1995) было обнаружено, что по мере взросления 
образ Я становится все более позитивным и агглютинация представлений о 
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себе, о других и о социальных условностях заменяется точными, т.е. более аутен-
тичными, акцентами на контексте жизни, процессе понимания себя и собствен-
ной индивидуальности. Эти данные согласуются и с концепцией личностной 
сложности, согласно которой накопление жизненного опыта влечет за собой уве-
личение количества категорий самоописания и их точности (Linville, 1987).  

Исследования показывают, что именно в период перехода от детства к 
взрослости люди переживают наибольшее количество изменений и плотность 
жизненных кризисов также наиболее высока (Robinson, 2020). В соответствии 
с нашим пониманием аутентичности, это качество отражает соответствие кон-
тексту жизни и, следовательно, решаемым в данный момент задачам. В чем же 
состоят эти задачи, согласно данным психологии развития?  

Ш. Бюлер полагала, что до 20 лет люди характеризуются крайне низким 
уровнем самосознания и отсутствием самоопределения и лишь после 16–20, 
примерно до 25–30 лет начинают пробовать разные виды трудовой деятельно-
сти и заводить знакомства в поисках спутника жизни, расширяя и представле-
ние о себе (Buhler, Massarik, 1968). Согласно К. Кеннистону, переход из под-
росткового возраста в молодость сопровождается напряженностью между 
собой и обществом, чувством всемогущества, тягой к движению и отвращени-
ем к застою (Kenniston, 1972).  

Р. Хевигхерст видел смысл стадий развития в решении определенных воз-
растных задач (Havighurst, 1972). В позднем детстве (до 13 лет) ребенок овла-
девает физическими навыками игры и общения с ровесниками, добивается 
личностной независимости и понимает различие мужских и женских соци-
альных ролей. В подростковом возрасте (13–18 лет) человек принимает свое 
тело, готовится к семейной жизни и карьере и формирует личное мировоззре-
ние. В ранней молодости (19–30 лет) человек находит подходящего партнера, 
принимает мужскую или женскую роль, обустраивает дом и заводит семью, 
начинает карьеру и становится ответственным гражданином. 

Наконец, согласно Э. Эриксону (1996), каждая из трех стадий характери-
зуется специфическим конфликтом, разрешение которого и задает текущую 
версию личности. В доподростковом возрасте (до 11 лет) это конфликт между 
компетентностью и неполноценностью, в подростковом (12–19 лет) — это 
конфликт между пониманием собственной идентичности и спутанностью 
ролей, в ранней зрелости (20–25 лет) — это конфликт между изоляцией и бли-
зостью. Можно ожидать, что переживание подлинности/отчужденности 
выстраивается в соотнесении с этими задачами. В то же время траектории 
современного взросления меняются, и в настоящий момент существует слиш-
ком мало данных относительно возрастной последовательности проявления 
конструктов, конституирующих переживание подлинности собственной лич-
ности и жизни.  

Дизайн исследования 

Исследование является сравнительным эксплораторным. Предва ри -
тельные гипотезы не формулировались, но был поставлен исследовательский 
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вопрос: как переживается аутентичность (верность своему истинному Я) в 
зависимости от возраста? 

Представления об аутентичности в трех возрастных группах 

Процедура  

В исследовании участвовали 450 человек, по 150 в каждой возрастной 
группе: младшие школьники в возрасте от 7 до 12 лет (М = 76, Ж = 74, Mвозраст = 9.44, 
SDвозраст = 1.12), подростки в возрасте от 12 до 17 лет (М = 75, Ж = 75, Mвозраст = 14.35, 
SDвозраст = 1.62) и молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 23 лет (М = 75, 
Ж = 75, Mвозраст = 19.27, SDвозраст = 0.92). Данные собирались очно в школе и на 
онлайн-платформе 1ka.si в университете. От взрослых участников и родите-
лей несовершеннолетних было получено согласие на участие в исследовании 
и анонимную публикацию данных. Исследование одобрено Комиссией по 
этической оценке эмпирических исследовательских проектов департамента 
психологии ФСН НИУ ВШЭ. 

