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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
EDITORIAL

Соотношение социальных и персональной идентичностей: 
современное состояние проблемы

Белинская Е.П.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
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ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3057-5273, e-mail: elena_belinskaya@list.ru

Взаимосвязь особенностей идентификационных структур личности и характеристик со-
временного социального пространства не нуждается в развернутых доказательствах. В услови-
ях «текучей» современности внимание исследователей закономерно смещается от структур-
ных составляющих «Я» к процессуальным проявлениям идентичности. В итоге традиционная 
для социальной психологии проблема соотношения персональной и социальных идентичностей 
человека начинает приобретать новое звучание.

Для цитаты: Белинская Е.П. Соотношение социальных и персональной идентичностей: современное со-
стояние проблемы // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 4. C. 5—11. DOI: https://doi.
org/10.17759/sps.2024150401

Correlation of Social and Personal Identities: 
Current State of the Problem

Elena P. Belinskaya
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3057-5273, e-mail: elena_belinskaya@list.ru

The relationship between the features of personality identification structures and the characteristics 
of modern social space does not need detailed evidence. In the conditions of “fluid” modernity, the atten-
tion of researchers naturally shifts from the structural components of the “I” to the procedural manifes-
tations of identity. As a result, the problem of the correlation of a person’s personal and social identities, 
which is traditional for social psychology, begins to acquire a new sound.

For citation: Belinskaya E.P. Correlation of Social and Personal Identities: Current State of the Prob-
lem. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 4, pp. 5—11. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150401 (In Russ.).
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Исследования рубежа 20-го — начала 
21-го веков ознаменовались активным 
интересом практически всего социо-
гуманитарного знания к проблематике 
идентичности, который не ослабевает 
и в наши дни. Стало уже достаточно 
традиционным связывать этот факт с 
актуальной динамикой социального 
пространства, которое все более и бо-
лее приобретает черты непредсказуе-
мой вариативности, многовекторной 
потенциальности, неконтролируемости 
со стороны социальных акторов [1; 2; 
3], что закономерно переживается чело-
веком нашей эпохи как онтологическая 
неопределенность [5]. Данные особен-
ности неминуемо отражаются в харак-
теристиках идентичности современ-
ного человека, ведь «идентичность как 
элемент субъективной реальности на-
ходится в динамической взаимосвязи с 
состояниями общества» [6, с. 29]. И по-
тому, в то время как социологи все чаще 
ищут специфики социального развития 
в особенностях идентификационных 
структур человека, ибо именно «иден-
тичность все более становится призмой, 
через которую рассматриваются, оце-
ниваются и изучаются многие важные 
черты современной жизни» [2, с. 176], 
психологи все более экстраполируют 
многие актуальные особенности постро-
ения идентичности нашего современни-
ка на общественные процессы [8; 10].

В этой ситуации социальная психо-
логия оказывается в достаточно слож-
ном положении, прежде всего — в силу 
собственного междисциплинарного ста-
туса. Имея более чем полувековые тра-
диции освоения проблематики идентич-
ности и несомненно лидируя в ней, она 
вынуждена, с одной стороны, мириться 
с актуальным масштабированием гно-
сеологического контекста ее освоения, 
который выражается во все более актив-

ном включении понятия идентичности 
в круг других концептов — смыслов и 
ценностей, мотивации, агентности [7; 
9]. С другой стороны, в этой ситуации 
именно социально-психологическое 
знание, откликаясь на исходно социаль-
но-философский тезис о кризисных яв-
лениях в построении идентичности со-
временного человека — как «текучей», 
лишенной структурной определенности 
и завершенности [3; 11], в максимальной 
степени оказывается призвано не толь-
ко концептуально осмыслить данную 
феноменологию, но и дать ей эмпири-
ческие операционализации, не допустив 
при этом окончательного «размывания» 
самого понятия идентичности.

Неудивительно, что в этих условиях 
получают новое звучание ставшие уже, 
казалось бы, достаточно традиционными 
вопросы. К таковым относится и вопрос 
о соотношении персональной и социаль-
ных идентичностей, вынесенный в тему 
текущего номера журнала. Напомним, 
что проблема соотношения персонально-
го и социального полюсов идентифика-
ционных структур личности возникла в 
социальной психологии как определен-
ное «отражение» общепсихологической 
проблемы изменчивости/устойчивости 
Я. Характерным решением для социаль-
но-психологического знания стал отход 
от классического понимания идентич-
ности как некоего «ядра» личности, от-
ветственного за переживание человеком 
своей целостности и самотождествен-
ности, постепенно уступая место пред-
ставлениям об ее изменчивости. И если 
первоначально данная изменчивость 
мыслилась как динамика исключитель-
но социальных идентичностей, то с раз-
витием и укреплением целого спектра 
когнитивистских моделей идентичности, 
базирующихся на концепциях А. Тэш-
фела и Дж. Тернера, постановка данной 
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проблемы стала во многом иной: в центре 
внимания оказались вопросы соотноше-
ния и «взаимопереходов»  ичностной и 
социальной идентичностей. Целый ряд 
социально-психологических концепций 
идентичности в конце 20-го века начи-
нает акцентировать вопросы личностной 
рефлексии взаимодействия с социаль-
ным окружением, контекстуальность 
ценностного и аффективного отношения 
человека к фактам социального влияния, 
специфику его когнитивной активности 
и возможных когнитивных искажений в 
построении своего Я. В результате измен-
чивость/устойчивость идентичности все 
более начала пониматься как неоднознач-
ность результата самокатегоризации, за-
дающая множественность и потенциаль-
ность Я в целом. В итоге сформировался 
определенный консенсус социально-пси-
хологических позиций относительно те-
зиса о неоднозначности и вариативности 
соотношения персональной и социаль-
ной идентичностей, а, соответственно, в 
понимании проблемы баланса изменчи-
вости/устойчивости Я-структур посту-
лировалась известная процессуальность, 
превратившая этот баланс в постоянное 
«балансирование» [4]. И потому сегодня 
традиционная дихотомия «персональная 
идентичность vs социальная идентич-
ность», акцентировавшая структурные 
составляющие Я, фактически уходит в 
прошлое, в то время как современная 
идентичность все более понимается как 
постоянный процесс ее трансформаций, 
когда оба полюса (и  оциальная, и пер-
сональная идентичность) одновремен-
но достраиваются человеком сообразно 
«внешне-внутренней диалектике» иден-
тификаций. Думается, что феноменологи-
чески основная задача здесь — это поиск 
каждым человеком допустимого для себя 
лично баланса устойчивости/изменчиво-
сти всех представлений о себе.

Подчеркнем, что именно эта пробле-
ма мыслилась в самом начале 21-го века 
как одна из системообразующих онто-
логических проблем современности: 
«Проблема…<века>… состоит не столько 
в том, как обрести избранную идентич-
ность и заставить окружающих признать 
ее, сколько в том, какую идентичность 
выбрать и как успеть вовремя сделать 
другой выбор, если ранее избранная по-
теряет свою ценность» [3, с. 185]. Впро-
чем, сегодняшняя динамика социального 
пространства иногда приводит исследо-
вателей и к более радикальной позиции 
в вопросе о соотношении персональной 
и социальных идентичностей. Так, об-
ращение к анализу деструктивных лич-
ностных следствий столь ускоряющейся 
и одновременно непредсказуемой соци-
альности с ее неослабевающей «хваткой 
идентичности», которая постоянно рас-
кручивает спираль социальной атоми-
зации, заставляет мыслить в качестве 
выхода возвращение в ситуацию, «когда 
меньше Я — значит больше мира» [11, 
с. 133], напоминая о том, что значимой 
функцией любых идентификаций явля-
ется поддержание социального взаимо-
действия.

Определенный вклад в развитие мно-
гих из выделенных аспектов современ-
ного состояния проблематики идентич-
ности вносят статьи, опубликованные в 
данном тематическом номере.

Раздел «Теоретические исследова-
ния» открывает статья Н.В. Гришиной, 
акцентирующая пересмотр традицион-
ных представлений о личностной фе-
номенологии в сторону холистического 
подхода. Автор обращается к такому фун-
даментальному свойству личности, как 
целостность, и предлагает рассматривать 
идентичность в качестве основного ее 
проявления. Думается, что современные 
взгляды на идентичность, предполагаю-
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щие ее процессуальный характер, вполне 
позволяют это сделать; более того, кон-
текстуальная «рамка анализа», заданная 
автором, помогает конструктивно пре-
одолеть известное противоречие в по-
нимании идентичности, а именно — кон-
цептуально соединить изменчивость и 
устойчивость, множественность и един-
ство идентификационных структур.

Обращение к динамическим проявле-
ниям идентичности по-новому обращает 
исследователей к механизмам ее функци-
онирования. Вопросу возможных защит-
ных механизмов идентичности, реализуе-
мых на личностном и групповом уровне, 
посвящена статья Т.А. Нестика. Анализ 
социально-психологических механизмов, 
поддерживающих эффект лингвистиче-
ской позитивности («эффект Поллиан-
ны»), позволяет автору не только дать 
новые объяснения стремления человека к 
позитивной оценке себя и своей группы, 
но и наметить перспективные направле-
ния изучения идентичности в современ-
ных условиях трудно контролируемых 
угроз и коллективных травм.

Одним из факторов, определяющих 
нарастающие риски современности, явля-
ется цифровизация практически всех сфер 
жизнедеятельности и социальной прак-
тики. Характеристика современного со-
циального мира как цифрового уже стала 
достаточно традиционной, а исследования 
трансформаций идентичности в условиях 
виртуальной коммуникации имеют со-
лидные традиции как в отечественной, так 
и в зарубежной психологии. Третья статья 
данного раздела, написанная Г.У. Солда-
товой и ее молодыми коллегами С.В. Чи-
гарьковой и С.Н. Илюхиной, открыва-
ет, как представляется, принципиально 
новую страницу для психологического 
изучения личности в ситуации нараста-
ющей цифровизации повседневности, во-
площая идею «смешения» реальности и 

виртуальности в анализе феноменологии 
идентичности. Завершает данный раздел, 
во многом вступая в заочную полемику с 
предыдущей позицией, статья О.А. Пер-
сидской, в которой ряд идентификацион-
ных трансформаций человека цифрового 
мира описан и специфицирован через на-
бор поведенческих сценариев при вирту-
альной коммуникации.

Содержание следующего раздела, 
«Эмпирические исследования», доста-
точно разнопланово как тематически, так 
и методически и отражает многообразие 
«эмпирического пространства» пробле-
матики идентичности в целом.

Статьи Е.М. Мещеряковой, А.В. Се-
рого, М.С. Яницкого и Р.М. Шамио-
нова, Е.Е. Бочаровой раскрывают воз-
можные направления эмпирического 
поиска системных личностных свойств 
как предикторов процессуальных харак-
теристик идентификационных струк-
тур. В первом случае в качестве такого 
предиктора выступают особенности 
временной перспективы личности, а во 
втором — просоциальная активность. 
Статья М.В. Клементьевой, с одной сто-
роны, продолжает эту тему, продемон-
стрировав роль такой фундаментальной 
личностной диспозиции, как толерант-
ность к неопределенности, в реализации 
различных статусов идентичности, а с 
другой — обращена к особенностям иден-
тификаций в виртуальном пространстве.

Отдельный, содержательно и числен-
но доминирующий блок этого раздела 
образуют статьи, посвященные вопросам 
национальной и гражданской идентич-
ностей. Представляется, что столь вы-
раженный исследовательский акцент, 
фактически оставивший за рамками но-
мера изучение многих других социальных 
идентичностей (гендерной и профессио-
нальной прежде всего), не случаен — для 
него имеются определенные объективные 
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предпосылки. «Размывание» многих со-
циальных оснований для самокатегориза-
ции в условиях глобализации неизбежно 
активирует в человеке «поиск корней», и 
интересно, что сегодня подобное стремле-
ние реализуется не только через традици-
онно отмечающийся в исследованиях ин-
терес человека к собственной этнической 
и/или религиозной принадлежности, но 
и через попытки идентификации с доста-
точно трудно определяемыми социальны-
ми группами, отражением чего и являются 
национальная и/или гражданская иден-
тичность. В статье О.А. Гулевич и С.С. Ко-
симовой на масштабной выборке россиян 
доказательно продемонстрировано, что 
существующие различия во взаимосвязях 
национальной идентичности респонден-
тов и их отношения к людям с полярны-
ми политическими взглядами зависят от 
степени конструктивности национальной 
идентификации, понимаемой как воз-
можность ее отграничения от националь-
ного нарциссизма. Следующие две статьи 
центрированы на выявлении личностных 
предикторов национальной и/или граж-
данской идентичности: индонезийские 
авторы Б. Байдхови, М. Престон, В. Сях-
путра, А.Д. Кахиани, Д. Рабита исследу-
ют в качестве таковых самовосприятие 
человеком собственной компетентности 
и особенности локуса контроля, а работа 
А.В. Микляевой и О.М. Самойлова посвя-
щена изучению целой плеяды различных 
социо-когнитивных особенностей лично-
сти в качестве факторов формирования и 
развития гражданской идентичности на 
подростковом этапе социализации.

