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Аннотация: В современном мире широкое распространение получил ряд особенностей жизненной позиции 

взрослого человека, которые приводят его к личностной незрелости (инфантильности) и недостаточному профес-

сионализму. Такая жизненная позиция основывается на стремлении жить в свое удовольствие, легко, беззаботно, 

которое активно формируется средствами массовой коммуникации. Статья посвящена поиску психологических 

факторов, способствующих подверженности человека влияниям, мешающих его полноценному развитию и дос-

тижению зрелости, а также факторов, позволяющих противостоять этим неблагоприятным влияниям. 

Проведен анализ работ отечественных и зарубежных исследователей, выполненных за последнее десятилетие, 

по проблемам личностной зрелости и инфантильности, ювенилизации современного общества, труда, праздности, 

игровых увлечений взрослых, демонстративного потребления. Выделены характеристики современных условий 

жизни, которые, с одной стороны, позволяют человеку развиваться в прогрессивном направлении, а с другой сто-

роны, могут быть использованы для регрессивного развития. Обобщены результаты нескольких эмпирических 

работ, выполненных автором ранее, в ходе которых было исследовано личностное и профессиональное развитие  

в связи с нравственным развитием, умением совершать положительный нравственный выбор. 

Проведенный анализ неблагоприятных тенденций развития взрослых людей в современном мире показал, что 

факторами подверженности инфантилизации является ряд особенностей внутренней позиции человека, а также 

неиспользование критериев нравственных норм при оценке своих поступков и происходящих событий. 

На основании комплексного анализа работ по рассматриваемой проблеме и результатов выполненных автором 

статьи эмпирических исследований делается вывод о том, что факторами прогрессивного развития и достижения 

зрелости являются: занятие человеком внутренней позиции взрослого; выполнение трудовой деятельности, соот-

ветствующей возрастным нормам; совершение положительного нравственного выбора в ситуациях неопределен-

ности; высокий уровень нравственного развития. 

 

В современном мире широкое распространение по-

лучил ряд особенностей жизненной позиции взрослого 

человека, отрицательно влияющих на его прогрессив-

ное развитие и нормальную жизнедеятельность. К их 

числу относятся: стремление максимально облегчить 

свою жизнь, не прилагать усилий для достижения ре-

зультата, жить для собственного удовольствия, весело, 

беззаботно, играючи, избегать ответственности и т. п. 

Такие идеи активно распространяются средствами мас-

совой информации, очень быстро проникают в сознание 

большого количества людей, формируя достаточно ус-

тойчивую направленность человека, оказывающую не-

гативное воздействие на психическое развитие челове-

ка. Следствием этого является личностная незрелость 

(инфантильность) и недостаточный профессионализм 

людей взрослого трудоспособного возраста.  

Последние два-три десятилетия российское обще-

ство функционирует в условиях резко изменившихся 

с конца ХХ века ценностей: нравственные ценности, 

основанные на непреходящих общечеловеческих нор-

мах взаимоотношений, вытеснены ценностями эконо-

мической выгоды и индивидуализма. Это привело  

к возникновению в обществе нравственного кризиса, 

последствия которого стали особенно остро ощутимы-

ми в последние годы [1]. В это же время стали быстро 

распространяться и массово проникать в сознание лю-

дей названные нами выше особенности жизненной по-

зиции. Жизненная позиция является выражением внут-

ренней позиции человека. 

Целью статьи является выявление психологических 

факторов, способствующих подверженности человека 

влияниям, мешающих полноценному развитию и дос-

тижению зрелости, а также факторов, позволяющих 

противостоять этим неблагоприятным тенденциям. 

А.В. Микляева рассматривает «зрелость личности – 

инфантилизм личности» как бинарный социальный 

конструкт, «в содержании которого зафиксированы 

представления о нормативных траекториях личностного 

развития на различных этапах жизненного пути» [2,  

с. 474]. Данный социальный конструкт позволяет лич-

ности нормировать и оценивать освоение ею различных 

социальных ролей по мере их изменения в процессе 

продвижения по жизненному пути [2].  

Зрелость личности определяют как высокий уровень 

личностного развития человека, обеспечивающий его 

полноценное и разностороннее функционирование в об-

ществе [3]. Кроме того, под личностной зрелостью по-

нимают совокупность наиболее сложных и высокоуров-

невых психологических характеристик человека, высших 

человеческих качеств, отражающих его способность 

осуществлять собственный самостоятельный смысловой 

выбор и идти наперекор общепринятому (в том числе 

социально одобряемому) ради утверждения вечных гу-

манистических ценностей [4]. Данные определения лич-

ностной зрелости, по нашему мнению, раскрывают наи-

более значимые и существенные ее характеристики. 

