
94

CC BY-NC

Social psychology and society 
2024. Vol. 15, no. 4, рр. 94—108

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150407 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online)

Социальная психология и общество 
2024. Т. 15. № 4. С. 94—108 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150407 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online)

Роль социальной активности молодежи в выраженности 
идентичностей и их согласованности

Шамионов Р.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» (ФГБОУ ВО СГУ), 
г. Саратов, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8358-597X, e-mail: shamionov@mail.ru

Бочарова Е.Е.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» (ФГБОУ ВО СГУ), 
г. Саратов, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7814-1581, e-mail: bocharova-e@mail.ru

Цель. Выявить роль приверженности к различным формам социальной активности в вы-
раженности идентичностей студенческой молодежи и их согласованности.

Контекст и актуальность. Социальная активность является сферой социализации моло-
дежи. Поэтому в процессе ее реализации формируются различные социально-психологические 
образования личности. Одними из важнейших выступают социальная и персональная иден-
тичность, рассматриваемые в данном исследовании как эффекты социальной активности. 
Важнейшей задачей является изучение роли вовлеченности в различные формы активности в 
формировании социальной идентичности и устойчивости личностно-ролевой идентичности 
молодежи. Такое научное знание позволит установить потенциал социальной активности для 
формирования социальной и личностной идентичности молодежи.

Дизайн исследования. Изучались факторная структура социальной идентичности и связь 
между видами идентичности и формами социальной активности. Для установления видов 
идентичности использован факторный анализ, наличие и характер взаимосвязи зафиксированы 
посредством корреляционного и регрессионного анализов.

Участники. 442 жителя России (средний возраст — 21,8 года; 33,5% мужчин, 66,5% женщин).
Методы (инструменты). Анкета, включающая 18 вопросов-шкал, содержательно описыва-

ющих формы социальной активности (Р.М. Шамионов и др.); 17 категорий социальной иден-
тичности, выделенных на основе предварительного пилотажа; методика устойчивости лич-
ностно-ролевой идентичности (Е.А. Петраш, В.Б. Никишина).

Результаты. Различные категории социальной идентичности образуют 4 укрупненные 
группы (вида) на основании факторного анализа: персональная, иррегулярная, политическая 
и гражданско-семейная идентичность. Сочетание разных форм социальной активности соз-
дает условия для проявлений отдельных видов социальной идентичности. Формы социальной 
активности объясняют от 21% до 36% вариаций социальной идентичности. Наиболее вы-
раженная связь устойчивости личностно-ролевой идентичности обнаружена с гражданской 
идентичностью.

Основные выводы. Включение студентов в определенные формы социальной активности 
может способствовать формированию различных видов идентичности и достижению опреде-
ленного их уровня. Также установлено, что согласованность личностно-ролевой идентичности 
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обусловлена положительно религиозной и семейно-бытовой активностью, а протестная, духов-
ная и досуговая формы способствуют ее снижению.

Ключевые слова: социальная активность; виды социальной идентичности; личностно-ро-
левая идентичность.
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Objective. To identify the role of commitment to various forms of social activity in the expression 
of student youth identities and their consistency.

Background. Social activity is the sphere of socialization of young people. Therefore, in the 
process of its implementation, various socio-psychological formations of the individual are formed. 
One of the most important is social and personal identity, considered in this study as the effects of 
social activity. The most important task is to study the role of involvement in various forms of activ-
ity in the formation of social identity and the stability of the personal role identity of young people. 
Such scientific knowledge will allow to establish the potential of social activity in the formation of 
youth identity.

Study design. The factor structure of social identity and the relationship between types of identity 
and forms of social activity were studied. To establish the types of identity, factor analysis was used, 
the presence and nature of the relationship were recorded through correlation and regression analyses.

Participants. 442 residents of Russia (average age 21,8; 33,5% men, 66,5% women).
Measurements. Questionnaire, including 18 scale questions, meaningfully describing the forms 

of social activity (R.M. Shamionov, etc.); 17 categories of social identity, identified on the basis 
of preliminary piloting; methodology of stability of personal-role identity (E.A. Petrash, V.B. Ni-
kishina).