Две статьи этого же раздела номера 
посвящены кросс-культурному анали-

зу закономерностей проявления таких 
вариантов социальной идентификации, 
как религиозная и этническая идентич-
ность, отдельно акцентируя влияние на 
это ценностных ориентаций личности. 
А.С. Берберян, Э.С. Берберян и О.Р. Ту-
чина представляют масштабное иссле-
дование взаимосвязей религиозной и 
этнической идентичностей с системой 
социальных ценностей и психологиче-
ским благополучием человека, прове-
денное на интересной выборке — армян-
ской молодежи Армении и этнических 
армянах, проживающих на российской 
территории, эмпирически демонстри-
руя системообразующую роль религи-
озной идентификации в обоих случаях. 
Н.В. Муращенкова, В.В. Гриценко и 
Е.В. Кулеш, опираясь на интегративную 
модель мотивов конструирования иден-
тичности, обращают внимание на значе-
ние ценностных оснований подобной мо-
тивации при формировании этнической 
идентичности в подростковом возрасте, 
одновременно фиксируя наличие реги-
ональных различий. Завершает номер 
статья О.А. Ананьевой и И.С. Прусовой, 
посвященная, по сути, мотивационному 
потенциалу идентичности в целом: ав-
торы эмпирически показывают, какие 
сложные причинно-следственные отно-
шения связывают социальную идентич-
ность, социальные предубеждения и по-
веденческие намерения человека.

Следует, наверное, также отметить, 
что часть присланных в редакцию статей 
в силу ограничения объема журнала бу-
дет перенесена в первый номер 2025 года.

Увлекательного вам чтения, дорогие 
читатели!
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Идентичность как проявление целостности личности
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Цель. Рассмотрение феномена идентичности в контексте целостности как фундамен-
тальной характеристики личности; обсуждение тезиса о возможности понимания идентич-
ности как проявления целостности личности.

Контекст и актуальность. Следствием перехода от структурных описаний личности с 
акцентом на ее устойчивых характеристиках к процессуально-динамическим описаниям, ха-
рактерного для современной психологии личности, становится усиление внимания к фундамен-
тальным свойствам личности и пересмотр ряда традиционных представлений о личностной 
феноменологии. К этим фундаментальным свойствам относится целостность личности. Раз-
работка подходов к изучению целостности является важнейшей задачей психологии, поскольку 
именно «разделенность» личности на отдельные психические образования считается одной из 
основных причин методологического кризиса психологии ХХ века. Описание целостности лично-
сти может быть осуществлено с помощью анализа личностных феноменов, которые являются 
ее проявлениями. В качестве основного феноменологического проявления целостности личности 
предлагается рассматривать идентичность личности.

Используемая методология. Системный подход к личности, методологические принципы 
процессуального подхода.

Основные выводы. В современной психологии понятия целостности и идентичности лич-
ности утрачивают структурную определенность и рассматриваются как динамичные образо-
вания. Для изучения идентичности важнейшее значение имеет признание ее контекстуальной 
природы. Во взаимодействии с контекстом идентичность выполняет функцию «собирания» 
личности, обеспечивающего ее целостность.

Ключевые слова: фундаментальные свойства личности; целостность личности; процессу-
альный подход; идентичность; контекстуальный характер идентичности; интегральные ха-
рактеристики личности.
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Введение
В своей работе конца 60-х годов 

Р. Мэй, утверждая, что «в наше время 
человек, раздираемый психологиче-
скими страстями, несет в себе бремя 
сотрясающих его эпоху конфликтов», 
проводит анализ проблем, пережива-
емых людьми ХХ века. Ссылаясь на 
ряд авторитетных изданий, он пишет 
о появлении проблемы идентичности. 
В конце 40-х — начале 50-х годов она, 
по его словам, «заботила лишь тера-

певтов с их пациентами». Но уже через 
десять лет тема идентичности обретает 
необыкновенную популярность: в кон-
це 50-х — начале 60-х годов «проблема 
идентификации была на устах у каж-
дого думающего человека: она стала 
постоянной темой карикатур в Нью-
Йоркере; десятки книг, написанных на 
эту тему, стали бестселлерами в своей 
области» [13, с. 21].

С тех пор проблема идентичности 
не уходит из поля зрения психологии, 

Identity as a Manifestation of the Wholeness of Personality
Natalia V. Grishina
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
ORCID: htpps://orcid.org/0000-0001-6763-7389, e-mail: n.v.grishina@spbu.ru

Objective. Consideration of the phenomenon of identity in the context of integrity as a fundamen-
tal characteristic of personality; discussion of the thesis on the possibility of understanding identity as a 
manifestation of personality wholeness.

Background. The consequence of the transition from structural descriptions of personality with 
an emphasis on its stable characteristics to processual-dynamic descriptions, characteristic of modern 
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а отчасти и гуманитарной науки в це-
лом1. Благодаря проводимым исследо-
ваниям расширяются представления 
о природе и феноменологии идентич-
ности, в современной психологии лич-
ности появляются новые подходы, при-
водящие к пересмотру традиционной 
феноменологии. Тема идентичности в 
условиях изменяющейся реальности с 
ее вызовами к устойчивости личности 
вновь и вновь становится актуальной. 
З. Бауман в вышедшей в начале века 
работе отмечает, что «исследования 
идентичности становятся сегодня не-
зависимой и быстро развивающейся 
отраслью знания; происходит нечто 
большее, и можно сказать, что “иден-
тичность” становится призмой, через 
которую рассматриваются, оценивают-
ся и изучаются многие важные черты 
современной жизни» [3].

«Вечный» интерес к проблеме иден-
тичности, на наш взгляд, в значительной 
мере определен тем, что проблема иден-
тичности связана с самыми фундамен-
тальными свойствами личности, с самой 
природой личности, относится к «ядер-
ной» тематике психологии личности, а 
потому она всегда будет находиться в 
фокусе ее внимания.

В качестве фундаментальных 
свойств личности выступают ее систем-
ные свойства, важнейшим из которых 
является целостность как условие вы-
живания системы.

Основной тезис данной статьи состо-
ит в том, что идентичность неразрывно 
связана с целостностью личности и явля-
ется формой ее проявления.

Целостность как фундаментальная 
характеристика личности

Системный подход к личности яв-
ляется общепризнанным в психологи-
ческой науке. Уже в работах Г. Олпор-
та, одного из основателей психологии 
личности, утверждается идея системной 
природы личности. В своих работах он 
обсуждает приложение принципов от-
крытых систем к существующим тео-
риям личности. На основании своего 
анализа он приходит к выводу, что боль-
шинство известных теорий личности 
удовлетворяют критериям открытой 
системы, и формулирует свое извест-
ное определение: «Личность — широко 
открытая, стремящаяся ко все новым 
уровням порядка и взаимодействия си-
стема» [15, с. 73].

Впоследствии представления о си-
стемной природе личности расширяются, 
дополняются принципами функциони-
рования неравновесных систем, «фило-
софией нестабильности» (И.Р. Приго-
жин) и т.д.

Признание системного характера 
личности означает, что ей присущи фун-
даментальные свойства любой системы. 
К этим свойствам прежде всего относят-
ся процессы изменчивости и стабили-
зации, сопряженное действие которых 
обеспечивает устойчивость системы и ее 
целостность, являющиеся условиями ее 
выживания.

Эволюционные процессы связаны с 
развитием, которое становится вызовом 
к способности личности к изменениям и 
сохранению устойчивости, и с нарастаю-
щей дифференциацией, которая в свою 

1 По данным РИНЦ, число публикаций, в названии которых присутствует понятие «идентичность», с 2010 
до 2015 года составляет немногим менее 18 тыс., в последующие пять лет (2015—2019) удваивается, дости-
гая 37 тыс., и остается на том же уровне (38,5 тыс.) в следующие пять лет. При этом речь идет о широком 
использовании понятия идентичности, не только в научном дискурсе психологии, но и в широком спектре 
гуманитарных и социальных наук.
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очередь становится вызовом к целостно-
сти человека.

Механизмы обеспечения целостно-
сти начинают формироваться с самого 
раннего возраста человека и сопутствуют 
процессу его развития на всех его этапах. 
Развитие целостности связано с диффе-
ренциацией, нарастающей в процессе 
онтогенетического развития индивида. 
В младенческом возрасте первоначаль-
ная или, как ее называет Л.И. Анцыфе-
рова, «диффузная одноуровневая це-
лостность психического» претерпевает 
изменения, «расслоение, дифференциа-
цию» на все более четко отграниченные 
друг от друга «уровни, структуры, меха-
низмы». И этот «постоянно действую-
щий механизм выделения новых частей 
целостной психологической системы 
требует формирования механизмов ин-
теграции личностной системы, усиление 
действия которых — одна из центральных 
тенденций развития личности» [2, с. 23—
24]. «Личность — всегда целостность, 
которая развивается, формируя в своей 
организации все новые и новые части, 
каждая из которых обладает качеством 
породившей ее целостности, подразуме-
вает существование ранее выделившихся 
частей и несет в себе возможность воз-
никновения новых» [2, с. 47].

Об этом же пишет А.Р. Лурия в связи с 
изучением поведения человека: «Генезис 
организованного человеческого поведения 
идет по пути развития и включения все 
новых регулятивных систем, которые пре-
одолевают первичные формы поведения и 
переводят их ко все новым и более совер-
шенным системам организации» [11, с. 27].

К. Левин отмечает, что в процессе 
развития «индивид становится все бо-
лее дифференцированным». Внешне это 
проявляется в возрастающем разнообра-
зии поведения человека. Кроме этого, 
термин «дифференциация» относится 

«к отношениям зависимости и незави-
симости между частями динамического 
целого. В таком случае увеличивающая-
ся дифференциация означает, что увели-
чивается число частей человека, которые 
могут функционировать относительно 
независимо, т.е. увеличивается степень 
их независимости» [10, с. 284—285].

Г. Олпорт в своей концепции также 
использует понятие дифференциации: 
анализируя приложение принципов от-
крытых систем к теории личности, он 
отмечает «увеличение порядка в резуль-
тате возрастания сложности и диффе-
ренциации частей», «развитие внутрен-
ней упорядоченности», что, в сущности, 
означает целостность личности [15].

Таким образом, в своих ставших уже 
классическими работах Олпорт, Левин, 
Анцыферова связывают целостность 
личности с процессами дифференциа-
ции внутреннего мира человека.

Однако целостность личности — это 
«ответ» не только на процессы диффе-
ренциации внутреннего мира, но и на 
дифференциацию жизненного простран-
ства человека, которое соединяет его 
внутренний мир с реальностью, а потому 
испытывает на себе влияние ее вызовов, 
турбулентности окружающей среды.

Личность не существует вне бытия, а 
структура бытия человека описывается 
многообразием его связей и отношений 
с миром. Доиндустриальный мир с его 
простыми формами жизнедеятельности, 
определяемыми задачами выживания и 
жизнеобеспечения, определял и просто-
ту жизненного пространства индивида. 
Оно еще не сегментировано, и работа, 
семейная жизнь и хозяйственная дея-
тельность часто осуществляются в одном 
и том же пространстве. Мир тем самым 
предстает как моноконтекстуальный, 
что усиливается традиционной для того 
времени низкой мобильностью, замкну-
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тостью жизни человека определенным 
географическим местом. В результате 
возникает однородный и ограниченный 
«набор» способов взаимодействия с ре-
альностью, позволяющих выстроить не-
противоречивую картину жизни, поддер-
живающую целостность личности.

Чем сложнее структура реальности, 
мира, в котором живет человек, тем более 
дифференцированным становится про-
странство его жизнедеятельности, тем 
сложнее личности сохранять внутреннее 
чувство целостности.

Развитие цивилизации, постинду-
стриальное ускорение темпов этого раз-
вития усложняют структуру социальной 
жизни сообществ, а значит изменяют и 
структуру повседневной жизни индиви-
да, реальность которого начинает опи-
сываться как многомерный мир жизни. 
Складываются многообразные типы от-
ношений человека с действительностью, 
сопровождаясь рефлексией этого отно-
шения. Моноконтекстуальность сменя-
ется поликонтекстуальностью, в которой 
каждый контекст расслаивается на мно-
жество аспектов жизни, требуя выработ-
ки своего отношения к себе, то есть свое-
го онтологического статуса.

Усложнение жизни, которое выра-
жается в увеличении порядка онтологи-
ческих статусов, то есть усиливающейся 
полионтологичности жизни, влечет за 
собой необходимость «быть соответству-
ющим» каждой стороне своего бытия и 
найти способы интегрирования каждой 
из них во всеединстве жизненного мира.