Ряд авторов поднимают проблему ювенилизации со-

временного общества [5; 6]. С конца XX века в западном 
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обществе появилась прослойка молодых взрослых от 20 

до 40 лет, которые не хотят взрослеть, брать на себя 

ответственность, создавать семью, стремятся к безза-

ботной жизни в свое удовольствие, занимаясь детскими 

играми, развлечениями. Из-за нежелания взрослеть  

и детских форм поведения таких людей называют ки-

далтами, детьми-бумерангами, карлсонами, вечными 

детьми, людьми с синдромом Питера Пэна, поколением 

Одиссеи, поколением Y [6]. 

М.А. Манокин с культурологических позиций выде-

ляет признаки ювенилизации, позволяющие идентифи-

цировать это явление: проявление поведения, свойст-

венного более молодым поколениям (молодым людям, 

подросткам, детям), заимствование старшими людьми 

социальных практик, свойственных молодежи. Такие 

практики чаще всего связаны с досугом (игры, мульт-

фильмы, игрушки и т. д.). Автор предлагает к рассмот-

рению две гипотезы, объясняющие данное социальное 

явление: как потребление, маркирующее определенный 

социальный статус, и как попытку адаптироваться  

в современном быстро меняющемся мире [5].  

В.А. Хриптович справедливо полагает, что причиной 

выработки инфантильной позиции поколения Y являет-

ся неправильное воспитание – эгоцентрическое или 

тревожно-мнительное, предоставление слишком боль-

шой свободы, переросшей в чувство безответственно-

сти. Автор выделяет современные условия – развитие 

информационных и цифровых технологий, тепличные 

условия жизни, акцентирование внимания на моло-

дости в средствах массовой информации, – способ-

ствующие развитию данного социального явления. 

В.А. Хриптович отмечает социальную ненадежность 

таких людей, их эгоцентризм, неадаптивность и неспо-

собность решать серьезные проблемы [6]. 

Почему же стремление максимально облегчить свою 

жизнь, жить для собственного удовольствия, предавать-

ся играм и развлечениям получило такое широкое  

и массовое распространение? Ответ на данный вопрос 

прост. Потому что для этого не требуется прикладывать 

усилий, потому что это легко и, самое главное, на пер-

вых порах такой образ жизни приносит человеку гедо-

нистическое удовлетворение. В результате происходит 

сдвиг ценностей: удовлетворение из дополнительного 

результата деятельности превращается в ее цель.  

При нормальном функционировании взрослого че-

ловека целью деятельности является достижение пред-

метного результата. А удовлетворение человек испыты-

вает от факта достижения этого результата, от того, что 

он смог сделать что-то ценное, от качества этого ре-

зультата. Если же целью деятельности является непо-

средственно получение удовлетворения, то деятель-

ность постепенно становится непредметной и непро-

дуктивной, максимально упрощается и сводится либо  

к выполнению достаточно простых стереотипных дей-

ствий (например, в компьютерных играх), либо к полу-

чению физического удовольствия (еда ради удовольст-

вия, развлечения, употребление психоактивных ве-

ществ, неоправданный риск и т. д.). 

Необходимо отметить, что научно-техническое раз-

витие на современном этапе в короткие сроки – всего за 

несколько десятилетий – существенно облегчило труд  

и быт человека. Появилось оборудование, технические 

средства, инструменты, которые действительно отме-

нили необходимость в физических нагрузках или суще-

ственно уменьшили эти нагрузки при выполнении раз-

ных видов деятельности, как профессиональных, так  

и бытовых. Например, телефонная связь стала доступ-

ной практически для всех людей, включая детей, что 

позволяет быстрее и эффективнее решать ряд вопросов. 

Электронная почта доставляет письма, сообщения   

и информацию в любой уголок планеты практически 

мгновенно. Появилось большое количество бытовой 

техники, выполняющей различные хозяйственные опе-

рации по дому. И так далее.  

Таким образом, объективно физическая трудовая на-

грузка на человека значительно уменьшилась. Но в этом 

случае должна возрасти интеллектуальная нагрузка на 

человека. И она действительно возросла: резко увели-

чился поток информации, которую нужно переработать, 

проанализировать, отделить нужное от ненужного, ис-

тинное от ложного. И вот здесь как раз обнаруживается, 

что прикладывают усилия для критического осмысле-

ния потока информации весьма немногие. Большая 

часть взрослых людей вместо того, чтобы использовать 

возможности сети Интернет для интеллектуального 

развития, тратит огромное количество времени на то, 

чтобы переписываться в социальных сетях, играть   

в многочисленные компьютерные игры и т. п., т. е. тра-

тит время на развлечения, а не на дело.  