Методики 

Основным методом было исследовательское интервью, вопросы которого 
разрабатывались на основе интеграции трех подходов к аутентичности — 
гуманистического (Wood et al., 2008), экзистенциального (Kernis, Goldman, 
2006) и субъектного (Рубинштейн, 2012). Интервью включало пять тематиче-
ских блоков, охватывающих основные проявления аутентичности: аутентич-
ную жизнь, принятие влияния извне, самоотчуждение, поведение в соответ-
ствии с ценностями и баланс социального/индивидуального. Мы разработали 
две параллельные версии интервью для детей и подростков/взрослых, отли-
чающиеся формулировками с учетом возрастных особенностей респондентов 
(см. Приложение 1). Примеры ответов респондентов см. в электронном при-
ложении (https://psy-journal.hse.ru/data/2023/09/20/2060957928/Электрон -
ное%20приложение.pdf). 

Основная задача интервью состояла в том, чтобы получить целостное пред-
ставление о феномене аутентичности (Neuendorf, 2018). Для анализа данных мы 
выбрали структурированный табличный тематический анализ, подходящий для 
работы с краткими текстами на больших выборках (Boyatzis, 1998; Robinson, 
2022). В этом виде анализа в ответах респондентов выделяются смысловые 
паттерны и темы. Это гибкий метод, сочетающий дедуктивный и индуктивный 
подходы: дедуктивный подход предполагает теоретическую обоснованность, 
индуктивный является более открытым к поиску кодов и тем (Crabtree, 1999; 
Joffe, 2012). Мы использовали гибридный вариант анализа, в котором сочета-
лись дедуктивный и индуктивный подходы к поиску кодов и тем в данных.  

В процессе анализа мы следовали плану анализа О. Робинсона (Robinson, 
2022), который согласуется с планом рефлективного тематического анализа, 
разработанного В. Браун и В. Кларк: знакомство с данными, генерация исходных 
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кодов, поиск тем, пересмотр тем, формулирование названий тем и составление 
отчeта (Braun, Clarke, 2006). Процесс кодирования был итеративным и реф-
лексивным, данные многократно перечитывались, коды пересматривались, 
темы укрупнялись (Fereday, Muir-Cochrane, 2006). 

Первый кодировщик начал работать с данными интервью самой старшей 
группы, так как их ответы были самыми насыщенными (общее количество 
слов в интервью младших школьников — 5079, подростков — 8039, юношей и 
девушек — 36 842). После внимательного прочтения выделялись семантиче-
ские коды, каждый код прописывался в соответствии с планом, предложен-
ным К. Макквин и др. (Macqueen et al., 1998): 1) название, 2) описание, 3) кри-
терии включения и исключения, 4) примеры из необработанных данных. Все 
решения по кодированию записывались в дневник анализа (Cutcliffe, 
McKenna, 1999). Из одного интервью извлекалось неограниченное количе-
ство кодов и тем. Похожие коды объединялись в темы; так формулировались 
первые названия тем, которые затем многократно пересматривались и уточ-
нялись. Новая тема возникала, если ни одна из выделенных не описывала дан-
ные. Мы договорились, что тему составляют не менее десяти кодов, с несколь-
кими исключениями. В завершающем отчете были подведены итоги работы с 
данными. 

Первый кодировщик кодировал весь массив данных, после чего независи-
мый эксперт проверял обоснованность схемы кодирования. Коды и темы 
пересматривались с учетом сделанных правок. Далее привлекался второй 
кодировщик, который кодировал данные по этой схеме (Saldaсa, 2021; Roberts 
et al., 2019). Коэффициент согласованности альфа Криппендорфа 0.88 гово-
рит о высокой согласованности между кодировщиками (Hayes, Krippendorff, 
2007). Далее по каждой теме подсчитывались частоты, после чего рассчиты-
вался критерий хи-квадрат.  

При расчетах мы руководствовались требованием, чтобы значение 5 или 
меньше встречалось не более чем в 20% ожидаемых частот (Mindrila, 
Balentyne, 2013). Темы, значения в которых набирали 10 и более только в 
одной возрастной группе, а в остальных — 0, обозначались как уникальные 
для возрастной группы и исключались из расчетов критерия хи-квадрат. 
Темы, значения в которых набирали 0 только в одной возрастной группе, про-
верялись на соответствие правилу допустимости количества ожидаемых 
частот (Ibid.). 

Результаты и их обсуждение 

Обратимся к содержанию выделенных тем и их возрастным особенностям. 
Мы начали анализ с самого общего описания аутентичности, конкретизируя 
условия ее проявления и генезиса по ходу интервью (см. таблицу 1). Различия 
частот между возрастными группами статистически значимы (�2 = 136.84, 
df = 12, p < 0.001). При ответе на вопросы интервью большое количество 
младших респондентов признались, что впервые услышали об аутентичности, 
а до проведения исследования не задумывались о том, что значит быть собой. 
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Общее представление об аутентичности личности включило в себя в пер-
вую очередь осознание важности искренних отношений с другими людьми, 
затем — осознанность и верность себе, далее — автономное поведение; стрем-
ление к самостоятельности и независимость мышления — наименее популяр-
ные темы. С возрастом все ответы становились более детальными и богатыми, 
и лишь стремление к самостоятельности, возникнув в младшем школьном 
возрасте, не демонстрировало приращения популярности: для более взрослых 
респондентов, очевидно, эта тема теряет актуальность в силу уже наличе-
ствующей и признанной другими автономии.  