Идея необходимости единства лич-
ности представлена в работе отечествен-
ного философа Л. Карсавина «О лич-
ности». Человек, по мнению Карсавина, 
раскрывает себя по отношению к миру 
как самоединство, саморазъединение и 
самовоссоединение: «Личность суще-
ствует как одна и единая потому, что она 

“сначала” едина, “потом” множественна 
и “наконец” или “снова” едина, и еще по-
тому, что обладает этими своими (а не 
чужими) “сначала”, “потом”, “наконец” 
и “снова” сразу, то есть всевременна» [9, 
с. 5]. При этом личность стремится к 
своему единству, всеединству на уров-
не индивидуального бытия. Для обо-
значения механизма обеспечения этого 
единства Карсавин использует понятие 
«стяженность», которое относится к «со-
биранию» множественного в единство: 
«Именно путем стяжения и отвлечения 
несовершенная личность пробивается 
чрез множество и движется к единству 
этого самого множества и покою этого 
самого движения» [9, с. 76].

Важнейшим как для теоретической, 
так и для практической психологии яв-
ляется вопрос о том, что лежит в основе 
этого «стяжения» личности.

Идентичность личности
Признание целостности в качестве 

фундаментального системного свойства 
личности, как следствие, предполагает 
наличие интеграционных механизмов, 
обеспечивающих целостность личности, 
и психологических феноменов, отражаю-
щих эту целостность.

Одним из этих феноменов, на наш 
взгляд, является идентичность личности. 
Рассмотрение идентичности в контексте 
целостности личности исходит из того, 
что и целостность, и идентичность воз-
никают как «ответ» на дифференциацию 
внутреннего мира личности и ее жизнен-
ного пространства во взаимодействии 
с окружающим миром. И целостность, 
и идентичность являются результатом 
действия интеграционных механизмов, 
обеспечивающих «стяжение», «собира-
ние» личности. Г.М. Андреева, обсуждая 
проблему кризиса идентичности в совре-
менных реалиях, отмечает, что идентич-
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ность означает не только способность ин-
дивида осознавать свою «особость», но и 
способность поддерживать свою целост-
ность [1].

Как уже отмечалось, проблема иден-
тичности имеет свою историю в психо-
логии. На основе анализа существующих 
подходов к ее изучению Е.П. Белинская 
отмечает «две содержательно взаимосвя-
занные “точки согласия” между исследо-
вателями самой разной дисциплинарной 
принадлежности и теоретических при-
страстий». Во-первых, это переход от 
структурных описаний идентичности к 
ее процессуальному пониманию (отве-
чающему логике развития современных 
исследований в психологии личности) 
и, во-вторых, что представляется еще 
более значимым, «констатация опреде-
ленных феноменологических изменений 
в системе идентификаций» [4, с. 32]. Это 
побуждает к пересмотру сложившихся 
представлений о природе идентичности.

Чрезвычайно важным в контексте об-
суждаемой темы является утверждение 
о том, что «традиционное структурное 
различение персональной и социальной 
идентичностей во многом теряет смысл, 
уступая место идее главенства отноше-
ния человека к социальному контексту 
своего бытия» [4, с. 33].

Два недавних выпуска журнала 
«Identity» [17]2 посвящены рассмотре-
нию идентичности «в реальном времени» 
(“real-time identity”), которая рассматри-
вается как результат взаимодействия лич-
ности с контекстом, результат ее интерак-
ций с микро- (например, семья, партнеры, 
школа, рабочее место) и макро- (социаль-

ный, культурный, политический и исто-
рический) контекстуальными уровнями. 
Идентичность возникает из индивиду-
ального повседневного опыта, мыслей, 
чувств, взаимодействий и поведения 
индивидов и относится к их усилиям по 
конструированию, поддержанию и уточ-
нению своей идентичности [18; 19].

Понимаемая таким образом идентич-
ность относится к динамичным, про-
цессуальным образованиям, в которых 
взаимодействие личности с контекстом 
играет решающую роль. Процессуаль-
ный подход в описании личностной фе-
номенологии переносит фокус внимания 
со структурных характеристик к контек-
стуальным основаниям. В таком понима-
нии идентичности выделение ее тради-
ционных устойчивых форм (личностной 
и социальной идентичности) лишено 
смысла: в “real-time identity” живой опыт 
«здесь-и-сейчас» активности представ-
ляет собой амальгаму установок, чувств, 
оценок и т.д., и т.п.; важнее становится 
вопрос о механизмах формирования та-
кой «актуальной», «подвижной» иден-
тичности и ее функциях.

Традиционно понимаемая идентич-
ность является основой устойчивости 
личности, ее опорой. Контекстуально и 
ситуативно формирующаяся идентич-
ность выполняет схожие функции: она 
«определяет» личность относительно 
конкретных условий и задач ее жиз-
недеятельности. «Самоопределение» 
личности в ситуации преодолевает нео-
пределенность, связанную с множествен-
ностью возможностей ее (ситуации) 
развития. Тем самым идентичность вы-

2 Журнал «Identity. An International Journal of Theory and Research» ежеквартально выпускается Society 
for Research on Identity Formation [17]. С 2010 года изданы 9 тематических выпусков, посвященных до-
вольно традиционной тематике – работам Э. Эриксона, развитию идентичности, ее возрастной динамике, 
личностным коррелятам и т.д. Журналы, о которых идет речь, относятся к последним изданиям (“Real-
time processes: Theories and methods”, 2021 и “Real-time processes: Empirical applications”, 2022) [18; 19].
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ступает формой поддержания и защиты 
целостности личности.

Контекстуальный принцип 
изучения интегральных феноменов

Разработка подходов к изучению ин-
тегральных феноменов (к которым от-
носятся и целостность, и идентичность 
личности) является важнейшей задачей 
психологии: именно «разделенность» 
личности на отдельные психические об-
разования считается одной из основных 
причин методологического кризиса пси-
хологии ХХ века.

Этому в немалой степени способ-
ствует переход психологии личности 
от структурных моделей ее описания, 
основанных на выделении отдельных 
черт и характеристик, к динамическим и 
процессуальным подходам в понимании 
личностной феноменологии, что побуж-
дает к поиску концептуальных решений, 
соответствующих принципам процессу-
ального подхода3.

Изучение целостности личности как 
фундаментальной характеристики, от-
ражающей «работу» интегративных 
процессов, как и других интегративных 
феноменов, которые наиболее полно от-
ражают природу и особенности лично-

сти, сопряжено с трудностями их опера-
ционализации4.

Основной исследовательской задачей 
описания сложных феноменов является 
поиск единиц их описания.

А.Р. Лурия, анализируя творчество 
Л.С. Выготского, пишет: «Каждая наука 
должна разлагать сложное явление на со-
ставляющие части; каждая наука должна 
искать корни явления и проследить путь 
его развития… Но на какие части можно 
разлагать сложное психическое целое, чтоб 
не потерять особенностей всего целого? 
И где именно надо искать глубокие корни 
сложных явлений сознательной жизни че-
ловека?» [11, с. 280]. По мнению Лурии, ве-
личайшая заслуга Выготского и его вклад 
в психологическую науку состоит в пра-
вильном ответе на эти вопросы, который 
состоит в том, что сложные явления надо 
разлагать не на элементы, а на единицы.

Применительно к описанию целост-
ности, идентичности и других интеграль-
ных параметров жизнедеятельности че-
ловека это означает, что они не должны 
раскладываться «на составные части», но 
могут изучаться на разных «порядках» 
(масштабах) их существования.

По отношению к целостности суще-
ствует возможность рассмотрения раз-

3 В качестве примера можно привести работу европейских ученых, описывающих следующую динами-
ческую системную модель личности (Personality Dynamics Model) [20]. Модель включает три параметра: 
1) основание личности (baseline personality) – ее стабильная часть или «стержень» личности, образован-
ный усредненными показателями поведенческих, когнитивных и аффективных проявлений различных 
диспозиций; 2) изменчивость или вариативность личности (personality variability) – мера отклонения по-
казателей от стержневой линии, степень колебания (флуктуации) состояний личности в течение времени 
и в различных ситуациях, под влиянием как внешних факторов, так и внутренней мотивации; 3) «сила 
притяжения» в системе личности или сила аттрактора в личности (personality attractor force) – скорость, с 
которой отклонения в системе сменяются возвращением к ее центру, базовой линии, означающая способ-
ность к поддержанию баланса в системе [20]. Данная концепция соответствует современным представле-
ниям о целостности личности как взаимодействии и интеграции полюсов стабильности/устойчивости и 
изменчивости.
4 Касаясь такого интегративного понятия в описании жизнедеятельности личности, как хронотоп, 
В.П. Зинченко отмечает, что «хронотоп, являющийся результатом и условием развития сознательной и 
бессознательной жизни, … как все живое, упорно сопротивляется концептуализации» [8, с. 53].
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ных «порядков» целостности. Об этом, в 
частности, пишет К. Левин: «Существу-
ют целые всех ступеней динамического 
единства: на одном конце существуют 
совокупности независимых объектов; за-
тем целые небольших степеней единства, 
средних степеней единства, высокой сте-
пени единства; наконец на другом кон-
це — целые такой высокой степени един-
ства, что едва ли имеет смысл говорить 
о частях»; тем самым допускается суще-
ствование разных степеней целостности. 
И далее: «При стремлении поставить в 
центр внимания проблему целостности, 
необходимо остерегаться тенденции 
делать эти целостности возможно бо-
лее широкоохватными. Для начала не-
обходимо уяснить себе, что конкретное 
исследование, стремящееся выйти за 
пределы общих неопределенностей, 
должно ставить вопрос, из каких единиц 
складываются имеющиеся целостности 
и каковы границы системных целостно-
стей, выступающих основополагающими 
в каждом отдельном случае» [10, с. 114].

Обсуждая направленность модифи-
кации целостности в связи с развитием 
человека и обретением им нового опыта, 
Л.И. Анцыферова замечает: «Происхо-
дит актуализация и новая интеграция не-
обходимых побуждений, сочетающаяся 
с построением психологических преград 
для конкурирующих влечений и стиму-
ляций; изменяется система значимостей; 
расставляются новые акценты в системе 
ценностей; мобилизуются функциональ-
ные возможности человека, изменяется 
психологический тонус; происходит сме-
на психических состояний; преобразует-
ся размерность временной перспективы; 
коррегируются или перестраиваются 
“сценарии” поведения; интенсифициру-
ются чувства сопричастности определен-
ным “значимым другим”, социальным 
общностям, человечеству» [2, с. 231].

Опираясь на эти утверждения, можно 
утверждать, что первоначальная концеп-
туальная разработка понятия целостно-
сти может быть предпринята на основе 
описания ее проявления в феноменоло-
гии разного уровня. Это же относится 
и к другим интегральным феноменам; 
так, предлагается рассматривать иден-
тичность как иерархическую структуру, 
каждая из ступеней которой содержит 
комплексы идентичностей.

В соответствии с методологией про-
цессуального подхода наши исследования 
исходят из принципа контекстуального 
описания личностной феноменологии 
[7]. Интегральные феномены и характе-
ристики проявляются во всех контекстах 
жизнедеятельности, сохраняя все свой-
ства своей природы, но обретая особен-
ности конкретного контекста активности 
человека. Тем самым, по нашему мнению, 
именно обращение к контекстным фор-
мам проявления интегральных свойств 
становится наиболее адекватным реше-
нием в их исследовании.

Целостность личности наиболее яв-
ным образом проявляется в ее активно-
сти, объективировано представленной в 
поведении. Именно в поведении человек 
проявляется целостно, и это особенно 
очевидно в ситуациях воздействий, нару-
шающих нормальное функционирование 
индивида. Достаточно вспомнить теорию 
стресса Г. Селье, определявшего стресс 
как неспецифическую реакцию организ-
ма, его целостную реакцию. В своих ис-
следованиях А.Р. Лурия описывает, как в 
условиях аффективного конфликта или 
стресса возникает целостная реакция, 
отражающая общую дезорганизацию по-
ведения человека [11]. В проведенном 
под нашим руководством исследовании 
В.Д. Мамаевой-Найлз убедительно про-
демонстрировано, что в ситуации на-
рушенных ожиданий, когда ситуация 



20

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 4

оказывается не такой, как ожидалось, пер-
воначальные цели человека замещаются 
целями самозащиты [12]. В целом, в ситу-
ациях угрозы (целям, планам, благополу-
чию человека и т.д.) возникают регрессив-
ные формы поведения как возвращения 
к более простым формам реагирования, 
к более простым формам целостности, к 
«защите» целостности за счет уменьше-
ния дифференцированности.