Results. Various categories of social identity form 4 enlarged groups (types) based on factor analy-
sis. Various forms of social activity of young people form 4 enlarged groups (types) based on factor 
analysis: identity — personal, Internet-user, political and civil-family identity. The effects of combina-
tions of different forms of social activity is the formation of a particular type of social identity. Forms of 
social activity explain from 21% to 36% of variations in social identity. The most pronounced relation-
ship between the stability of personal-role identity was found with civic identity.

Conclusions. The inclusion of students in certain forms of social activity can contribute to the for-
mation of various types of identity and achieve a certain level of them. It is also established that the 
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Введение
В условиях глобальных преобразо-

ваний в области социально-экономиче-
ской и политической жизни российско-
го общества теоретическое осмысление 
проблемы соотношения социальной ак-
тивности и социальной идентичности, ее 
эмпирическая разработка приобретают 
ключевое значение.

Прежде всего, это связано с признани-
ем социальной активности в качестве су-
щественного фактора становления и раз-
вития личности как субъекта социального 
самоопределения, содержание которого 
отражается в характеристиках идентич-
ности. Социально-идентификационные 
процессы лежат в основе формирования 
более или менее устойчивых социальных 
интересов и выступают механизмами 
формирования гражданского общества 
[27]. Раскрытие объяснительного потен-
циала социальной активности молодежи 
в становлении и развитии социальной 
идентичности существенно расширяет 
представления об актуальных и потенци-
альных ресурсах солидаризации, консоли-
дации, стабильного развития и националь-
ной безопасности современного общества.

Осмысление многочисленных данных 
исследований, предпринятых нами [2; 11; 
13; 14] и рядом других авторов [1; 3; 5; 7; 
8; 9], приводит к пониманию социальной 
активности как частного случая инициа-
тивного воздействия субъектов на окру-

жающую среду, направленность которого 
связана с изменением и преобразованием 
социальных объектов, в результате чего 
происходят изменение самой личности и 
всей социальной ситуации, обретение че-
ловеком тех свойств субъекта и личности, 
которые предопределены его включением 
в деятельность различных групп, в соци-
альную активность Других, где происхо-
дит усвоение норм, ценностей и устано-
вок, очерчивающих границы возможной 
активности, ее направления [10; 11].

В современных психологических 
исследованиях подчеркивается диа-
лектический характер взаимодействия 
социальной активности и социальной 
идентичности. Актуализация социаль-
ной активности «опирается» на иденти-
фикационную матрицу субъекта [4; 16], 
в то же время эмпирическим референтом 
идентификационного выбора в пользу 
той или иной социальной общности яв-
ляется действие в системе целей и моти-
вов субъекта самоидентификации.

Доминирующее предположение в 
социальных науках состоит в том, что 
общие сходства являются основой для 
социальной идентификации и опреде-
ляют содержание идентичности. Как от-
мечает Дж.К. Тернер (J.C. Turner) [28], 
определение себя в терминах той или 
иной идентичности предполагает усвое-
ние содержания этой идентичности: это 
ценности, нормы и цели, направленные 

consistency of personal-role identity is positively conditioned by religious and family-household activ-
ity, and protest, spiritual and leisure forms contribute to its decrease.
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на то, чтобы действовать в соответствии 
с групповыми мотивами и продвигать 
интересы группы в целом. По сути, речь 
идет о дедуктивной модели формирова-
ния идентичности — «сверху вниз» [27].

Идея индуктивного способа формиро-
вания социальной идентичности получи-
ла эмпирическую поддержку в контексте 
развития проблемы реализации соци-
альных инициатив. Данные немного-
численных эмпирических исследований, 
посвященных изучению формирования 
идентичности по типу индуктивной мо-
дели («снизу вверх»), свидетельствуют 
о том, что ее формирование реализуется 
посредством «индивидуального вклада» 
членов группы деятельности в «Мы» 
идентичность [17; 18; 21; 22]. В ряде дру-
гих работ [19; 20; 23; 24] показана роль 
образовательной активности в форми-
ровании социальной идентичности. Ре-
ализация инициативной деятельности 
в сфере STEM-образования (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) 
приводит к актуализации гражданской и 
национальной идентичности [20].