Каждая возрастная группа имеет специфический паттерн аспектов аутен-
тичности. У младших школьников доминанта — это автономное поведение, у 
подростков — подлинные отношения с людьми и непредвзятое самовосприя-
тие, а у юношей и девушек — также подлинные отношения и автономное пове-
дение. Если стремление к независимости практически не меняется с возрас-
том, то желание сохранять себя в отношениях с другими усиливается, что свя-
зано с социальным аспектом взросления. 

Если обратиться к описанным выше моделям аутентичности, полученные 
результаты точнее всего отражают экзистенциальную и субъектную модели, 
определяющие аутентичность в неразрывной связи с социальным окружени-
ем. Тема «Отношение к аутентичности как к ценности» возникла только в 
группе младших школьников. Несмотря на затруднения в описании состоя-
ния «быть собой» они, возможно, впервые отрефлексировали его как позитив-
ное явление.  

Квантами аутентичности как черты личности являются ситуации и поступ-
ки: если ситуации — это вариации контекста, который может и не зависеть от 

Таблица 1 
Общие представления об аутентичности

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1
Сохранение подлинного Я в 
отношениях с другими 

8 43 80 131

2
Осознанность, непредвзятое 
самовосприятие и  
верность себе 

18 42 61 121

3 Автономное поведение 28 28 62 118

4 Независимое мышление 3 19 31 53

5
Стремление к независимо-
сти и самостоятельности

17 15 19 51

6
Отношение к аутентично-
сти как к ценности 

11 0 0 11

7 Не ответили 26 11 0 37

8 Другое 49 26 19 94
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выбора человека, то поступки предполагают наличие его личной ответствен-
ности. В этом блоке мы выделили девять тем (см. таблицу 2). 

Полученные различия являются статистически значимыми (�2 = 47.07, df = 14, 
p < 0.001). Пятая часть из опрошенных младших школьников и подростков не 
могут ответить, в каких ситуациях они чувствуют себя собой. Наиболее часто 
респонденты чувствуют себя верными своему истинному Я во взаимосвязи с 
другими людьми или вообще всегда, хотя аутентичность может переживаться 
и наедине с собой. Деятельность, собственные ощущения, безопасная среда 
также могут быть факторами переживания подлинности, однако их вклад в 
это переживание слабее. В младшем школьном возрасте фасилитатором 
аутентичности являются и собственные ощущения, и безопасная среда, таким 
образом демонстрируя широкую вариативность предикторов аутентичности 
или сопутствующих ей обстоятельств. Безопасная и комфортная среда 
является внешним фактором, который позволяет аутентичности проявиться 
(Sedikides et al., 2017). По мере развития субъектности ее вклад становится 
слабее, а роль внутренне мотивированной деятельности усиливается. В под-
ростковом возрасте и молодости наиболее часто аутентичность проявляется 
во взаимодействии с другими людьми.  

Эти отличия вполне согласуются с решаемыми в каждом возрасте задача-
ми развития: если младшие школьники открывают для себя феномен приват-
ности и отделяются от родителей, то подростки, юноши и девушки «подпиты-
вают» свою подлинность общением с людьми, которых они осознанно выби-
рают и считают значимыми. Любопытно, что динамика возможных факторов 
переживания аутентичности нелинейна и для большинства категорий имеет 
V-образную форму: так, значимость уединения, собственных ощущений и 
деятельности резко ослабевает в подростковом возрасте, развернутом на 

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1
Во взаимосвязи с другими 
людьми

8 37 62 107

2 Всегда 17 36 39 92

3 Наедине с собой 13 7 33 53

4 В потоке деятельности 17 7 26 50

5
В безопасной и комфортной 
среде

18 17 14 49

6
При опоре на свои ощущения и 
переживании благополучия 

25 6 11 42

7
Во внутренне мотивированной 
деятельности

9 4 21 34

8 Другое 25 23 35 83

9 Не ответили 34 29 0 63

Таблица 2 
Ситуации, в которых переживается аутентичность
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социальную жизнь, и вновь усиливается в молодости. Деятельность, актив-
ность сопровождают переживание аутентичности в младшем школьном воз-
расте, возможно, в связи с усилением чувства компетентности, которое также 
отвечает задачам развития и решаемым конфликтам (Эриксон, 1996; 
Havighurst, 1972). 