При этом, какой бы уровень или кон-
текст проявления целостности мы не 
рассматривали, она все равно сохраняет 
все свойства своей природы. О какой бы 
форме проявления идентичности — лич-
ностной или социальной — ни шла речь, 
она все равно остается идентичностью 
со всеми присущими ей атрибутивными 
свойствами, обретая, однако, контексту-
альную специфичность.

Целостность и идентичность как ин-
тегральные характеристики личности 
в рамках конкретного контекста, пре-
одолевая сложность и неопределен-
ность конкретной ситуации, работают на 
«определение себя» в этой ситуации, «со-
бирание» и «стяжение» себя. Как пока-
зывает анализ современной зарубежной 
и отечественной литературы, посвящен-
ной теме целостности, понятием, которое 
наиболее часто используется при опре-
делении и описании целостности, явля-
ется понятие согласованности. Согласо-
ванность рассматривается как степень, в 
которой отдельные психологические со-
ставляющие (подсистемы личности, пси-
хические процессы, механизмы и т.д.) во 
взаимодействии обеспечивают успешное 
функционирование личности; при этом 
речь может идти о соответствии черт 
личности и поведения, интеграции целей 
личности, нарративной согласованности 
как связности повествования и т.д.

Согласованность, лежащая в основе 
целостности, обеспечивается на разных 

уровнях жизнедеятельности человека. 
Даже привычная деятельность, отдель-
ные действия или акты поведения вклю-
чают задачу, условия (объективные) 
ее реализации, компетенции человека 
(знания, умения, навыки) и его мотива-
цию. Реализация деятельности требует 
согласования всех этих компонентов, их 
интеграции, что обеспечивается доступ-
ными человеку процессами саморегуля-
ции. Если в качестве задач выступают 
жизненные цели, жизненные планы, для 
их реализации также необходимы опре-
деленные условия, возможности или 
ограничения актуальной жизненной си-
туации; в качестве личностных факторов 
(компетенций) выступают компоненты 
личностного потенциала (в том числе 
потенциала самоизменений); мотивация, 
соответственно, имеет более сложный 
характер, связанный не только с кон-
кретной ситуацией, но и в целом с более 
широкой мотивацией (например, моти-
вацией достижения). Именно на этом 
уровне наиболее очевидным образом 
проявляются рассогласования — между 
жизненными целями и жизненными 
стратегиями, реальным Я и идеальным 
Я, жизненными целями и возможностя-
ми личности и т.д. — в виде переживае-
мых конфликтов и кризисов. Сложность 
этих составляющих и их взаимодействия 
требует и более сложных механизмов ин-
теграции, в качестве которых выступают 
процессы самодетерминации.

Результатом согласованности явля-
ется «единство действия» (как в относи-
тельно простых, так и в сложных формах 
активности), повторяющиеся формы 
которого становятся основой форми-
рования устойчивых стилевых особен-
ностей поведения — индивидуального 
стиля деятельности и жизненного стиля. 
Индивидуальный стиль деятельности и 
жизненный стиль являются интеграци-
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онными характеристиками, отражающи-
ми целостность личности на поведенче-
ском уровне.

Таким образом, целостность личности, 
относящаяся к ее фундаментальным ха-
рактеристикам, проявляется в различных 
интегративных феноменах, которые от-
ражают природу целостности как соеди-
нения, согласования, «собирания» себя, 
выполняющего функцию поддержания 
устойчивости личности и одновременной 
эффективности ее деятельности в резуль-
тате обеспечения «единства действия».

На «горизонтальном» контуре актив-
ности (определенным ее ситуационным 
или жизненным контекстом) это единство 
обеспечивается взаимодополнительно-
стью различных составляющих активно-
сти, которая, однако, не является механи-
ческим их соединением, а «работает» по 
принципу ансамбля, отвечая принципу 
целого, не сводимого к совокупности его 
частей, но рождающего новое качество.

Разные контексты жизнедеятель-
ности человека — ситуационный, опи-
сываемый привычной повседневной 
деятельностью, жизненный, включа-
ющий более масштабную жизненную 
ситуацию и пространство жизни чело-
века, бытийный (экзистенциальный) 
контекст включения человека в базовые, 
фундаментальные основы его существо-
вания — взаимосвязаны и соединены 
«вертикальными» контурами регуляции 
активности человека. Здесь интеграция, 
целостность личности обеспечивается 
не взаимодополнительностью частей, но 
единым «управляющим» центром, объ-
единяющим и подчиняющим себе все 
виды активности.

В проведенном нами исследовании 
целевой регуляции поведения человека 
показано, что в ситуационном контексте 
повседневной активности цели челове-
ка предстают как решаемые им задачи, в 

жизненном контексте — как собственно 
цели, жизненные планы, соотносимые с 
видением своего будущего. Наконец, в 
бытийном контексте цели человека об-
ретают характер смыслов, являющихся 
«высшим» звеном, управляющим ак-
тивностью человека [6]. Осмысленность 
жизни при этом обеспечивается согласо-
ванностью жизненной активности раз-
ных уровней. В проведенном под нашим 
руководством исследовании М.В. Ви-
клейн было показано, что именно со-
гласованность ближних и дальних целей 
человека, управляющих повседневной 
активностью человека, рождает чувство 
осмысленности жизни [5].

Идентичность как форма проявления 
целостности также проявляет себя в раз-
ных видах деятельности, сферах жизни 
и контекстах существования, но если 
исходить из «вершинных» уровней как 
определяющих, то в этом качестве вы-
ступает экзистенциальная идентичность, 
которая является высшей (и наиболее 
общей) ее формой, представляющей со-
бой осознание себя и своего существова-
ния в контексте бытия, собственной при-
частности к бытию.

Заключение
Современная психология личности 

проявляет все больший интерес к инте-
гративным феноменам, позволяющим 
увидеть личность в ее целостности, отра-
жающей ее подлинную природу. К наи-
более фундаментальным свойствам 
личности относятся ее характеристики, 
вытекающие из системной природы лич-
ности, а именно — процессы изменчиво-
сти и стабилизации личности, совокуп-
ное и сопряженное действие которых 
обеспечивает устойчивость и целост-
ность личности.

Целостность личности проявляет себя в 
различной феноменологии личности, име-
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ющей интегративную природу, ведущее 
место в которой занимает феномен иден-
тичности. И целостность, и идентичность 
личности являются «ответом» на диффе-
ренциацию личности, способом ее «собира-
ния» и «стяжения» (по выражению Карса-
вина); близость этих феноменов позволяет 
их концептуальное объединение.

Наибольшая трудность в исследова-
нии интегративных феноменов, как из-
вестно, связана с поиском способов их 
описания, «единиц», которые (в проти-
вовес их дроблению на составные части) 
в парциальной форме отражали бы в себе 
все свойства целого.

В качестве оснований поиска таких 
единиц мы предлагаем рассматривать 
контекстуальный принцип проявления 
личностной феноменологии. Личностная 
феноменология возникает и проявляется 
в определенных контекстах жизненной 

активности человека, в рамках которых 
она и должна описываться; свойства лич-
ности более «высокого порядка» не мо-
гут быть объяснены характеристиками 
низшего уровня5.

Интегральные свойства личности — 
такие как целостность и идентичность — 
имеют «сквозной» характер, проявляясь 
на всех уровнях ее существования, во 
всех контекстах ее жизнедеятельности.

Исследовательская задача, соответ-
ственно, состоит в описании того, как 
«частные» формы целостности и иден-
тичности объединяются в свои «выс-
шие» формы. Именно целостность, иден-
тичность личности «высшего порядка» 
создают то чувство гармонии собствен-
ной жизни, чувство своего созвучия с 
жизнью, чувство «своего пути», которое 
мы называем подлинностью или аутен-
тичностью.

5 В частности, в соответствии с законами димензиональной онтологии В. Франкла [16, с. 49—50].
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Эффект Поллианны: роль механизмов защиты позитивной 
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Цель исследования. Анализ социально-психологических механизмов, поддерживающих эф-
фект лингвистической позитивности и ее динамику в условиях кризиса.

Контекст и актуальность. В условиях нарастания трудноконтролируемых климатических, 
военных, экономических и технологических угроз все более значимыми становятся исследова-
ния, направленные на выявление психологических механизмов, лежащих в основе готовности 
личности и группы позитивно оценивать себя, свою группу и мир в целом. Одним из результа-
тов работы таких механизмов является эффект Поллианны — склонность людей отдавать 
предпочтение позитивной информации, проявляющаяся в оценках настоящего, воспоминаниях 
о прошлом и ожиданиях в отношении будущего, а также отражающаяся в преобладании пози-
тивной лексики над негативной в словарном составе языка.

Основные выводы. Выделены индивидуальные, межличностные и групповые социально-
психологические механизмы эффекта лингвистической позитивности, среди которых послед-
ние изучены значительно меньше остальных. На индивидуальном уровне эффект Поллианны 
поддерживается за счет закономерностей восприятия позитивной и негативной информа-
ции, эмоциональной контррегуляции, механизмов совладания и позитивных иллюзий, защища-
ющих позитивную идентичность личности. На межличностном уровне такими механизмами 
являются совместные позитивные переживания, межличностная аттракция и доверие. На 
групповом уровне — групповая идентификация, позитивные групповые эмоции и механизмы, 
поддерживающие позитивную оценку своей группы: ингрупповой фаворитизм, перцептивные 
защиты, конструирование коллективной памяти и коллективного образа будущего. Обосновано 
предположение о том, что вклад групповой идентичности в обеспечение эффекта Поллианны 
возрастает в условиях кризисов, сопряженных с переживанием трудноконтролируемой угрозы 
и коллективной травмой. Намечены перспективные направления социально-психологических ис-
следований в данной области.

Ключевые слова: эффект Поллианны; лингвистическая позитивность; позитивное искаже-
ние; позитивный сдвиг; кризис; военные конфликты; психологическое благополучие.
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Введение
В периоды человеческой истории, 

когда личность и общество переживают 
трудноконтролируемую угрозу, растет 
не только уровень тревоги и депрессии, 
но и выраженность механизмов, поддер-
живающих индивидуальную и группо-
вую жизнеспособность.

Одним из результатов работы таких 
механизмов является эффект Поллиан-
ны, или лингвистическая позитивность, 
проявляющийся в том, что люди предпо-
читают позитивную лексику негативной, 
а в более широком смысле — склонность 
отдавать предпочтение позитивной ин-
формации, проявляющаяся в оценках 

The Pollyanna Effect: The Role of Positive Personal and Group 
Identity Defense Mechanisms

Timofei A. Nestik
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow; 
Kazan Federal University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
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Objective. To study the socio-psychological mechanisms supporting the effect of linguistic positiv-
ity and its dynamics in crisis conditions.

Background. In the context of increasing hard-to-control climatic, military, economic and technological 
threats, research aimed at identifying the psychological mechanisms underlying the willingness of individuals 
and groups to positively evaluate themselves, their group and the world is becoming increasingly important. 
One of the results of such mechanisms is the Pollyanna effect — the tendency of people to give preference to 
positive information, manifested in assessments of the present, memories of the past and expectations about 
the future, and reflected in the prevalence of positive words over negative in the vocabulary of the language.

Conclusions. Individual, interpersonal and group socio-psychological mechanisms of the linguistic 
positivity effect have been identified, among which the former are much better studied than the oth-
ers. At the individual level, the Pollyanna effect is supported by patterns of perception of positive and 
negative information, emotion counter-regulation, coping mechanisms, and positive illusions that protect 
the positive identity of the individual. At the interpersonal level, these mechanisms are shared positive 
experiences, interpersonal attraction, and trust. At the group level — group identification, positive group 
emotions and mechanisms supporting positive evaluation of one’s group: ingroup favoritism, perceptual 
refences, construction of collective memory and collective image of the future. The assumption that the 
contribution of group identity to the Pollyanna effect increases in crises associated with the experience 
of hard-to-control threat and collective trauma is stated. Promising directions of socio-psychological 
research in this area are outlined. The results of our empirical research indicate that group identity par-
ticipates in the processes of emotional self-regulation and mobilization of psychological resources when 
experiencing an uncontrollable threat, reducing the level of individual and collective anxiety. Promising 
directions of socio-psychological research in this area are outlined.

Keywords: Pollyanna effect; linguistic positivity; positive bias; positive offset; crisis; military con-
flicts; psychological well-being.
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настоящего, воспоминаниях о прошлом 
и ожиданиях в отношении будущего [11; 
14; 17; 27; 33; 36; 56; 57; 71]. Для обозначе-
ния этого явления Дж. Бучер и Ч. Осгуд 
воспользовались именем героини романа 
американской писательницы Э. Портер, 
опубликованного в 1913 году. «Так даже 
лучше!» — не уставала повторять в труд-
ных ситуациях жизнерадостная 11-лет-
няя девочка Поллианна.