Фокус научных интересов ученых 
сосредоточен на поиске механизмов 
формирования «новой» идентичности у 
представителей студенческой молодежи, 
в числе которых особое значение приоб-
ретает ролевая идентификация [19; 23; 
24]. Реализация образовательных ини-
циатив посредством участия в проектной 
деятельности, тренинговых программах 
позволит осуществить плавный переход 
от студенческой идентичности к иден-
тичности профессиональной.

Одним из важнейших показателей сфор-
мированности (и нормативности) иден-
тичности является ее согласованность [6], 
проявляющаяся в соотнесенности струк-
турных компонентов идентичности в их 
взаимосвязях [8]. Данная соотнесенность 
характеризует совпадение разных ипоста-

сей идентичности с точки зрения самона-
звания, активности и признания внешних 
оценок. Соответственно, согласованность 
личностно-ролевой идентичности характе-
ризует нормативное поведение субъекта.

Между тем следует отметить, что на 
сегодняшний день вопрос о роли соци-
альной активности студентов в развитии 
и становлении социальной идентичности 
остается вне поля активного внимания 
как российских, так и зарубежных ученых. 
Поэтому важное значение для практики 
приобретает научное знание о роли соци-
альной активности в формировании лич-
ностно-ролевой идентичности, которая 
отражает обретение не только представ-
лений о себе как личности, обладающей 
различными характеристиками (как части 
Я-концепции), но и как носителе опреде-
ленных социальных ролей, осваиваемых в 
процессе этой активности.

Цель данного исследования — изучить 
роль приверженности к различным фор-
мам социальной активности в выражен-
ности идентичностей молодежи.

Вопросы исследования: 1) Какие 
формы социальной активности являют-
ся факторами выраженности различных 
видов идентичности молодежи? 2) С ка-
кими формами социальной активности 
согласуется устойчивость личностно-ро-
левой идентичности?

Метод
Участники исследования. В исследова-

нии приняли участие 442 человека в воз-
расте от 16 лет до 31 года, средний возраст 
М = 21,8; SD = 6,23, мужчин 148 (33,5%), 
женщин — 296 (66,5%), проживающих: в 
селе — 10%, малом городе — 26%, боль-
шом городе — 59%, мегаполисе — 5%.

Задачи: 1) провести факторный ана-
лиз категорий идентичности и вывести 
новые переменные, соответствующие ви-
дам идентичности молодежи;
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2) установить связь видов идентично-
сти с согласованностью личностно-роле-
вой идентичности;

3) провести сравнительный анализ 
форм социальной активности как преди-
кторов видов социальной идентичности.

Методики исследования. Для реализа-
ции цели исследования была применена 
анкета, включающая 12 вопросов-шкал, 
содержательно описывающих формы со-
циальной активности (альтруистическая, 
досуговая, социально-политическая, ин-
тернет-сетевая, гражданская, социально-
экономическая, образовательно-развива-
ющая, духовная, религиозная, протестная, 
радикально-протестная, субкультурная) 
(Р.М. Шамионов, И.В. Арендачук, Е.Е. Бо-
чарова, М.В. Григорьева и др.) [11]. Для 
целей данного исследования перечень во-
просов дополнен 6 вопросами-шкалами 
(спортивно-оздоровительная, культурно-
массовая, семейно-бытовая, экологиче-
ская, интернет-поисковая, профессиональ-
ная). Респондентам предлагалось оценить 
свою активность по 5-балльной шкале 
Лайкерта (от min — 1 «практически никог-
да» до max — 5 «постоянно»). Проведен-
ный психометрический анализ показал, 
что интегральная шкала активности по-
казала приемлемую согласованность при 
удалении пункта, α-Кронбаха = 0,82—0,84.