Отдельное направление анализа было посвящено содержанию собствен-
ных поступков, которые респонденты считают аутентичными (см. таблицу 3), 
различия также статистически значимы (�2 = 177.73, df = 12, p < 0.001). Эта 
тема оказалась непростой для младших респондентов: 39% младших школь-
ников и 27% подростков не ответили, какие из их поступков аутентичны. О 
высокой индивидуализированности и, возможно, интимности и неотрефлек-
сированности таких поступков свидетельствует большое количество ответов 
категории «другое». 

Наиболее частая тема — это помощь другим и аутентичные отношения с 
другими, а также ситуации волевого функционирования. И то и другое пред-
ставляют собой высшие проявления субъектности, которые ожидаемо уве-
личиваются по мере взросления. Так, воля и мораль начинают составлять 
ядро аутентичного поведения, в соответствии с экзистенциальной и субъект-
ной парадигмами определения аутентичности (Miller, Cushman, 2018; 
Strohminger et al., 2017).  

Индуктивно образовалась тема «В стрессовых ситуациях и конфликтах»: 
респонденты отмечали, что их истинное Я проявляется таким образом, пото-
му что в условиях стресса у них нет времени скрыть свои намерения. В соот-
ветствии с данными современных исследований, люди в ситуации стресса 
действуют естественно и искренне (Бочавер, Резниченко, 2022; Нартова-
Бочавер, Ковалева, 2020; Нартова-Бочавер, Пак, 2022). Ситуации собственно-
го агрессивного поведения респонденты также воспринимают как проявления 
аутентичности, свободной от предубеждений в оценках собственных качеств 
и действий.  

Таблица 3 
Аутентичные поступки

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1
В помощи другим и построе-
нии крепких и доверительных 
отношений с другими

20 28 36 84

2
В ситуациях волевого  
функционирования 

7 10 55 72

3
В стрессовых ситуациях и 
конфликтах

4 18 45 67

4 Всегда 8 25 33 66

5 В деятельности 7 11 18 36

6 Другое 48 30 17 95
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Если обратиться к возрастно-специфичным паттернам субъективно аутен-
тичных поступков в каждой возрастной группе, то у младших школьников и 
подростков в качестве отчетливой доминанты выделяются действия, предпо-
лагающие оказание помощи или построение крепких и доверительных отно-
шений с другими людьми. Это наблюдение соответствует экзистенциальной и 
субъектной парадигмам аутентичности. Что же касается юношей и девушек, 
то они считают аутентичными действия волевые или совершенные в условиях 
высокого напряжения.  

Следующий интересующий нас вопрос касался изучения ситуаций, в кото-
рых переживание аутентичности может разрушиться, и способов его обрете-
ния (см. таблицу 4). Интересно, что темы «Не возникает таких ситуаций» и 
«Другое» примерно равно представлены в ответах, на наш взгляд, демонстри-
руя одновременно значимость и болезненность этого момента.  

Источники самоотчуждения и, следовательно, нарушения аутентичности — 
это ситуации психического истощения и физического насилия. Различия 
между возрастными группами статистически значимы (�2 = 212.57, df = 10, 
p < 0.001). Этот вопрос также оказался трудным для младших школьников; 
пятая часть респондентов его пропустила. Подростки чаще остальных отвеча-
ли, что они не переживают самоотчуждения. Для младших школьников и под-
ростков источниками потери себя явились психическое истощение и эмоцио-
нальные переживания. Таким образом, дети сохраняют себя в стабильных 
психологических условиях, без напряжения и стресса, а более взрослые рес-
понденты связывают самоотчуждение в первую очередь с социальным поведе-
нием и лишь затем — с физическим насилием.  