В социально-психологических иссле-
дованиях эта закономерность описывает-
ся как «позитивный сдвиг», «позитивное 
искажение» или «позитивно-негативная 
асимметрия» [26; 35; 37; 49]. Эффект 
лингвистической позитивности обнару-
жен не только в письменных текстах, но 
и в речи участников экспериментов, при-
чем ему оказались более подверженны-
ми женщины и участники исследования 
с более выраженной экстраверсией [8]. 
Данный эффект проявляется при обсуж-
дении трагических ситуаций, в частности 
при обсуждении врачами случаев смерти 
пациента [86].

Рост числа исследований динамики 
психологического состояния общества с 
опорой на анализ текстов открывает новые 
возможности для квантитативной исто-
рической психологии, социальной психи-
атрии, психологии больших социальных 
групп и межгрупповых отношений. Тем 
важнее становится прояснение социально-
психологических механизмов, лежащих в 
основе самого феномена лингвистической 
позитивности и его динамики.

Механизмы восприятия позитивной 
и негативной информации

Психофизиологические экспери-
менты свидетельствуют о том, что при 
низком уровне эмоционального возбуж-
дения испытуемые быстрее реагируют 
на позитивную, а не на негативную ин-
формацию [16; 43]. И напротив, при вы-

соком эмоциональном возбуждении мы 
быстрее реагируем на негативные сти-
мулы и дольше удерживаем на них вни-
мание — эффект «предпочтения негатив-
ной информации», который может быть 
связан с ориентацией на распознавание 
потенциальной угрозы [10; 29]. Анализ 
эмоционально окрашенной лексики по-
казывает, что позитивные слова более 
часто используются, но зато негативные 
состояния описываются более диффе-
ренцированно, так как относительно бо-
лее редкие негативные события требуют 
более широкого репертуара реакций и 
обладают большей значимостью для об-
учения на своем и чужом опыте [66].

Результаты многочисленных ис-
следований позволяют сделать вывод о 
взаимодополнительности эффектов по-
зитивного сдвига и чувствительности к 
негативной информации, которую мож-
но описать как соотношение «фона» и 
«фигуры»: позитивная оценка реально-
сти служит основанием для сравнения, 
облегчающим выявление отклонений от 
нормы и мобилизацию когнитивных ре-
сурсов для анализа информации об опас-
ности [35]. Это подтверждается и линг-
вистическими данными о разнообразии 
лексики и частоте ее употребления как 
разных измерениях эмоционального 
опыта. Так, например, в словарном со-
ставе английского языка преобладает по-
зитивная эмоциональная лексика, харак-
теризующаяся низкой интенсивностью 
эмоций, но при росте интенсивности аф-
фекта носители языка чаще используют 
слова с негативным значением [80].

Но при длительном переживании 
угрозы «фигура» и «фон» могут ме-
няться местами: внимание неосознанно 
смещается на позитивные стимулы [65]. 
Этот эффект, получивший название 
эмоциональной контррегуляции, может 
проявляться в смещении внимания с не-
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гативных новостей на позитивные, в том 
числе в поисковых запросах [1; 31]. Этот 
механизм может лежать в основе эффек-
тов, обнаруженных в корпусных иссле-
дованиях: так, рост пессимизма и руми-
нации по поводу негативных событий в 
текстах песен предшествует экономиче-
ским спадам [89], но во время длительно-
го экономического кризиса и пандемии 
прослушивание песен с позитивной то-
нальностью возрастает [62].

Возможные эволюционные 
предпосылки эффекта Поллианны

По-видимому, позитивный сдвиг 
может иметь эволюционное происхож-
дение, так как дает определенные пре-
имущества для выживания. Выдвинуто 
предположение о том, что «позитивное 
искажение» выработано как адаптацион-
ный механизм в ходе эволюции и могло 
сформироваться еще в период палео-
лита, так как позитивное настроение и 
оптимизм облегчали поиск креативных 
решений в трудных ситуациях, повыша-
ли продолжительность жизни, облегчали 
поиск пищи, выстраивание близких от-
ношений, репродуктивное поведение и 
воспитание детей [26]. Оптимизм в отно-
шении будущего может рассматриваться 
как сформировавшееся в ходе эволюции 
мотивационное искажение, связанное с 
тем, что мы стремимся к позитивным це-
лям чаще, чем к негативным [45]. Пози-
тивные эмоции повышают креативность 
и расширяют репертуар поведенческих 
стратегий при столкновении с новым 
[28], что можно рассматривать как один 
из эволюционно выработанных меха-
низмов преадаптации. В странах с более 
высоким уровнем позитивных эмоций и 
психологического благополучия выше 
разнообразие поисковых запросов и го-
товность интернет-пользователей рас-
ширять свой кругозор [88].

Склонность обращать больше вни-
мания на позитивные стимулы (слова, 
изображения, сообщения), чем на нега-
тивные, усиливается с возрастом и мо-
жет быть связана с ростом значимости 
долгосрочных отношений и социоэмоци-
ональных целей, что также может иметь 
эволюционное значение: присутствие де-
душек и бабушек в семье повышает вы-
живаемость потомства у людей и некото-
рых других млекопитающих [64].

Как отмечают некоторые лингвисты, 
смысл эффекта Поллианны состоит не 
столько в том, что людям свойственно 
быть оптимистами, сколько в том, что мы 
считаем хорошее нормой, а не отклоне-
нием [5]. Одним из первых лингвисти-
ческую позитивность пытался объяснить 
Р. Зайонц, выдвинувший гипотезу о том, 
что она закрепляется через взаимовлия-
ние часто используемой лексики и соци-
альных установок. Слова, описывающие 
позитивные, желательные или предпо-
чтительные аспекты реальности, употре-
бляются чаще, а само повторение такой 
лексики в коммуникативных актах, в 
свою очередь, усиливает ориентацию на 
соответствующее социально желатель-
ное поведение, подкрепляя таким обра-
зом групповые нормы [84]. По существу, 
это объяснение опирается на сформули-
рованную еще в XIX веке и получившую 
развитие в работах Г. Олпорта, Г. Одбер-
та и Р. Кеттелла лексическую гипотезу: 
в языке закрепляются значимые и жела-
тельные для общества характеристики 
поведения, которые можно рассматри-
вать как основу для построения класси-
фикаций личностных черт.

Это может быть одним из объяснений 
феномена, обнаруженного в исследова-
ниях на основе пятифакторной модели 
личностных черт с привлечением боль-
ших выборок испытуемых: личностные 
характеристики образуют общий фак-
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тор социальности, обладающий высо-
кой кросс-культурной стабильностью, 
который можно интерпретировать как 
положительные черты, обеспечивающие 
социальную успешность и проявляющи-
еся в переживании позитивных эмоций, 
удовлетворенности жизнью и высокой 
самооценке [21; 75]. С точки зрения эво-
люционной психологии эта характери-
стика может рассматриваться как ори-
ентация на медленную стратегию жизни, 
при которой выживание обеспечивается 
инвестициями в долгосрочные отноше-
ния и воспитание потомства, в противо-
положность быстрой стратегии, пред-
полагающей короткую жизнь, полную 
риска, и большое число потомков [21]. 
Положительная оценка эволюционно 
значимых и желательных для общества 
особенностей поведения закрепляется в 
языковой картине мира.

Позитивный сдвиг 
и личностная идентичность

Эффект Поллианны поддерживается 
механизмами защиты позитивной иден-
тичности личности, которая является ус-
ловием психологического благополучия. 
Информация, угрожающая нашей иден-
тичности, недооценивается и отвергается 
[49; 55; 75]. Позитивное представление о 
мире поддерживается позитивной самоо-
ценкой и позитивным сдвигом в воспри-
ятии себя: мы склонны позитивно реаги-
ровать на свое лицо и свое имя, а также 
с большей легкостью приписываем себе 
позитивные черты, чем негативные [49; 
79; 87], склонны демонстрировать и при-
знавать у себя позитивные эмоции, чем 
негативные [25; 26; 37], а также позитив-
но оценивать свое будущее [47].

В автобиографической памяти пози-
тивные события теснее связаны с иден-
тичностью личности, чем негативные 
[85]. Показано также, что моменты, свя-

занные с негативными эмоциями, бы-
стрее блекнут в памяти, чем позитивные 
события, а сами негативные события со 
временем чаще переосмысляются как 
позитивные [78], поддерживая таким 
образом совладание с критическими си-
туациями и психологическое благополу-
чие. Причем этот эффект наблюдается не 
только на индивидуальном уровне, но и 
на уровне межличностном [46], а также 
на уровне группы и в межгрупповых от-
ношениях [13].

Позитивное восприятие себя облегча-
ет конструктивное совладание с трудно-
стями, поддерживая стратегию движения 
навстречу, а не ухода [18]. В условиях 
неопределенности мы более склонны к 
так называемым «позитивным иллюзи-
ям»: сверхоптимизму, преувеличению 
своей способности влиять на ситуацию, 
переоценке своих деловых качеств [73]. 
Такие иллюзии защищают позитивную 
идентичность личности и облегчают кон-
структивные действия, направленные на 
решение проблемы.

Я-концепция является динамической 
когнитивной структурой, регулирующей 
эмоциональные переживания [55]. Под-
держиваемые позитивной личностной 
идентичностью эмоции, такие как ра-
дость, интерес, удовлетворение, гордость 
и любовь, расширяют репертуар страте-
гий поведения, облегчают адаптацию к 
новому, а также способствуют формиро-
ванию психологических ресурсов лич-
ности и сохранению аутентичности [28]. 
Совместное переживание таких эмоций 
облегчает формирование чувства «Мы», 
повышает межличностную аттракцию, 
уровень доверия и просоциальные уста-
новки [90]. Испытывая позитивные эмо-
ции, люди более склонны к сотрудниче-
ству, поиску взаимовыгодных решений 
[20], а также к проявлению альтруизма 
[69]. В качестве одного из примеров про-



30

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 4

явления стремления к сотрудничеству 
может рассматриваться рост позитив-
ности научных текстов, причем наличие 
позитивной лексики в научных статьях 
слабо, но статистически значимо корре-
лирует с их цитируемостью [52].

Позитивный сдвиг и групповая 
идентичность в условиях кризиса

В целом, социально-психологическая 
интерпретация эффекта лингвистиче-
ской позитивности сводится к тому, что 
он облегчает завязывание социальных 
связей и внутригрупповое взаимодей-
ствие [8; 29; 80; 86]. Иными словами, в 
фокусе внимания лингвистов и соци-
альных психологов остается межлич-
ностный контекст лингвистической 
позитивности, тогда как групповые и 
межгрупповые ее механизмы остаются 
значительно менее изученными.

Между тем можно предположить, 
что этот эффект тесно связан с группо-
вой идентификацией и механизмами, 
поддерживающими позитивную оценку 
своей группы: ингрупповым фаворитиз-
мом, позитивными автостереотипами, 
перцептивными защитами, конструиро-
ванием коллективной памяти и коллек-
тивного образа будущего. Эти социоког-
нитивные механизмы влияют на оценку 
последствий тех или иных событий для 
своей группы, поддерживая позитивные 
групповые эмоции и коллективные пере-
живания [9; 45; 53].

Можно выделить два пути влияния 
групповой идентичности на лингвисти-
ческую позитивность: во-первых, пози-
тивная групповая идентичность повы-
шает использование позитивной лексики 
для описания прошлого, настоящего и 
будущего своей группы; во-вторых, она 
может повышать психологическое бла-
гополучие членов группы за счет вос-
принимаемой социальной поддержки, 

повышения субъективного контроля и 
самооценки [82], делая тем самым более 
вероятным использование позитивной 
лексики. Так, например, более частое ис-
пользование местоимений первого лица 
множественного числа («Мы») положи-
тельно связано с показателями психоло-
гического здоровья [41].

Поиск смысла при выстраивании об-
раза мира, а также позитивное переос-
мысление негативного опыта могут быть 
основными причинами разнообразия 
позитивной лексики [80]. При пережи-
вании неконтролируемой угрозы в пе-
риоды эпидемий, военных конфликтов 
и экономических кризисов совладание 
через активные действия или мысленный 
уход оказываются менее эффективными, 
чем перцептивные, мировоззренческие 
защиты, основанные на социальной кате-
горизации и самоидентификации [6; 40]. 
Такие механизмы поддерживают веру в 
осмысленность и доброжелательность 
мира, возвращают чувство контроля и за-
щищают от фрустрирующего социального 
сравнения. К ним можно отнести религи-
озность [34], базовые убеждения лично-
сти [39], веру в справедливость мира [24; 
32], оправдание социальной системы [76]. 
Схожие функции выполняет группа со-
циальных аксиом, выявленная на основе 
кросс-культурных исследований М. Бон-
дом и К. Леунгом и получившая название 
динамической экстернальности — вера 
в способность человека преодолеть силу 
обстоятельств [48]. Такие представления 
облегчают совладание с трудностями че-
рез их позитивное переосмысление, от-
ражающееся в языковом поведении, что 
в конечном счете влияет на разнообразие 
и частоту использования положительно 
окрашенных слов.