Для изучения социальной идентич-
ности был проведен пилотаж с участием 
30 человек в возрасте 18—25 лет (средний 
возраст — 21,4 года), лиц мужского и жен-
ского пола, пропорционально которым 
были заданы открытые вопросы: «С какой 
группой вы себя отождествляете? К ка-
кой социальной группе вы можете себя 
отнести?», в результате выделены наибо-
лее часто встречающиеся категории иден-
тичности. В настоящем исследовании ре-
спондентам было предложено оценить, в 
какой степени они могут себя отнести к 
соответствующим характеристикам или 

группам, используя для этого 7-балльную 
шкалу, где 1 — самая низкая выражен-
ность, а 7 — самая высокая выраженность.

Согласованность личностно-ролевой 
идентичности выявлялась с помощью ме-
тодики Е.А. Петраш [8]. В соответствии с 
методикой респонденту было предложено 
последовательно проранжировать в по-
рядке убывания (1 — максимальная зна-
чимость, 15 — минимальная значимость) 
представленный список ролей с позиции 
«Я о себе», распределенный по 3 группам 
(например, гражданин, гражданский, про-
являть гражданскую ответственность). 
Внутренняя согласованность шкалы при-
емлема для применения: α-Кронбаха = 0,88.

Респонденты также указывали возраст 
и пол, место проживания, образование.

Методы анализа данных. Для обра-
ботки первичных данных использован 
статистический программный комплекс 
IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO.

Социально-демографические данные 
изучались с помощью описательной стати-
стики (отраженной в средних значениях, 
стандартных отклонениях и процентах).

На следующем этапе мы провели фак-
торный анализ и вывели новые переменные, 
характеризующие наиболее выраженные 
виды социальной идентичности молодежи.

Затем мы провели процедуру регрес-
сионного анализа для установления эф-
фектов социальной активности на раз-
ные виды социальной идентичности и 
ее устойчивости. Фиксировались коэф-
фициент Бета, критерий Стьюдента, его 
значимость, приращение R2, показатели 
критерия Фишера и общий показатель R2.

Результаты
На первом этапе исследования нами 

проверена гипотеза о структуре социаль-
ной идентичности студенческой молодежи. 
Для этого проведен эксплораторный фак-
торный анализ всех категорий с использо-
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ванием Varimax-вращения, которые были 
выделены на пилотажном исследовании.

В результате факторного анализа вы-
делено 4 фактора показателей социаль-
ной идентичности студентов, охватыва-
ющих 52% общей дисперсии. Показатели 
меры адекватности (0,77) и критерия 
Бартлетта (χ2 = 1615,141, p <0,001) сви-
детельствуют в пользу высокой адек-
ватности. Содержательный анализ этих 
факторов позволяет выделить 4 вида 
идентичности. Первый фактор включа-

ет персональные характеристики и ука-
зание на социально-демографическую 
группу (молодежи), как их определяют 
респонденты. Его обобщение позво-
ляет определить его как персональная 
идентичность. Второй фактор является 
наиболее сложным для интерпретации, 
поскольку включает категории, отно-
сящиеся к разным областям — наряду с 
юзерами (пользователями интернета) в 
него включены характеристики «скучаю-
щие», «атеисты» и «неформалы», опреде-

Т а б л и ц а  1
Результаты факторного анализа категорий идентичности и корреляционного 

анализа новых переменных с согласованностью личностно-ролевой идентичности

Идентификационные категории
Факторы социальной идентичности

1 2 3 4
справедливые 0,726
активные 0,703
свободные 0,698
молодежь 0,558
тусовщики 0,520
нормальные 0,505
юзеры 0,686
скучающие 0,659
атеисты 0,623
неформалы 0,501
партийные активисты 0,739
идейные 0,643
либералы 0,608
оппозиционеры 0,586
граждане России 0,796
патриоты 0,775
члены семьи 0,702
Дисперсия, в %. Всего: 52,02 14,64 12,94 12,78 11,66
Альфа 0,70 0,61 0,67 0,67
Согласованность личностно-ролевой 
идентичности