Только в старшей группе выделилась тема «При занятиях бессмысленной 
деятельностью», которая, предположительно, будет сохраняться и у взрослых 

Таблица 4 
Источники самоотчуждения

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1 Не возникает таких ситуаций 22 78 17 117

2
При интенсивном пережива-
нии эмоций или психическом 
истощении 

18 22 32 72

3
При инвалидации, абьюзе, 
буллинге или физическом 
насилии 

7 13 44 64

4 Социальное поведение 4 5 49 58

5
При занятиях бессмысленной 
деятельностью 

0 0 16 16

6 Другое 61 18 47 126

7 Нет ответа/Не знаю 33 15 1 49
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людей. В период «становящейся взрослости» молодые люди примеряют на 
себя взрослые роли и, в силу возрастающего самоконтроля и ответственности, 
начинают чаще выполнять обязанности, обусловленные внешней мотивацией 
(Arnett, 2015; Сергиенко, 2021). Занятие деятельностью, не имеющей для них 
внутренней ценности, переживается как самоотчуждение.  

Однако временная утрата аутентичности при наличии хорошей саморегу-
ляции может быть исправлена или компенсирована. Чем шире репертуар воз-
можностей восстановления аутентичности, тем более благополучной и зрелой 
может быть личность (см. таблицу 5). 

Способы восстановления истинного Я также обладают возрастной специ-
фикой (�2 = 164.09, df = 16, p < 0.001). Вопрос оказался еще более трудным для 
младших школьников и подростков. В этом блоке мы сделали исключение для 
формирования темы «Отстаивание своей позиции» (9 упоминаний вместо 
конвенциональных 10), потому что сочли эту стратегию принципиально отли-
чающейся от других и предполагающей способность человека открыто 
заявить другим о своей позиции. Мы выделили три группы стратегий: лич-
ностные (уединение и рефлексия, практики самопомощи и самоподдержки), 
социальные (социальная поддержка) и взаимодействие с ситуацией (отстаи-
вание своей позиции, дистанцирование и адаптация).  

Доминируют стратегии, связанные с приватностью (уединение и дистан-
цирование), однако самопомощь также признается эффективной. 
Дистанцирование от ситуации и адаптация к ситуации позволяют снизить 
значимость произошедшего и вернуть себе целостность. Примечательно, что 
социальная поддержка занимает лишь пятое ранговое место, вновь свидетель-
ствуя о высокой идиографичности и интимности истинного Я, которое «под-
питывается» в основном изнутри.  

Таблица 5 
Стратегии восстановления истинного Я

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1 Уединение и рефлексия 10 11 61 82

2 Дистанцирование 22 11 49 72

3
Практики самопомощи и 
самоподдержки

20 13 22 55

4
Самоотчуждение не  
переживается

5 32 14 51

5 Социальная поддержка 10 15 33 48

6 Адаптация к ситуации 0 0 19 19

7 Отстаивание своей позиции 1 1 9 11

8 Другое 29 19 17 65

9 Не знаю/Нет ответа 53 45 1 99
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Младшие школьники чаще всего восстанавливают переживание подлин-
ности через дистанцирование и самопомощь. Подростки, реже других при-
знающие опыт самоотчуждения, в случае его наличия обращаются за помо-
щью к другим людям. Юноши и девушки используют самый широкий репер-
туар стратегий: предпочитаемая — уединение, за ним следуют 
дис тан цирование и самопомощь. Такой паттерн свидетельствует о возрастаю-
щей самодостаточности людей этого возраста, по сравнению с подростками, в 
полном соответствии с пониманием возрастного развития субъектности 
(Сергиенко, 2021). Тема «Адаптация к ситуации» возникла только в старшей 
группе, также свидетельствуя о возрастающей гибкости личности и ее поведе-
ния по мере взросления.  

Продолжая дискуссию с личностно-ориентированной парадигмой понима-
ния аутентичности и ее источников, мы отдельно исследовали роль других 
людей в понимании истинного Я (см. таблицу 6), которая также оказалась 
обусловленной возрастом (�2 = 82.6, df = 16, p < 0.001). Контрастируя с мне-
нием К. Роджерса (Rogers, 1951), полученные данные подтверждают высокую 
позитивную роль других людей в становлении аутентичности: другие люди 
почти в четыре раза чаще помогают, чем «мешают», причем этот паттерн 
сохраняется практически во всех возрастных группах.  

Позиция «мешают» несколько более весома у подростков, потому что у 
них, в соответствии с задачами развития, возрастает личная автономия и они 
стремятся к независимости и самостоятельности (Жилинская, Бочавер, 
2018). Младшие школьники получают больше информации о мире от других 
людей, поэтому, в полном соответствии с данными Г. Лабувье-Виеф и др. 
(Labouvie-Vief et al., 1995), у них еще сохраняется агглютинация представле-
ний о себе и других. Юноши и девушки уже имеют крепкие поддерживающие 
отношения с другими. Обращает на себя внимание категория «Другое», сви-
детельствующая о вариативности и, возможно, социальной избирательности 
респондентов, если речь идет об истинном Я. 