В ряде исследований высказывается 
предположение о том, что снижение по-
зитивности текстов в экономически раз-
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витых странах на протяжении последних 
двух веков, по-видимому, отражающее 
снижение психологического благопо-
лучия общества, может быть связано с 
ростом индивидуализма, ослаблением 
сплоченности, значимости идентифика-
ции с группой и следования ее нормам 
[30; 31; 36; 42]. Показано, что рост «мяг-
кости» американской культуры в по-
следние 200 лет сопровождается ростом 
креативности, но имеет свою цену — «па-
дение нравов», например, рост числа под-
ростковых абортов [38]. Анализ лекси-
ческих маркеров моральных оснований 
в текстах бывшей Британской империи 
(Великобритания, США, Канада, Новая 
Зеландия и Австралия) с 1800 по 1999 
годы с помощью Google Ngram Viewer 
свидетельствует о наличии фактора выс-
шего порядка «Asabiyyah» (социальная 
сплоченность и наличие коллективной 
цели). При этом рост индивидуализиру-
ющих моральных оснований и снижение 
связывающих моральных оснований ав-
торы объясняют снижением межгруппо-
вой конкуренции и растущей стабильно-
стью условий жизни [81].

Вклад групповой идентичности в 
поддержку психологического благопо-
лучия и оптимизма возрастает при пере-
живании трудноконтролируемой угрозы. 
В тех случаях, когда такая угроза носит 
макросоциальный характер, психоло-
гическое благополучие поддерживает-
ся через идентификацию с большими 
социальными группами, в том числе за 
счет усиления гражданской идентич-
ности. Так, роль идентификации со 
страной возрастает в экономически не-
благополучные периоды: анализ текстов 
показывает, что частота употребления 
словосочетания «счастливая нация» воз-
растала в периоды с низкими дохода-
ми американского населения, тогда как 
выражение «счастливый человек» — в 

периоды с высокими доходами [60]. Ча-
стота лексических маркеров групповой 
идентичности существенно возрастает 
в периоды военных конфликтов. Ана-
лиз текстов электронных СМИ пока-
зывает, что в мирных странах наиболее 
часто используются слова, связанные с 
повседневной деятельностью: «время», 
«нравится», «игра», «играть», «хорошо», 
«команда», тогда как в странах, пережи-
вающих военные конфликты, чаще всего 
используются слова, поддерживающие 
гражданскую идентичность: «государ-
ство», «правительство», «страна», «суд», 
«общий», «закон» [51]. Использование 
местоимения «Мы» существенно воз-
растало в англоязычных и арабоязычных 
блогах в периоды интенсивных военных 
действий в Ираке [54]. В русскоязычных 
текстах корпуса Google Ngrams с 1901 
по 2009 гг. наибольшая интенсивность 
использования слов, связанных с при-
надлежностью к группе (семья, группа, 
коллектив, общество, вместе и т.п.), при-
ходится на 1942—1943 гг. [70]. Рост кол-
лективной субъектности в 1941—1945 гг. 
отражается и в более частом употребле-
нии слов с семантикой целеполагания 
[59]. Корпусные исследования также 
показывают, что не только во время не-
посредственного переживания угрозы 
существованию группы, но и после собы-
тий, сопряженных с коллективной трав-
мой, возрастает частота использования 
местоимения первого лица множествен-
ного числа «Мы» [23; 61; 72].

Позитивное переосмысление в ус-
ловиях кризисов поддерживается кон-
струированием коллективной памяти и 
коллективного образа будущего. Граж-
данская идентичность облегчает сим-
волическое совладание с социальными 
изменениями, обеспечивая возможность 
сопоставления новых явлений с событи-
ями коллективного прошлого. Одной из 
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форм совладания с кризисом является 
рост социального оптимизма — веры в 
благополучное будущее своей группы, 
обеспеченное совместными усилиями 
ее членов [2]. Нейробиологические ис-
следования с использованием МРТ об-
наружили связь индивидуального и со-
циального оптимизма со структурами 
мозга, отвечающими за оценку своей и 
других групп, формирование аутгруп-
повых стереотипов. Это дает основания 
предполагать, что позитивная оценка 
будущего своей группы может усили-
ваться аутгрупповой дискриминацией 
[58]. Известно также, что чем сильнее 
групповая идентичность, чем более зна-
чимое место занимают социальные груп-
пы в Я-концепции личности, тем более 
позитивно оценивается их будущее [12]. 
Кроме того, есть эмпирические под-
тверждения того, что после переживания 
коллективной травмы позитивная оцен-
ка смещается с индивидуального буду-
щего на будущее коллективное [74].

Проведенные нами ранее эмпири-
ческие исследования показывают, что 
гражданская идентичность не только по-
вышает социальный оптимизм, но и под-
держивает его стабильность в условиях 
кризиса. В период военного конфликта 
социальный оптимизм, тесно связанный 
с гражданской идентичностью, вносит 
более весомый вклад в экономические 
ожидания, чем уровень доходов и уве-
ренность личности в своих силах. Более 
того, была обнаружена положительная 
связь между проактивностью личности 
и лояльностью к своей группе [2]. Полу-
ченные нами данные хорошо согласуют-
ся с результатами другого исследования, 
показавшего, что в условиях военного 
конфликта и санкций гражданская иден-
тичность вносит как прямой вклад в 
психологическое здоровье, так и непря-
мой — через позитивное переосмысление 

и религиозные практики [3]. По данным 
исследования с использованием корпу-
са Google Ngrams, в периоды военных 
конфликтов аффективная компонента 
индивидуальной самооценки остается 
стабильной, тогда как когнитивная ком-
понента, то есть приписывание себе по-
зитивных черт, признание собственной 
компетентности, снижается [87]. К сожа-
лению, историческая динамика лингви-
стических маркеров позитивной оценки 
своей группы остается пока не изучен-
ной, несмотря на значительный прогресс 
в определении лексических признаков 
силы групповой идентификации в он-
лайн-сообществах [7]. Между тем можно 
предположить, что в периоды военных 
конфликтов снижение уверенности лич-
ности в собственных силах компенси-
руется ростом позитивной гражданской 
идентичности и социального оптимизма.

Заключение
В целом проведенный нами теорети-

ческий анализ позволяет сделать вывод о 
том, что эффект Поллианны является ре-
зультатом выработанных в ходе эволю-
ции индивидуальных, межличностных и 
групповых социально-психологических 
механизмов, поддерживающих позитив-
ную оценку человеком себя, значимых 
других, своей группы и мира в целом. На-
копленные к настоящему времени эмпи-
рические данные позволяют выдвинуть 
предположение о том, что вклад груп-
повых механизмов в эффект Поллиан-
ны возрастает в периоды общественных 
кризисов. Это проявляется в повышении 
выраженности позитивной групповой 
идентичности, росте ее влияния на пси-
хологическое благополучие личности 
за счет ее вклада в воспринимаемую со-
циальную поддержку, позитивные кол-
лективные переживания, позитивное 
переосмысление, перцептивные защиты, 
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символическое совладание и социаль-
ный оптимизм.

Автоматизированный анализ боль-
ших корпусов текстов открывает перед 
социальной психологией новые воз-
можности для изучения больших волн, 
длительных макропсихологических из-
менений. Корпусные исследования по-
зволяют изучать влияние крупных исто-
рических событий на психологическое 
состояние общества и отдельных соци-
альных групп. Появляется возможность 
сопоставления динамики психологиче-
ского состояния общества с политиче-
скими, экономическими и культурными 
процессами. Расширяется эмпирическая 
база для кросс-культурных сопоставле-
ний, а также для изучения глобальных 
психологических феноменов. Вместе с 
тем следует иметь в виду целый ряд огра-
ничений, характерных для такого рода 
исследований: влияние политических 
факторов, в том числе цензуры и само-
цензуры авторов; неизбежные искаже-
ния в полученных данных, связанные 
с неполнотой корпусов и трудностями 
разграничения текстов разных жанров, 
места написания и издания рукописей; 
наконец, временной лаг между события-
ми и их отражением в текстах.

Намечая перспективные направления 
исследований в данной области, хотелось 
бы отметить необходимость перехода от 
выделения лексических маркеров инди-
видуальных психологических состояний 
к поиску лингвистических индикаторов 
динамики групповых социально-психо-
логических феноменов: коллективных 
переживаний, характеристик групповой 
идентичности и языковой картины мира 
крупных социальных групп. Развитие 
больших языковых моделей, таких как 
ChatGPT и его аналоги, открывает ши-
рокие возможности для психолингви-
стического анализа текстов, что может 

повысить точность не только диагно-
стики, но и прогнозирования динамики 
психологического состояния общества 
по лингвистическим маркерам [63; 77]. 
Перспективной и пока не решенной за-
дачей является разработка методологии 
анализа влияния исторических событий 
на психологическое состояние общества 
с опорой на автоматизированный анализ 
креолизированных текстов и изображе-
ний: фотографий, картин, плакатов и т.п.

Корпусные исследования открывают 
возможность для эмпирического изуче-
ния долгосрочных макропсихологиче-
ских последствий военных конфликтов 
за последние 200 лет в различных обще-
ствах. Для повышения эффективно-
сти психологической помощи людям, 
пережившим военный конфликт, важно 
уточнить механизмы, связывающие са-
моэффективность и оптимизм с разны-
ми формами гражданской идентичности 
[30; 60]. Все более важной задачей ста-
новится изучение по лингвистическим 
маркерам динамики веры в опасный и 
конкурентный мир, образа врага, этоса 
конфликта, коллективного нарциссизма, 
дегуманизации и ксенофобии. Но еще 
важнее становятся исследования дина-
мики конструктивного патриотизма, 
сопереживания, генерализованного до-
верия, надежды, коллективной самоэф-
фективности и социального оптимизма в 
постконфликтных обществах.

Необходимы кросс-культурные ис-
следования, которые позволили бы вы-
явить особенности динамики психоло-
гического благополучия в обществах с 
разными политическими системами, в 
том числе в условиях высокой и низкой 
самоцензуры. До сих пор остается не-
ясным, каковы последствия подавления 
негативных эмоций при самоцензуре для 
психологического благополучия лично-
сти и группы. В этой связи информатив-
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ным может оказаться сопоставление по-
зитивности текстов официальных СМИ 
с «интимными» жанрами, такими как 
лирика и дневниковые записи. Можно 
предположить, что за позитивной оцен-
кой мира, себя и своей группы в этих тек-
стах стоят разные социально-психологи-
ческие механизмы.

Необходимы дополнительные экс-
периментальные исследования, которые 
позволили бы пролить свет на соотноше-
ние индивидуальных и групповых меха-
низмов лингвистической позитивности. 
Чрезвычайно перспективными в этой 
связи представляются также лонгитюд-

ные исследования динамики отношения 
к коллективному прошлому и будущему. 
В частности, мы все еще мало знаем, при 
каких условиях усиливается или слабеет 
асимметрия в оценке своего и коллек-
тивного будущего: склонность переоце-
нивать индивидуальное будущее и недо-
оценивать будущее коллективное [74]. 
Для прояснения вклада символического 
совладания в лингвистическую позитив-
ность большую ценность представляют 
исследования динамики содержания 
коллективной памяти и образа коллек-
тивного будущего в индивидуалистиче-
ских и коллективистических культурах.
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Цель. Выделение векторов формирования технологически достроенной личности и анализ 
специфики идентичности разных ее типов через призму возможностей и рисков ее конструи-
рования.

Контекст и актуальность. Четвертая промышленная революция постепенно подводит нас 
к границе неуклонного превращения человека в существо, все более соединенное с технология-
ми. Смартфоны, компьютеры, интернет вещей, ИИ-ассистенты, формирующие целостную 
техносистему, опосредующую повседневность человека, выступают сложными культурными 
орудиями, которые становятся его достройками и расширениями — частью личности. Фор-
мируется новый тип личности, технологически достроенной сложными цифровыми орудиями-
средствами, как важнейший результат современного этапа социальной и когнитивной эволюции 
человеческой психики в условиях цифровых трансформаций. Идентичность как интегратив-
ное личностное образование — ключевой феномен для понимания возможных психологических 
трансформаций современного человека в условиях конвергенции онлайн- и офлайн-миров и опре-
деления рисков различных вариантов метаморфоз технологически расширенной личности.

Используемая методология. Экстерналистские подходы к рассмотрению человека (Л.С. Вы-
готский, Э. Кларк, Д. Чалмерс, Л. Малафурис и др.), социально-когнитивная концепция цифровой 
социализации (Г.У. Солдатова, А.Е. Войскунский), концепции и подходы к анализу идентичности 
(Э. Эриксон, К. Роджерс, Г. Тэджфел, Дж. Тернер, С. Московичи, Дж. Марсиа и др.).