0,04 —0,10* —0,11* 0,17**

Примечание. Использованы следующие обозначения значимости коэффициентов: * — p < 0,05; 
** — p < 0,01. Фактор 1 — персональная идентичность, фактор 2 — иррегулярная (альтернатив-
ная) идентичность, фактор 3 — политическая идентичность, фактор 4 — гражданско-семейная 
идентичность.
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ляющие скорее позицию лиц, включен-
ных в интернет-сообщества. Его можно 
определить как иррегулярная (альтер-
нативная) идентичность. Третий фак-
тор объединил категории, относящиеся 
к принадлежности молодых людей к раз-
ным политическим группам. Его можно 
определить как политическая идентич-
ность. Наконец, четвертый фактор вклю-
чил категории гражданства, патриотизма 

и семейности. Его можно определить как 
гражданско-семейная идентичность.

Из результатов корреляционного ана-
лиза следует, что три обобщенных показа-
теля из четырех связаны с согласованно-
стью личностно-ролевой идентичности.

На следующем этапе нами проведен ре-
грессионный анализ для проверки гипоте-
зы 2 об эффектах реализуемых форм актив-
ности на вариации видов идентичности.

Т а б л и ц а  2
Формы реализуемой социальной активности 

как предикторы видов идентичности

Формы социальной активности/ 
Виды идентичности

В
Стандарт-

ная ошибка
Бета t p ΔR2

Персональная идентичность
Константа –1,964 0,198 –9,916
Культурно-массовая активность 0,163 0,04 0,2 4,121 0 0,12
Досуговая активность 0,217 0,047 0,215 4,649 0 0,06
Спортивно-оздоровительная активность 0,104 0,038 0,131 2,725 0,007 0,02
Интернет-сетевая активность 0,088 0,033 0,12 2,659 0,008 0,01

R2 = 0,21, F = 28,77, p < 0,001
Иррегулярная идентичность

Константа –0,213 0,21 –1,012 0
Субкультурная активность 0,222 0,042 0,256 5,245 0 0,11
Религиозная активность –0,172 0,04 –0,193 –4,241 0 0,06
Спортивно-оздоровительная активность –0,151 0,038 –0,189 –3,993 0 0,03
Интернет-сетевая активность 0,102 0,033 0,14 3,104 0,002 0,02
Профессиональная активность –0,114 0,035 –0,148 –3,212 0,001 0,02
Протестная активность 0,148 0,052 0,143 2,829 0,005 0,01
Досуговая активность 0,11 0,046 0,109 2,395 0,017 0,01

R2 = 0,26, F = 21,69, p < 0,001
Политическая идентичность

Константа –1,086 0,164 6,64 0
Протестная активность 0,279 0,062 0,271 4,49 0 0,27
Социально-политическая активность 0,163 0,046 0,176 3,578 0 0,05
Радикально-протестная активность 0,169 0,06 0,16 2,8 0,005 0,01
Альтруистическая деятельность 0,091 0,038 0,107 2,392 0,017 0,01
Интернет-поисковая активность –0,097 0,034 –0,112 –2,83 0,005 0,01
Духовная активность 0,071 0,033 0,091 2,154 0,032 0,02

R2 = 0,36, F = 40,46, p < 0,001
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Как видно из табл. 2, персональная 
идентичность, как зависимая переменная, 
объясняется такими формами активно-
сти, как культурно-массовая, интернет-
сетевая и спортивно-оздоровительная, в 
которых, очевидно, молодые люди полу-
чают подтверждение своим качествам, 
объединяющим их со многими другими.

Иррегулярная идентичность объ-
ясняется субкультурной, протестной, 
интернет-сетевой и досуговой активно-
стью, снижают ее религиозная, спортив-
но-оздоровительная и профессионально-
трудовая активность.

Политическая идентичность объяс-
няется включенностью в такие формы 
активности, как социально-политиче-
ская активность, протестная и радикаль-
но-протестная активность, альтруисти-
ческая и духовная формы активности. 
Антагонистом выступает интернет-поис-
ковая активность.