Некоторые, не зная, куда направить энергию, осво-

божденную снижением физических нагрузок, направ-

ляют ее в антисоциальное и античеловеческое русло. 

Например, устраивают ненужные и опасные гонки на 

автодорогах, подвергая риску свои и чужие жизни; де-

лают селфи в опасных местах; играют в игры, финалом 

которых становится самоубийство, и втягивают в эти 

игры других людей. 

Научно-техническое развитие постепенно освобож-

дает человека от тяжелого физического труда, что соз-

дает условия для повышения интеллектуального и куль-

турного уровня развития человека, расширения и уве-

личения многообразия его социальных связей, позволя-

ет осваивать всё более сложные виды деятельности, 

достигать творческого уровня выполнения профессио-

нальной деятельности. Но многие люди не используют 

возможности, предоставляемые научно-техническим 

прогрессом, для прогрессивного развития, и поэтому 

вместо развития у них наблюдается стагнация или де-

градация. С позиций деятельностного подхода психика 

человека развивается в деятельности и только в дея-

тельности [7; 8]. Идея максимально облегчить свою 

жизнь, не прилагать усилий для выполнения деятельно-

сти призывает к снижению деятельностной активности, 

которая может вести только к обеднению сознания,  

к замедлению темпов психического развития, инфанти-

лизации и деградации человека. 

Психологическое развитие человека определяет ве-

дущая деятельность, соответствующая тому или иному 

возрастному этапу. Во взрослом возрасте ведущей дея-

тельностью является труд [9]. А игровая деятельность 

является ведущей, а значит способствующей психиче-

скому развитию, только в дошкольном возрасте! И если 

взрослый человек много времени проводит за игровыми 

занятиями, то он выполняет деятельность раннего этапа 

развития, что снижает уровень его психологического 

развития, приводит к психологической незрелости. 
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Проведенный анализ публикаций по проблематике 

труда показал, что она мало исследуется отечественны-

ми психологами. В отечественной психолого-педаго-

гической науке отдельными авторами рассматриваются 

вопросы воспитания детей посредством труда [10; 11]. 

В экономических науках достаточно большой интерес 

исследователей вызывают вопросы стимулирования  

и эффективности труда, удовлетворенности трудом  

в процессе выполнения профессиональной деятельно-

сти [12–14]. 

А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова, М.Ю. Кривонос ставят 

актуальный вопрос о разрастании в современном обще-

стве «праздного класса», являющегося противополож-

ностью производительного, работающего класса [15]. 

Ценностями «праздного класса» являются «расточи-

тельство, демонстративная праздность («не труд» – как 

высшая моральная ценность), демонстративное потреб-

ление, тесно связанное с денежной культурой, отли-

чающее данную личность от окружающих (эффект за-

вистливого сравнения), стремление к престижу и т. д.» 

[15, с. 215].  

А.Г. Кислов, на наш взгляд, верно объясняет стрем-

ление к праздности произошедшим обесцениванием 

труда в современной России, который обрекает трудя-

щегося на профессиональную и экзистенциальную де-

градацию. «Рыночная романтика затмила романтику  

и религиозную серьезность производительного труда. 

Корысть признана естественнее, фундаментальнее тру-

да (который всегда требует хотя бы некоторой самоот-

дачи, самоотречения, бескорыстия)» [16, с. 62].  

Обзор зарубежных публикаций показал, что пробле-

му избыточного потребления как социальную проблему 

исследуют очень немногие авторы [17–19]. Это свиде-

тельствует о пока еще недостаточном осознании зару-

бежными авторами негативных влияний этой проблемы 

на общественную жизнь. 

Важные результаты получены М.В. Новак, которая 

показывает, что демонстративное потребление охватыва-

ет уже не только «праздный класс», но и все прочие слои 

общества. Праздность и стремление к бесконечной чере-

де развлечений считаются одними из главных ценностей 

жизни. В качестве доказательства автор приводит приме-

ры позитивной репрезентации идеологем «праздность», 

«оптимизм», «гедонизм» в современной массовой куль-

туре [20]. М.В. Новак отмечает, что эти «ценности» пре-

подносятся в сочетании с представлениями о красоте, 

здоровье, комфорте, отдыхе, беззаботности, удовольст-

вии, связанном с телесностью. Неприемлемые с нравст-

венной позиции поступки и трагические события пред-

ставляются как забавные и юмористические, о мораль-

ной стороне происходящих событий не задумываются ни 

их участники, ни зрители [20]. Это, по нашему мнению, 

является свидетельством снижения значимости нравст-

венных норм в современном обществе.  