Для понимания переживаний аутентичности при общении с людьми мы 
спросили о тех чувствах, которые респонденты испытывают рядом с другими 
(см. таблицу 7). Ответы оказались более глубокими и содержательными, чем 

Таблица 6 
Роль других людей в понимании истинного Я

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1 Помогают 66 46 82 194

2 И помогают, и мешают 15 13 42 70

3 Мешают 22 19 13 54

4 Другие люди не влияют 10 13 9 32

5
Другое или не знают/ 
не ответили 

37 59 4 100
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мы ожидали. Респонденты не только говорили о своих чувствах, но и описы-
вали ситуации, в которых эти чувства могут меняться. В этой теме также была 
обнаружена возрастная вариативность (�2 = 124.78, df = 8, p < 0.001).  

Большинство респондентов ответили, что присутствие других людей не 
влияет на их переживание подлинности собственного Я; однако популярен и 
ответ «Разные чувства». Если младшие школьники и подростки еще не в 
состоянии различить угрожающих их истинному Я и ресурсных для него 
людей, то юноши и девушки уже дифференцируют социальные контакты в 
перспективе развития/разрушения их аутентичности. Манипулятивные, 
обесценивающие или деструктивные отношения рассматриваются как угро-
жающие подлинному Я. Лишь старшие респонденты обозначили свою 
потребность чередовать периоды общения и одиночества.  

Следующий раунд анализа был направлен на исследование возможного 
конфликта между индивидуальными переживаниями и социальным влияни-
ем: всегда ли людям удается отстоять свою точку зрения? 

Большинство респондентов из всех возрастных групп ответили, что им 
удается сохранять верность своей точке зрения, хотя между группами были 
обнаружены различия (�2 = 104.35, df = 6, p < 0.001) (таблица 8). Труднее 
всего придерживаться своего мнения младшим школьникам, у которых было 

Таблица 7 
Переживания аутентичности в общении с другими людьми

Таблица 8 
Приверженность своей точке зрения

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1 Одинаковые чувства 61 68 35 164

2 Разные чувства 41 41 39 121

3 Зависит от человека 2 10 47 59

4
Зависит от настроения, ситуации, 
обстоятельств

6 3 28 37

5
Потребность в чередовании периодов 
одиночества и общения с другими

0 0 13 13

6 Другое или не знают/не ответили 40 28 5 73

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1 Удается 97 108 80 285

2 Не во всех ситуациях 5 21 64 90

3 Не удается 22 6 6 34

4
Другое или не знают/ 
не ответили

26 15 0 41
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обнаружено наибольшее количество ответов «Не удается». Лишь юноши и 
девушки отмечали, что осознают границы собственной компетентности и 
меняют свою точку зрения, если слышат рациональные аргументы. Однако в 
таком случае новая точка зрения, измененная добровольно, присваивается и 
становится собственной.  

Схожая тенденция возникла и при оценке приверженности собственным 
ощущениям (см. таблицу 9). Выяснилось, что большинство респондентов 
доверяют себе или гибко корректируют свои ощущения с учетом мнения 
окружающих. Возрастная специфика (�2 = 92.525, df = 6, p < 0.001) заключа-
ется в том, что младшие школьники, в соответствии с содержанием пережи-
ваемой ими стадии развития, более восприимчивы к мнению других, что в 
этом возрасте представляет вполне адаптивное явление. Подростки и особен-
но юноши и девушки открыты влиянию других людей, причем этот паттерн 
усиливается, в полном соответствии с динамикой сложности Я (Linville, 
1987). Старшие респонденты уже умеют распознавать ситуации, в которых 
они прислушиваются к мнению других, чтобы получить одобрение, и грустят, 
что таким образом предают свое истинное Я. 

Следуя логике приближения нашего анализа к тем составляющим феноме-
на аутентичности, которые были предложены в рамках личностно-ориентиро-
ванного подхода, мы переходим к анализу представлений об аутентичной 
жизни, начав с внутреннего мира (см. таблицу 10). Большинству респонден-
тов он нравится; с большим отрывом идут ответы, отражающие негативное 

Таблица 9 
Приверженность собственным ощущениям

Таблица 10 
Самовосприятие и эмоциональная оценка внутреннего мира

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1 Свои ощущения 65 88 82 235

2 Свои ощущения + мнения людей 9 17 51 77

3 Мнения людей 27 13 16 56

4
Другое или не знают/ 
не ответили

49 32 1 82

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего 

1 Нравится 100 116 82 298

2 В чем-то да, в чем-то нет 17 14 17 48

3 Не нравится 13 12 16 41

4 Нравится, но не идеальная 0 0 29 29

5
Другое или не знают/ 
не ответили

20 8 6 34
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или даже скептичное отношение к нему. Вполне вероятно, что подобных 
ситуаций много и у младших школьников, однако, в силу еще не сформиро-
вавшейся рефлексии, их ответы попали в группу «Другое».  