Изменения гражданской идентично-
сти объясняются совместным эффектом 

ряда форм социальной активности — се-
мейно-бытовой, религиозной и граждан-
ской, а негативно на нее влияют протест-
ная и досуговая формы.

Согласованность личностно-ролевой 
идентичности (по Е.А. Петраш) детерми-
нирована реализацией семейно-бытовой 
и религиозной активностей, а протест-
ная, духовная и досуговая формы актив-
ности сопряжены с менее значительной 
согласованностью идентичности.

Обсуждение результатов
В результате факторного анализа иден-

тификационных категорий студентов уста-
новлено, что наиболее сильным фактором 
является фактор персональной идентич-
ности, а наиболее слабым — фактор граж-
данско-семейной идентичности. Заметим 
также, что политическая идентичность яв-
ляется более сильным фактором, нежели 
гражданская. Персональная идентичность 
студентов в качестве наиболее выраженной 
включает категории, которые характеризу-

Формы социальной активности/ 
Виды идентичности

В
Стандарт-

ная ошибка
Бета t p ΔR2

Гражданско-семейная идентичность
Константа –1,302 0,218 5,97
Семейно-бытовая активность 0,308 0,039 0,335 7,821 0 0,16
Гражданская активность 0,22 0,041 0,25 5,393 0 0,08
Религиозная активность 0,17 0,041 0,191 4,097 0 0,02
Протестная активность –0,165 0,045 –0,16 –3,707 0 0,02
Досуговая активность –0,101 0,042 –0,1 –2,415 0,016 0,01

R2 = 0,29, F = 36,39, p < 0,001
Согласованность личностной идентичности

Константа 26,465 1,639 16,15 0
Протестная активность –0,671 0,318 –0,104 –2,106 0,036 0,1
Религиозная активность 0,925 0,285 0,176 3,245 0,001 0,2

Духовная активность –0,737 0,278 –0,15 –2,649 0,008 0,2

Семейно-бытовая активность 0,804 0,319 0,129 2,519 0,012 0,1

Досуговая активность –0,69 0,331 –0,109 –2,086 0,038 0,1

R2 = 0,07, F = 6,31, p < 0,001
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ют молодежь с точки зрения привержен-
ности к определенным нормам поведения. 
Второй по значимости фактор охватывает 
категории, где активные пользователи ин-
тернета, скучающие, атеисты и неформалы 
объединены в единую систему, что может 
свидетельствовать об использовании ин-
тернета как способа ухода от скуки и норма-
тивной обыденности. Примечательно здесь 
то, что идентификация активного пользо-
ватели Сети подкрепляется категориями, 
характеризующими личность определен-
ным противопоставлением неписаным 
общественным правилам. Поэтому такая 
идентичность интерпретирована нами как 
иррегулярная. Третий фактор включает в 
себя все категории, связанные с полити-
ческими группами, вне зависимости от их 
ориентаций, что может свидетельствовать 
об их индифферентности с точки зрения 
направленности. Наконец, четвертый по 
выраженности фактор составляют кате-
гории гражданства, патриотизма и семьи, 
что свидетельствует об их равноценности 
и связанности. Заметим, что согласован-
ность личностно-ролевой идентичности на 
уровне когнитивных, эмоционально-моти-
вационных и поведенческих структурных 
параметров личностной идентичности [6] 
связана сильнее с гражданско-семейной 
идентичностью и не связана с личностной, 
а с иррегулярной и политической идентич-
ностью связана отрицательно. Эти данные 
свидетельствуют в пользу того, что вы-
раженность последних двух видов иден-
тичности связана с рассогласованностью 
личностно-ролевой идентичности по се-
мантическому признаку, что может также 
говорить о недостаточной определенности 
идентичности [6] лиц с выраженными вто-
рым и третьим видами.