Апеллирование к телесности – это обращение к био-

логической составляющей человека, т. е. к его более 

простому функционированию, тогда как прогрессивное 

развитие человека происходит, наоборот, от низших 

форм психических функций к высшим [7]. Таким обра-

зом, обращение к телесности способствует регрессив-

ному направлению развития человека.  

Т.Ю. Сидорина и Н.И. Ищенко, признавая проблему 

праздности, в то же время отмечают существование 

противоположной проблемы – трудоголизма, который 

выражается в сверхурочной напряженной работе. Объ-

ясняется это стремлением к карьерному росту, к полу-

чению большего дохода для приобретения вещей более 

высокого статуса, удовлетворения потребительского 

интереса, для утверждения социального статуса, под-

тверждения собственной ценности [21]. Перечисленные 

мотивы, как можно заметить, являются эгоцентриче-

скими, а не социоцентрическими. Ценность и результа-

ты такого труда, целью которого является в первую оче-

редь личное удовлетворение, будут намного ниже цен-

ности и результатов труда, направленного на решение 

какой-либо значимой социальной задачи. Так, А.А. Бо-

далев в качестве одного из важнейших признаков раз-

вития человека в направлении к своей вершине – акме – 

называет социальную значимость его поступков, про-

дуктивность деятельности, выполнения профессио-

нальных обязанностей, социально ценного и творчески 

продуктивного по общечеловеческим результатам про-

явления себя [22].  

В публикациях зарубежных авторов проблема 

праздности исследуется в связи со многими актуальны-

ми социальными проблемами: безработицей, мигран-

тами, досугом, оказания помощи пожилым людям.  

А. Clément отмечает, что труд является фактором эко-

номического развития [23]. И важно находить не чисто 

экономические, а социальные, институциональные  

и моральные факторы, влияющие на отношение к труду, 

благоприятные условия для его осуществления.  

Игровая деятельность взрослых людей изучается  

в связи с решением проблем компьютерной зависимо-

сти, интернет-зависимости, игровой зависимости (от 

азартных игр), асоциального, в том числе преступного, 

поведения [24; 25]. Другими словами, занятия игровой 

деятельностью во взрослом возрасте связаны с различ-

ными девиациями развития. Данные о положительных 

эффектах использования элементов игровой деятельно-

сти у взрослых людей приводятся только в исследова-

ниях, посвященных геймификации процесса обучения 

взрослых. 

Нами был проведен ряд эмпирических исследований 

развития человека в молодости и во взрослом возрас-

тном периоде, результаты которых были сообщены  

в отдельных публикациях [26–28]. Приведем основные 

результаты и выводы, к которым мы пришли и которые 

могут прояснить пути разрешения обозначенной в на-

стоящей статье проблемы. 

Повышение уровня развития человека должно вы-

ражаться в том числе в способности организовать свою 

деятельность, т. е. в способности к самоуправлению, 

саморегуляции. В результате проведенного нами иссле-

дования было обнаружено, что 43,75 % студентов уни-

верситета имеют удовлетворительную успеваемость, 

которая обусловлена не неспособностью выполнить 

учебные задания, а недостатком самодисциплины, орга-

низованности и ответственности, что выражается в про-

пусках занятий, несистематической подготовке к ним, 

неполном и несвоевременном выполнении заданий [26].  

Суждения этих студентов по разрешению жизнен-

ных ситуаций характеризуются незрелостью, невысо-

кой прогностичностью, необоснованностью, однослож-

ностью, что свидетельствует о слабом их понимании,  

о низком уровне осмысления и понимания явлений  
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реальной действительности. Также были получены ре-

зультаты, свидетельствующие о том, что уровень нрав-

ственного развития этой категории студентов преиму-

щественно средний и ниже среднего. Таким образом, 

было выявлено, что недостаточная эффективность дея-

тельности молодых людей (способность к самооргани-

зации, к организации своей деятельности, успевае-

мость) связана с недостаточным уровнем нравственного 

развития. Вместе с тем было выявлено, что от более 

способных студентов требуется гораздо больше усилий 

и труда, чтобы их развитие было полноценным. Недос-

таточное личностное развитие большей части студен-

тов-отличников (62,5 %) обусловлено недостаточным 

социальным опытом, неполной картиной мира по срав-

нению со сверстниками, недостаточным нравственным 

развитием [26]. 