Основные выводы. Выделены векторы технологически расширенной личности через сле-
дующие типы: цифровые аборигены, техноконсерваторы, техноизоляционисты, киборги, пер-
соноиды, цифровые кентавры. Описаны основные их характеристики и проанализирована 
специфика идентичности и возможные риски ее конструирования для каждого типа. Одним 
из преадаптивных векторов трансформации идентичности представляется переход от циф-
ровых аборигенов-доноров к цифровым кентаврам.

Ключевые слова: расширенное сознание; технологически достроенная личность; идентич-
ность; типы; цифровые аборигены; техноконсерваторы; техноизоляционисты; киборги; персо-
ноиды; цифровые кентавры.
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Objective. Identification of formation vectors of technologically completed personality and analy-
sis of the specificity of identity of its different types through the prism of opportunities and risks of its 
construction.

Background. The Fourth Industrial Revolution is gradually bringing us to the frontier of the steady 
transformation of the human being into a being increasingly connected to technology. Smartphones, 
computers, the Internet of Things, and AI assistants, which form an integral technosystem that mediates 
the everyday life of man, are complex cultural tools that become his complements and extensions — part 
of the personality. A new type of personality, technologically completed by advanced digital tools, is 
formed as the most important result of the modern stage of social and cognitive evolution of the human 
psyche in the conditions of digital transformations. Identity as an integrative personal formation is a 
key phenomenon for understanding the possible psychological transformations of a modern person in the 
conditions of convergence of online and offline worlds and determining the risks of various options of 
metamorphoses of technologically completed personality.

Methodology. Externalist approaches to the study of a person (L.S. Vygotsky, E. Clark, D. Chalmers, 
L. Malafouris, etc.), the socio-cognitive concept of digital socialization (G.U. Soldatova, A.E. Voyskun-
sky), concepts and approaches to the analysis of identity (E. Erikson, K. Rogers, I. Hoffman, G. Tajfel, 
J. Turner, S. Moscovici, J. Marcia, etc.).

Conclusions. The vectors of technologically extended personality are identified through the fol-
lowing types: digital natives, techno-conservatives, techno-isolationists, cyborgs, personoids, digital 
centaurs. Their main characteristics are described and the specifics of identity and possible risks of its 
development for each type are analyzed. One of the pre-adaptive vectors of identity transformation is 
the transition from digital natives-donors to digital centaurs.

Keywords: extended mind; technologically completed personality; identity; types; digital natives; 
techno-conservative; techno-isolationist; cyborg; personoid; digital centaur.
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Введение
«Нынче расскажу про тела, превра-

щенные в формы новые…» — так начинает 
древнеримский поэт Овидий свои знаме-
нитые «Метаморфозы» — мифы о самых 
разных превращениях человека в беско-
нечно изменяющемся мире. Четвертая 
промышленная революция постепенно 
подводит нас к границе неуклонного пре-
вращения человека в существо, все более 
соединенное с технологиями. В этом кон-
тексте исследователи ищут метафоры, 
через которые возможно описание, объяс-
нение и исследование происходящих из-
менений. Одна из них — технологически 
достроенный человек — это способ пред-
ставить то, что происходит с личностью в 
процессе ее непрерывного развития в ус-
ловиях стремительных цифровых транс-
формаций. Смартфоны, компьютеры, 
интернет вещей, цифровые пространства, 
ИИ-ассистенты, формирующие целост-
ную техносистему, опосредующую по-
вседневность человека, выступают слож-
ными культурными орудиями, которые 
становятся его достройками, расширения-
ми и неотъемлемой частью личности [15].

Опираясь на экстерналистскую оп-
тику рассмотрения человека [4; 28; 40] 
и социально-когнитивную концепцию 
цифровой социализации [15], мы обра-
щаемся к исследованию формирования 
нового типа личности, технологически 
достроенной сложными цифровыми ору-
диями, как важнейшего результата и не-
завершенного проекта современного эта-
па социальной и когнитивной эволюции 
человеческой психики. Одна из важных 
особенностей социотехнологической 
среды, в которой действует достроенная 
личность, это размывание границы меж-

ду онлайном и офлайном. А переклю-
чения между двумя мирами и их совме-
щение создают переживание смешанной 
реальности, как сложной киберфизиче-
ской системы, и ее целостное восприятие 
в едином временно-пространственном 
континууме [15; 31] индивидуумами с 
гибридной идентичностью, одна из глав-
ных функций которой — адаптация в ус-
ловиях постоянных трансформаций.

Идентичность как интегративное лич-
ностное образование — ключевой феномен 
для понимания возможных психологиче-
ских трансформаций современного чело-
века в условиях конвергенции онлайн- и 
офлайн-миров и определения рисков раз-
личных вариантов метаморфоз технологи-
чески расширенной личности. Опираясь 
на известные концепции идентичности 
зарубежных (Э. Эриксона [21], К. Род-
жерса [12], И. Гофмана [5], Э. Фромма 
[19], Г. Тэджфела [51], Дж. Тернера [51] и 
др.) и отечественных (Г.М. Андреева [1], 
Е.П. Белинская [3], Т.Д. Марцинковская 
[11], Е.Т. Соколова [13], Г.У. Солдатова 
[14], Т.Г. Стефаненко [18] и др.) авторов, 
выделим наиболее важные аспекты иден-
тичности в рамках нашей темы.

Тождественность-непрерывность 
и изменчивость-множественность 
идентичности. Э. Эриксон опреде-
лил идентичность как непрерывность и 
тождественность человека самому себе. 
Одновременно идентичность динамич-
на, развивается и меняется на протяже-
нии жизни, при этом сохраняя протя-
женность во времени, что обеспечивает 
целостность личности [21]. Процесс ин-
теграции и создания целостной идентич-
ности представляется одной из основных 
линий личностного развития. В постмо-

For citation: Soldatova G.U., Chigarkova S.V., Ilyukhina S.N. Metamorphosis of the Identity of the Human 
Completed: from Digital Donor to Digital Centaur. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology 
and Society, 2021. Vol. 12, no. 1, pp. 40—57. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150404 (In Russ.).
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дернистском дискурсе уделяется больше 
внимания множественности, текучести и 
незаконченности идентичности как отра-
жению роста неопределенности и слож-
ности самого мира [3]. Соотношение не-
изменного и динамичного, целостного 
и множественного — один из ключевых 
вопросов в анализе идентичности в ус-
ловиях конвергенции онлайн- и офлайн-
миров в смешанной реальности.

Адаптация и преадаптация как 
функции идентичности. Идентичность 
социальна по своей природе, одной из ос-
новных ее функций выступает адаптация 
человека к актуальному социокультурно-
му контексту. Э. Эриксон рассматривал 
формирование идентичности как процесс 
разрешения кризисов, а их успешное про-
хождение — как адаптацию к окружающе-
му миру на той или иной стадии психо-
социального развития [21]. Современное 
понимание функций идентичности рас-
ширяют идеи преадаптации, нацеленной 
на новизну и непредсказуемость будуще-
го и определяемой «режимом новаций» 
[2], что особенно важно в контексте тех-
нологических вызовов. Выстраивание от-
ношений со своими цифровыми дострой-
ками как часть процесса формирования 
идентичности может приводить как к 
неадаптивной активности (например, ин-
тернет-зависимость), так и к успешной 
адаптации или предвосхищению изме-
нений и преадаптации (например, вло-
житься в криптовалюту в 2010 г.). При не-
оспоримой значимости идентичности для 
адаптации и преадаптации необходимо 
понимание особенностей реализации дан-
ной функции для личности, вооруженной 
цифровыми технологиями.

Кризисы идентичности и цифровые 
риски. Несмотря на идеи нормативности 
кризисов идентичности [21], риски, свя-
занные как с процессом их прохождения, 
так и с его результатами, обретают но-

вую остроту в контексте общего тренда 
неопределенности, сложности, транзи-
тивности мира [2; 11]. Помимо решения 
задач психосоциального развития, обще-
принятыми причинами кризисов как ре-
альной, так и виртуальной идентичности 
являются: интерференция социальных 
ролей, слишком большой разрыв между 
реальным и идеальным Я, противоречия 
между личностной и социальной иден-
тичностью, несоответствие Я-концепции 
и ее репрезентации референтными груп-
пами. На фоне постоянных изменений, 
усиления тенденций к индивидуализ-
му, культуры постмодерна происходит 
размывание традиционных социальных 
ролей и ценностей, переход от больших 
нарративов к множеству частных, что 
усложняет поиск идентичности. С одной 
стороны, это порождает потребность в 
поиске новых смыслов, экспериментиро-
вание со множеством Я, необходимость 
постоянного самопознания и рефлек-
сии. С другой — возникают риски потери 
смысла жизни и интереса к ней, утраты 
Я, неуверенности в себе и невозможно-
сти опереться на авторитеты, пережива-
ния пустоты и бесполезности, а также не-
здоровой конкуренции и обесценивания 
себя в гонке за личным успехом. Кроме 
того, процессы глобализации и деглоба-
лизации обостряют проблемы многооб-
разия идентичности, порождая конфлик-
ты и усиливая радикализацию.

В рамках анализа различных типов 
технологически достроенной личности 
все представленные линии обладают 
ценностью для понимания специфики 
возможных траекторий идентичности в 
контексте множественных миров.

Цель работы — выделение векторов 
формирования технологически достроен-
ной личности и анализ специфики иден-
тичности разных ее типов через призму воз-
можностей и рисков их конструирования.
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В качестве эмпирической иллюстра-
ции к описанию предлагаемых векто-
ров развития идентичности в цифровую 
эпоху используются данные исследо-
вания, проведенного в сентябре 2024 г. 
среди московской молодежи 18—39 лет 
(N = 388, 68% женщин, 32% мужчин). Ре-
спонденты оценивали кейсы с описани-
ем кратких портретов шести типов тех-
нологически достроенной личности по 
5-балльной шкале, с позиции, во-первых, 
своей схожести с данными типами, во-
вторых, оценки своего желания быть на 
них похожими через десять лет.

Рожденные цифровыми: 
от цифровых аборигенов к жителям 

смешанной реальности
Исходя из высокого уровня проник-

новения интернета, мы предполагаем, 
что подавляющее большинство людей 
можно отнести к активным пользовате-
лям, представляющим новый антрополо-
гический тип — человека подключенного 
и технологически достраиваемого. Одна 
из самых популярных метафор для таких 
людей — «цифровые аборигены» («digital 
native») [48]. Они родились в цифровую 
эпоху и с детства используют цифровые 
технологии. Выделяют их общие харак-
теристики: они обладают новыми спосо-
бами познания и жизнедеятельности; яв-
ляются движущей силой цифровизации; 
многозадачны; предпочитают работу в ко-
манде; естественным образом овладевают 
технологиями и технически подкованы; 
любят игровое и интерактивное взаимо-
действие; нуждаются в моментальном 
вознаграждении, а также ориентированы 
на экономику знаний [50]. Несмотря на 
критику, цифровые аборигены остаются 
обсуждаемым концептом, который об-
ладает эвристической ценностью и про-
должает эволюционировать, например, в 
рамках идеи «AI natives» [30].

Для рожденных цифровыми харак-
терен высокий уровень онлайн-подклю-
ченности и даже гиперподключенность, 
когда человек проводит с цифровыми 
устройствами половину времени своего 
бодрствования и больше, что определяет 
качественные изменения его жизнедея-
тельности [15; 27]. Еще один критерий 
гиперподключенности — насыщенность 
цифровыми устройствами нашей по-
вседневности: по данным на 2023 г., в Ев-
ропе на человека в среднем приходилось 
9,4 устройства, а в Северной Америке — 
уже 13,4, что в 3,5 раза превышает дан-
ные пятилетней давности [34]. Экранное 
время и цифровая насыщенность меняют 
и переживание окружающего мира как 
смешанной реальности, что отражается 
в интеграции виртуальной и реальной 
идентичности и формировании целост-
ного образа Я как способа адаптации к 
конвергенции онлайн- и офлайн-миров 
[7; 17]. Масштабные количественные из-
менения приводят к качественным транс-
формациям человека достраиваемого, 
что, безусловно, требует рассматривать 
самый актуальный вектор его развития 
в контексте нового понятия — «жители 
смешанной реальности».

Глобальная оцифровка, начавшаяся 
в 21 веке, определяет конструирование 
идентичности через виртуальную са-
мопрезентацию, что ведет к «умноже-
нию» количества самокатегоризаций и 
социальных ролей, а также приводит к 
качественным изменениям идентично-
сти. Разные стратегии конструирования 
виртуальной идентичности, например, 
создание идеального или альтернатив-
ного Я, могут усиливать диссонанс и рас-
щепление внутри Я-концепции, а также 
специфику протекания ее кризисов в ус-
ловиях смешанной реальности.