Обратимся к результатам регресси-
онного анализа, в котором в качестве 
зависимой переменной была отобрана 
переменная идентичности, а в качестве не-

зависимых — степень участия/привержен-
ности в различных формах активности. Из 
представленных результатов видно, что 
персональная идентичность студентов со-
пряжена с культурно-массовой, досуговой, 
спортивной и интернет-сетевой активно-
стью. Очевидно, в этих формах участия, во 
взаимодействии с другими в организован-
ных и неорганизованных формах студенты 
лучше осознают, какие они — справедли-
вые, активные, свободные и т.д. Поскольку 
это самый сильный фактор, данные формы 
активности являются для них наиболее 
важными с точки зрения формирования их 
персональной идентичности. С другой сто-
роны, отсутствие связи с согласованностью 
структуры личностно-ролевой идентично-
сти может говорить об активном становле-
нии этого вида идентичности.

Иррегулярная идентичность обуслов-
лена положительно такими формами 
активности, которые вступают в проти-
воречие с «традиционными» формами 
(субкультурная, протестная, интернет-
сетевая, досуговая), и отрицательно — с 
формами, которые поддерживаются как 
нормативные в обществе (религиозная, 
спортивно-оздоровительная, профес-
сиональная). Ранее отмечалось, что ин-
тернет-сетевая и досуговая активность 
связаны отрицательно с религиозной 
идентичностью [13].

Необходимо отметить, что предиктора-
ми политической идентичности являются 
формы активности, которые выступают ан-
тагонистами друг другу — с одной стороны, 
связанные приверженности к религиозной 
и альтруистической активности, а с дру-
гой — субкультурная и протестная формы 
активности. Ранее нами было установлено, 
что эти пары форм активности относятся к 
ее разным видам [13]. Однако следует так-
же отметить и то, что политическая иден-
тичность студентов оказывается гораздо 
шире по своему содержанию, нежели спец-
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ифическая отнесенность к какой-то одной 
ее области (например, провластной или оп-
позиционной). Эти данные согласуются и с 
представлениями о политическом (власт-
ном) типе личности Э. Шпрангера, в соот-
ветствии с которыми это тот тип личности, 
который способен внушать свои ценност-
ные установки, стремится преобладать над 
другими, а иные мотивации играют вспо-
могательную роль. Однако необходимо 
также упомянуть, что Э. Шпрангер считал, 
что различаются «активные и пассивные 
политические натуры»: одни стремятся к 
власти, другие не могут ориентироваться 
без руководства [15].

Гражданско-семейная идентичность 
студентов детерминирована формами 
активности, в которых молодые люди 
удовлетворяют свои потребности в при-
надлежности к семье и религиозным 
институтам, принимают участие в граж-
данских акциях. Очевидно, в процессе 
реализации такой активности и проис-
ходит фиксация группового Мы в соот-
ветствующих социальных общностях, 
базирующихся на традиционных ценно-
стях и направленных на формирование 
гражданской позиции принадлежности 
стране. Это хорошо проявляется даже 
на уровне второго поколения мигрантов 
[26]. Между тем протестная, интернет-
сетевая и культурно-массовая формы 
активности, напротив, такую идентич-
ность подрывают. Очевидно, в рядах 
приверженцев таких форм активности 
принадлежность стране ассоциируется 
(связывается воедино) с официальной 
идеологией власти. Соответственно, не-
приятие каких-либо официальных дей-
ствий, норм, запретов и позиции (согла-
сованной с идеологией) становится и 
неприятием поддерживающего это боль-
шинства и самого гражданства.

Интересным здесь является отрица-
тельная предикция приверженностью к 

досуговой форме активности. Казалось 
бы, эта форма активности студентов при-
звана формировать позитивную граждан-
скую идентичность, но в реальности ока-
зывается иначе. На наш взгляд, имеется 
определенная путаница в самом понима-
нии студентами гражданства, в том, что 
значит «быть гражданином России». Воз-
можно, это связано с некоторым дефици-
том положительных эмоций, связанных с 
гражданством. Такое предположение опи-
рается на представления о патриотизме, в 
основе которых находится чувство патри-
отизма, включающего принятие страны и 
причастность к позитивному в стране, а 
«достижения», убивающие, деструктури-
рующие, разрушающие своего и чужого, — 
не предмет патриотизма [12, с. 132—133].