Также эмпирическим путем было выявлено, что на 

личностное и профессиональное развитие человека 

отрицательно влияет стремление оставаться молодым, 

которое приводит к личностной и профессиональной 

незрелости [27]. Фактором, способствующим достиже-

нию личностной и профессиональной зрелости, обес-

печивающей полноценность функционирования, явля-

ется нравственное развитие, которое происходит при 

совершении человеком положительного нравственного 

выбора в реальных жизненных ситуациях [27]. 

Люди с высоким уровнем нравственного развития 

более адекватно воспринимают и понимают события 

внешнего мира, более дальновидно оценивают возмож-

ные последствия предлагаемых решений, в ситуациях 

неопределенности и выбора принимают оптимальные 

решения, благоприятные для их дальнейшего развития, 

для развития вовлеченных в данную ситуацию других 

людей, для выстраивания конструктивного взаимодей-

ствия с ними [28].  

Таким образом, проведенный анализ особенностей 

развития взрослых людей в современном мире показал, 

что факторами инфантилизации являются такие осо-

бенности внутренней позиции человека, как нежелание 

взрослеть, следовать взрослым моделям поведения, 

брать на себя ответственность, трудиться в полную си-

лу, а также неиспользование критериев нравственных 

норм при оценке своих поступков и происходящих со-

бытий.  

Значимым фактором развития в соответствии с воз-

растными нормами является принятие внутренней по-

зиции взрослого человека, взрослых моделей поведе-

ния, ответственности. 

Комплексный анализ работ по рассматриваемой 

проблеме и результатов выполненных нами эмпириче-

ских исследований позволяет сделать вывод о том, что 

для полноценного функционирования и развития взрос-

лого человека необходимо выполнять ведущую дея-

тельность – трудиться, заниматься предметной деятель-

ностью, а не игровой. В полноценной деятельности, 

соответствующей возрастным нормам, возможностям и 

способностям, сознание человека развивается до необ-

ходимого уровня зрелости, который позволит критиче-

ски оценивать потоки информации, распознавать при-

влекательные по форме, но губительные по отдаленному 

результату идеи, призывающие к праздности, развлече-

ниям, заботе о собственном удовольствии, и отказывать-

ся от руководства ими в своей жизнедеятельности.  

Важнейшим фактором развития и достижения зре-

лости человека является выстраивание трудовой дея-

тельности на нравственной основе, что позволяет ему 

более эффективно ее организовывать. Совершение по-

ложительного нравственного выбора в ситуациях неоп-

ределенности позволяет человеку делать выбор в пер-

вую очередь в пользу развития своих именно человече-

ских качеств, а не деградации к примитивному уровню 

существования.  

Проведенное исследование ни в коем случае не ис-

черпывает затронутую проблематику. Требуется даль-

нейшее изучение факторов развития человека во взрос-

лом возрасте. Так, например, лишь вскользь мы здесь 

упомянули о таком личностном факторе, как эгоцен-

тризм, который также играет существенную роль в ди-

намике развития человека. Но в пределах данной статьи 

раскрыть его влияние не представляется возможным. 

Эта позиция требует отдельного рассмотрения и прове-

дения дальнейшей работы. 
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Abstract: In the modern world, a number of features of an adult person’s view of life, which lead him to the personal 

immaturity (infantilism) and the insufficient professionalism, have broadly spread. Such view of life is based on the desire 

for easy insouciant life, full of pleasures, that is actively promoted by mass media. The paper concentrates on the identifi-

cation of psychological factors contributing to the human exposure to influences preventing his full development and ma-

turity, as well as the factors that allow countering these unfavorable influences. 

The paper analyzes the works of Russian and foreign researchers published during the recent decade and considering 

the issues of personal maturity and infantilism, juvenilization of modern society, labor, idleness, game interest of adults, 

and demonstrative consumption. The author identifies characteristics of modern living conditions that, on the one hand, 

allow a person to develop progressively and, on the other hand, can be used for regressive development. The author sum-

marizes the results of several empirical works carried out earlier, during which personal and professional development was 

studied in connection with the moral development, the ability to make a positive moral choice.  

The analysis of unfavorable tendencies in the development of adults in the modern world shows that the factors of sus-

ceptibility to infantilization are a number of features of a person’s internal attitude, as well as the failure to use the criteria 

of moral standards when assessing one’s actions and current events.  

Based on the comprehensive analysis of works on the problem under consideration and the results of the author’s em-

pirical research, it is concluded that the factors of progressive development and achievement of maturity are the following: 

a person’s having the inner position of an adult; a person’s engagement into labor activity according to the age norms; 

making positive moral choices in the situations of uncertainty; high level of moral development. 
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