Возрастная специфика (�2 = 12.98, df = 6, p < 0.001) проявляется в том, что 
только старшие респонденты принимают свой внутренний мир, при этом осо-
знавая, что он не идеален, и только младшие дают наибольшее удельное коли-
чество неопределенных ответов. Только старшие отмечают, что не знают себя 
и готовы разбираться в себе, в то время как младшие школьники и подростки 
лишь обозначают свои эмоциональные состояния.  

Большинство респондентов также позитивно воспринимают и свою жизнь 
(см. таблицу 11), однако у старших этот показатель ниже (�2 = 16.7, df = 6, 
p < 0.001). Мы полагаем, что с возрастом усиливаются требования и давление 
среды, что характерно для сложного периода «становящейся взрослости» 
(Arnett, 2015).  

И наконец, мы обратились к тем аспектам собственной жизни, которые вызы-
вают больше всего положительных чувств у респондентов (см. таблицу 12). 

Таблица 11 
Отношение к своей жизни

Таблица 12 
Аспекты жизни, которые нравятся

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1 Нравится 108 107 94 309

2 В чем-то нравится, в чем-то нет 12 18 31 61

3 Не нравится 8 8 14 30

4 Другое или не знают/не ответили 22 17 11 50

№ 
темы

Тема
Младшие 

школьники
Подростки

Юноши и 
девушки

Всего

1
Отношения и социальная  
поддержка 

10 14 66 90

2 Обучение и познание 0 1 55 56

3 Волевое функционирование 1 4 46 51

4 Во всех 5 28 17 50

5 Возможности и уровень жизни 3 2 33 38

6
Позитивное восприятие своей 
жизни 

15 2 14 31

7 Другое 10 15 46 71

8 Нет ответа/Не знаю 100 88 6 194
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Преобладающие ответы связаны с социальными отношениями, затем с боль-
шим отрывом отмечаются обучение и волевые действия. Возрастные разли-
чия также присутствуют (�2 = 338.58, df = 14, p < 0.001). Этот блок вызвал 
исключительные затруднения у младших школьников, в силу еще слабой 
дифференцированности самосознания. Они отмечали в качестве главных 
позиций позитивное видение мира и социальные отношения. Подростки свя-
зывают переживание подлинности с социальными отношениями, а юноши и 
девушки видят свою жизнь очень стереоскопичной, отмечая социальные 
отношения, обучение и просто волевые действия как аспекты жизни, значи-
мые для поддержания истинного Я. 

Заключение 

Итак, проведенное исследование позволило идентифицировать конструк-
ты, используемые в повседневной жизни представителями трех возрастных 
групп для описания переживания истинного Я. Данные показывают, что 
система этих категорий наиболее дифференцирована у старших респонден-
тов, юношей и девушек, вероятнее всего, в силу их когнитивной и личностной 
сложности. Что касается младших школьников, складывается впечатление, 
что аутентичность только начинает осознаваться и артикулироваться в этом 
возрасте, хотя, возможно, она представлена на довербальном уровне намного 
раньше. Дети лишь открывают наличие истинного Я как ценности и учатся 
защищать его существование.  

Соотнося блоки ответов с тремя представленными парадигмами, можно 
констатировать, что наиболее релевантными личности российского респон-
дента исследуемого возраста являются субъектный подход и экзистенциаль-
ная психология. Все три возраста воспринимают социум как неотделимую 
часть собственной эмпирической личности и один из основных источников 
становления аутентичности, что контрастирует с личностно-ориентирован-
ным пониманием природы аутентичности. Истинное Я в наших данных всегда 
проявляет себя как социальное Я, даже в тех случаях, когда оно требует уеди-
нения и самоконтроля. В некоторой степени это может быть объяснено тем, 
что Россия — умеренно коллективистическая страна, в отличие от тех, где 
были созданы наиболее известные концепции аутентичности. Однако в то же 
время, возможно, именно в силу имманентной социальности генезиса аутен-
тичности респонденты всех возрастных групп согласованно рассматривают в 
качестве ресурса аутентичности уединение как позитивное одиночество, 
чтобы подумать о себе и своей жизни (Осин, Леонтьев, 2013). 