Кроме того, принятие гражданства, 
идентичность связаны с позитивными 
представлениями не только о прошлом, 
но и о будущем в пределах страны [12, 
с. 67—68]. С другой стороны, корреляция 
этого вида идентичности с согласованно-
стью личностно-ролевой идентичности 
говорит о ее наиболее высокой степени 
сформированности (по крайней мере у 
определенной части респондентов).

Роль социальной активности в выра-
женности согласованности личностно-
ролевой идентичности не кажется значи-
тельной, тем не менее она подтверждает 
теоретические представления и эмпири-
ческие результаты исследований, в со-
ответствии с которыми согласованность 
связана с нормативным поведением [6]. 
Из наших результатов выясняется не-
однозначная позиция духовной активно-
сти как препятствующей согласованности 
личностно-ролевой идентичности, что 
требует дополнительных изысканий.

Заключение
Социальная активность студентов яв-

ляется сферой их социализации. В ней 
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завязываются взаимоотношения с дру-
гими, происходит усвоение новых норм, 
ценностей и установок, формирование 
социальной идентичности. В результате 
данного исследования нами предпринята 
попытка определить роль социальной ак-
тивности в формировании определенных 
видов идентичности студентов.

Социальная идентичность студен-
тов структурируется в соответствии с 
присваиваемыми характеристиками-
категориями, имеющими преимуще-
ственное значение для их повседневной 
деятельности в среде других. В резуль-
тате факторного анализа нами выделены 
4 основных вида идентичности — персо-
нальная, иррегулярная, политическая и 
гражданско-семейная. С тремя видами 
идентичности связана согласованность 
личностно-ролевой идентичности, ха-
рактеризующая степень ее сформиро-
ванности: положительно — с граждан-
ской идентичностью, отрицательно — с 
политической и иррегулярной.

Различные формы активности спо-
собствуют выраженности отдельных 
видов социальной идентичности и со-
гласованности личностно-ролевой иден-
тичности. Персональная идентичность 
детерминирована включенностью в 
культурно-массовую, досуговую, спор-
тивно-оздоровительную и интернет-се-
тевую формы активности.

Иррегулярная идентичность обуслов-
лена включенностью в субкультурную, 
протестную, интернет-сетевую и досуго-
вую формы активности, которые образу-
ют единую систему, а снижают ее рели-
гиозная, спортивно-оздоровительная и 
профессионально-трудовая активность.

Включение личности в социально-
политическую, протестную и радикаль-
но-протестную, альтруистическую и 
духовную формы активности является 
фактором политической идентичности, 

интернет-поисковая активность способ-
ствует ее снижению.

Гражданская идентичность, ха-
рактеризующая достигнутый уровень 
личностно-ролевой идентичности, об-
условлена совместной детерминацией 
семейно-бытовой, религиозной и граж-
данской активности, а негативно на нее 
влияют протестная и досуговая формы.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что включение студентов в 
определенные формы социальной актив-
ности/социального участия может спо-
собствовать формированию различных 
видов идентичности и достижению опре-
деленного их уровня, который впослед-
ствии регулирует выбор деятельности и 
поступки молодежи. Однако для этого 
необходимо учитывать, что разные фор-
мы социальной активности (в том числе 
специально организуемые) имеют разный 
потенциал для формирования конкрет-
ных видов социальной идентичности.

Дальнейшие исследования могут быть 
направлены на установление эффектов 
отдельных форм и видов (сочетанных 
форм) социальной активности на уровне 
социальной и профессиональной иден-
тичности, экзистенциальной исполнен-
ности и социального самоопределения 
студентов. Это позволит установить, ка-
кие формы социальной активности наи-
лучшим образом обеспечивают социаль-
ное самоопределение личности.

Ограничения исследования. Основные 
ограничения исследования связаны с узо-
стью методического аппарата и сравнитель-
но-корреляционным дизайном. Для уста-
новления каузальных связей необходимо 
сосредоточиться на отдельных группах сту-
дентов, задействованных в определенных 
формах активности. Например, известны 
исследования идентичности гражданских 
активистов и волонтеров, но их результаты 
трудно сопоставимы между собой.
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