Важнейший вектор развития аутентичности задан субъектностью, возмож-
ностью осуществлять выборы и реализовывать агентные поступки. В соответ-
ствии с полученными данными, фактор безопасной среды проявления аутен-
тичности становится с возрастом слабее, а фактор волевых действий субъекта 
— сильнее. Аутентичность предполагает способность считаться с другими 
людьми, не исключая при этом естественности поведения, более того — и 
поступки, и отдельные жизненные сферы отражают творческое отношение к 
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собственной жизни, связанное с открытостью новому опыту, знакомствам и 
знаниям, что согласуется с ранее полученными данными (Chen, Murphy, 2019; 
Mok, 2022; Xu et al., 2023).  

Наконец, третий важнейший полученный нами результат связан с очевид-
ными возрастными различиями, устойчиво проявляющимися во всех проана-
лизированных блоках тем. Частоты категорий значимо различаются, позво-
ляя соотнести их с ядерными новообразованиями каждого возраста, с задача-
ми развития и с переживаемыми конфликтами. Аутентичность младших 
школьников построена вокруг развивающегося благодаря школьной жизни 
самосознания и продвижения в сепарации от родителей. Подростки создают 
собственный круг значимых других, новую самостоятельно выбранную рефе-
рентную группу, которая и становится важнейшим источником и фактором 
становления истинного Я. Наконец, аутентичность юношей и девушек вклю-
чает соотнесенность с контурами собственного жизненного пути, с основны-
ми выборами, целями и, в конечном счете, с предназначением. 

Ограничения и перспективы исследования 

Исследование не свободно от ограничений, которые одновременно обозна-
чают новые перспективы изучения. Из-за процедуры обобщения часть отве-
тов респондентов не отражена в результатах, а также, в силу письменной 
формы интервью, в случае неоднозначности не было возможности уточнить, 
что имелось в виду. Не проанализированы половые различия представлений 
об аутентичности, которые вполне могут проявиться. И конечно, возрастные 
рамки исследования генезиса аутентичности могут быть расширены. 

В то же время уже полученные данные могут быть использованы в даль-
нейших исследованиях периода перехода от детства к взрослости и при 
необходимости применены в психоразвивающих программах.
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Приложение 1 
Вопросы интервью респондентов разного возраста 

Младшие школьники 
 

Аутентичная жизнь 
1. Как тебе кажется, что такое «быть самим(-ой) собой»? 
2. Когда ты ощущаешь себя самим(-ой) собой?  

Принятие влияния извне 
3. Другие люди помогают или мешают тебе понять, кто ты такой(-ая)?  
4. Удается ли тебе оставаться при своем мнении, если оно отличается от мнения 
других? 

Самоотчуждение 
5. В каких ситуациях ты не понимаешь, кто ты такой(-ая)?  
6. Как тебе удается снова стать самим(-ой) собой?  

Поведение 
7. Как тебе кажется, ты чаще ведешь себя, прислушиваясь к себе или к другим? 
8. Когда твои поступки и действия отражают тебя?  

Баланс социального/индивидуального 
9. Нравишься ли ты себе? 
10. Нравится ли тебе твоя жизнь? С какой именно стороны? 
11. Чувствуешь ли ты себя одинаково хорошо наедине с собой и с другими людьми?  

 
Подростки; юноши и девушки 
 

Аутентичная жизнь 
1. Как Вы понимаете словосочетание «быть самим(-ой) собой»?  
2. В каких ситуациях Вы ощущаете себя самим(-ой) собой?  

Принятие влияния извне 
3. Другие люди помогают или мешают Вам понять, кто Вы такой(-ая)?  
4. Удается ли Вам оставаться верным своей точке зрения, даже если она расходится 
с мнением других? 

Самоотчуждение 
5. В каких ситуациях Вы теряете ощущение, что Вы — это Вы?  
6. Как Вам удается снова стать самим(-ой) собой? 

Поведение 
7. Как Вам кажется, на что чаще вы опираетесь в своих поступках — на свои ощу-
щения или мнение людей? 
8. В каких ситуациях Ваши поступки и действия действительно характеризуют 
Вашу личность?  

Баланс социального/индивидуального 
9. Нравится ли Вам Ваш внутренний мир? 
10. Нравится ли Вам Ваша жизнь? В каких именно аспектах?  
11. Чувствуете ли Вы себя одинаково хорошо наедине с собой и с другими людьми? 