Цифровые технологии создают но-
вые формы взаимодействия человека 
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и компьютера, когда выкладываемая 
людьми информация становится своего 
рода «кормом» для искусственного ин-
теллекта (ИИ), который уже сейчас рас-
сматривают как сущность и даже агента, 
способного к планированию, использо-
ванию инструментов и, соответственно, к 
автономным действиям [44]. В этом клю-
че можно предложить метафору «циф-
рового донора», отдающего часть своей 
цифровой личности — свои данные и 
контент — реципиентам, которыми могут 
выступать как другие пользователи или 
компании, так и ИИ.

Цифровые аборигены-доноры отли-
чаются высоким уровнем интеграции с 
цифровыми достройками для обеспече-
ния повседневного комфорта и готов-
ностью (в разной степени осознанной) 
расплачиваться данными и потерей при-
ватности. Как показывает наше исследо-
вание, сейчас именно с таким типом мо-
лодежь идентифицирует себя чаще всего 
(44%), причем через 10 лет процент оста-
ется примерно на таком же уровне (40%). 
Для цифрового аборигена характерна ги-
бридная идентичность, интегрирующая 
в той или иной мере свое виртуальное и 
реальное Я, что создает риски расщепле-
ния, размывания и дискретности целост-
ного Я. Перспектива все возрастающей 
необходимости конкуренции с ИИ, ри-
ски цифровой социальности, снижение 
приватности и контроля своего цифрово-
го пространства могут также оказывать 
влияние на идентичность цифровых до-
норов, порождая переживание неполно-
ценности своего Я.

Техноконсерваторы 
и техноизоляционисты: страх перед 

технологическим прогрессом
Обозначая векторы формирования 

технологически достраиваемого чело-
века, важно учитывать сопротивление 

стремительному развитию технологий, 
что выражается в различного рода фе-
номенах: технопессимизме, технофобии, 
технострессе, неолуддизме. Основа их 
формирования — характерное для чело-
вечества опасение непонятного и незна-
комого, что всегда связано со страхами, 
настороженностью, тревогой, негативиз-
мом и отрицанием. Такой спектр чувств 
и эмоций определяет особые формы 
адаптации к цифровому миру и миру 
смешанной реальности.

Эмоционально-оценочный аспект в 
отношении к технологиям нашел свое 
отражение в феномене технофобии. Это 
внутреннее сопротивление, возникающее 
у людей, когда они думают или говорят 
о новых технологиях; страх или тревога, 
связанные с ее использованием; враж-
дебные или агрессивные установки по от-
ношению к ним [26]. Технофобия может 
приобретать различные формы: от ощу-
щения беспокойства при потенциальном 
использовании технологии до избегания 
средств связи из-за страха облучения или 
боязни «восстания машин» [36]. В по-
следние годы особое внимание уделяется 
изучению робофобии (фобии роботов) 
[43] и страхов, связанных с использова-
нием ИИ [45], — ИИ-фобий. Специфика 
технофобии — негативное отношение к 
технологии при невозможности полного 
отказа от ее использования [6].

Техностресс, технопессимизм и тех-
нофобия могут вызывать противоре-
чивые переживания, приводить к сни-
жению самооценки, ощущению своей 
неполноценности, формированию деза-
даптивных стратегий поведения, сокра-
щению репертуара социальных ролей 
и изоляции из-за цифрового разрыва 
и неравенства. Это осложняет реали-
зацию основной функции идентично-
сти — адаптации к новому социальному 
контексту при сохранении целостности 
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Я. Для технопессимистов и технофобов 
жизнь в смешанной реальности стано-
вится вызовом их идентичности. С одной 
стороны, это может приводить к поис-
ку «своих», гиперидентичности и ради-
кализации, с другой — необходимость 
приспосабливаться к цифровой повсед-
невности при внутреннем сопротивле-
нии может приводить к разделению на 
цифровое и нецифровое Я и сложностям 
их интеграции. Пессимистичное и кон-
сервативное отношение к технологиям 
находит отражение в движении неолуд-
дитов, продвигающих идеи ограничения 
использования передовых технологий 
[33]. Умеренные неолуддисты, развивая 
идеи «медленного движения» в условиях 
цифровизации повседневности, стремят-
ся замедлить темп жизни и призывают 
к вдумчивому, ответственному отноше-
нию к появляющимся технологиям [47], 
выполняя таким образом важную функ-
цию осторожного сдерживания техноло-
гического развития.

Описанные феномены позволяют вы-
делить два типа технологически достро-
енной личности с общими мировоззрен-
ческими и эмоционально-оценочными 
характеристиками, но разной степенью 
выраженности категоричности в исполь-
зовании цифровых технологий: техно-
консерваторов, призывающих к критике 
технологий и ограничению их использо-
вания в повседневной и профессиональ-
ной сферах, если только это не продикто-
вано необходимостью и невозможностью 
реализации деятельности другим спосо-
бом, и техноизоляционистов, демонстри-
рующих неприятие технологий и уход в 
изоляцию от цифрового мира, а также 
призывающих к отказу от технологиче-
ского прогресса. В контексте идентич-
ности это может иметь ряд последствий: 
ограничение в реализации социальных 
ролей в рамках социального Я, отчужде-

ние от социального большинства, ради-
кализация идентичности, дезадаптация и 
внутренний кризис целостности в связи 
с необходимостью взаимодействовать с 
цифровым миром. По нашим данным, 
с техноконсерваторами идентифици-
руется треть молодых людей, при этом 
в будущем их доля остается такой же. 
Сейчас техноизоляционисты — одна из 
немногочисленных групп (10%), которая 
несколько увеличивается «через 10 лет» 
(14%) (t = –3,58, p < 0,01).

Киборги: от персонажей научной 
фантастики до отстаивания новой 

идентичности
Противоположный неолуддизму 

вектор развития человека достроенно-
го находит яркое отражение в филосо-
фии трансгуманизма и постгуманизма, 
наполненных идеями о телесном само-
совершенствовании посредством тех-
нологичных устройств, вплоть до мо-
дифицированных постлюдей-киборгов 
и стирания границ между человеком и 
машиной [24; 32]. В рамках постгуманиз-
ма человек не является вершиной эво-
люции, а скорее началом эволюции вида 
homo sapiens [20]. Трансгуманистическая 
декларация объединения Humanity+, 
созданная в 1997 году профессором Ок-
сфорда Н. Бостромом и его коллегой Д. 
Пирсом, выступает за морфологическую 
свободу — право менять и совершенство-
вать свое тело, разум и эмоции, отмечая, 
что потенциал человечества в основном 
еще не реализован.

Технологическое развитие позволяет 
реализовать в жизнь то, что еще недавно 
казалось фантастикой. В продолжение 
тезиса о расширенном разуме ряд ав-
торов развивают тезис о расширенном 
теле: телесные процессы не ограничи-
ваются организмом, а распространяют-
ся на технологические устройства, как 
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восполняющие недостающие функции, 
так и дополняющие и расширяющие их 
[53]. Внедряются устройства, которые 
компенсируют телесные недостатки, до-
полняют или расширяют человеческие 
возможности, например, вживляемые 
чипы, электронные импланты, активно 
применяемые для идентификации лич-
ности и в медицине, при создании нейро-
компьютерных интерфейсов (например, 
проект Neuralink Илона Маска, проекты 
NEIRY и МГУ). В исследовании 2022 г. 
каждый десятый молодой человек уже 
готов встроить в свой организм цифро-
вое устройство, а более четверти под-
ростков и почти треть молодежи готовы 
воспользоваться генетическими и меди-
цинскими усовершенствованиями чело-
века на основе современных технологий 
[16]. Таким образом, возможно, будущие 
киборги уже среди нас. Если сейчас с 
ними идентифицируются около 7%, то 
через 10 лет киборгами хотели бы себя 
видеть уже в два раза больше молодых 
людей — практически каждый шестой 
(t = –9,31, p < 0,01).

Киборгизацию активно используют 
как метафору пластичности идентично-
сти человека и возможности понимать ее 
через другие нормы и оптики, как, напри-
мер, в «Манифесте киборгов» Д. Харауэй 
[35]. Построение идентичности нового 
человека становится центральным в во-
просах восприятия себя киборгом [22], 
ставшим частью мира, который для него 
пока еще не приспособлен. С одной сто-
роны, принятие возможности телесных 
модификаций может рассматриваться 
как одна из преадаптивных стратегий, с 
другой — при масштабном распростране-
нии таких технологий один из основных 
рисков будет связан с изменением теле-
сности. На основе психодинамического 
подхода, нейропсихологии и теории при-
вязанности формулируется представле-

ние об интеграции телесного и психо-
логического Я как основы переживания 
собственной психофизической целост-
ности, непрерывности и уникальности 
[37]. Дисморфофобии и навязчивые идеи 
собственного телесного несовершенства, 
ощущение себя недостаточно эффектив-
ным без постоянного усовершенствова-
ния тела новыми технологиями могут 
осложнять формирование позитивной 
идентичности. Необходимость перекон-
струирования и принятия нового образа 
тела при технологических изменениях 
выступает новым вызовом в процессе 
формирования идентичности и может 
усугублять сложности при прохождении 
традиционных кризисов идентичности. 
Для киборгов перекладывание на вжив-
ленные технологические достройки важ-
ных функций и снижение жизнеспособ-
ности без них в ситуациях их удаления 
или поломки могут нарушать целост-
ность и непрерывность идентичности, 
приводить к потери контроля и утрате Я. 
Противопоставление себя «некиборгам» 
и формирование гиперидентичности 
могут создавать риски дискриминации 
(в обе стороны), а также «расчеловечива-
ния» и потери общечеловеческой иден-
тичности.

Персоноид: человек без человека
Появление цифровых отшельников, 

потерявшихся в многопользователь-
ских играх геймеров, погрязших в не-
драх компьютера айтишников, а также 
активно развивающаяся в трансгума-
низме концепция цифрового бессмертия 
фокусируют внимание на человеке, во-
площенном в цифровых мирах и «раз-
воплощенном» (disembodiment) относи-
тельно физической оболочки. Известная 
статья Н. Бострома, предположившего, 
что наша реальность — это компьютер-
ная симуляция, созданная высокораз-
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витой цивилизацией [24], придает этому 
пути развития сюрреалистический отте-
нок. Людей, проводящих в Сети больше 
времени, чем во сне, распределенных в 
коллективном пространстве инфосферы 
общества Новацена, называют инфорга-
ми — информационными организмами 
[31; 39]. С. Лемом в книге «Абсолютная 
пустота» предложен термин персоноид, 
описанный им как искусственно соз-
данное разумное бестелесное существо с 
«сильным» искусственным интеллектом, 
которое не заключено в физическом теле, 
поскольку, с его точки зрения, «мир не 
имеет границ» [10, с. 205]. Мы же исполь-
зуем этот термин для описания человека, 
стремящегося воплотить свое сознание в 
цифровом мире, а в теории и полностью 
перенести свою жизнь в виртуальные 
пространства, лишенные «недостатков» 
физического мира.

Уже сейчас можно наблюдать куль-
турный феномен хикикомори — циф-
ровых затворников, которых можно 
рассматривать в некотором смысле как 
переходный тип будущих персоноидов, 
особой категории жителей метавселен-
ных. Цифровых затворников изучают 
как тревожных индивидов со сниженной 
самооценкой, чувством одиночества и 
депрессивными симптомами, предпо-
читающих социальную изоляцию от ре-
альной жизни. Это приводит к потере и 
расщеплению идентичности и поиску ее 
новых оснований в цифровых социаль-
ных пространствах [52].

Поскольку перенос сознания на 
цифровые носители пока лишь футури-
стичная идея, о цифровых затворниках 
говорят исключительно в негативном 
контексте, рассматривая их как зависи-
мых от технологий и интернета, опира-
ющихся на свое идеализированное вир-
туальное Я и дезадаптивных в реальной 
жизни [23]. Риски такого типа прежде 

всего связаны с потерей реального Я и 
снижением чувства телесности, дисмор-
фофобией, дезадаптацией в физической 
среде, иллюзией цифрового бессмертия, 
которое пока невозможно, и фобиями по-
тери цифровой личности, которая стано-
вится куда важнее, чем реальное Я. Опи-
раясь на концепцию невоплощенности 
(unembodiment) Р. Лэйнга и исследова-
ние рассогласования реальной и вирту-
альной идентичностей, русскоязычные 
авторы создают модель развоплощения 
(disembodiment) пользователя информа-
ционных технологий, акцентируя внима-
ние на проблеме разделения границ Я и 
не-Я на основе сформированного образа 
тела, дефицита реальности и пережива-
ния иллюзорности существования [8].

В трансгуманизме цифровое суще-
ствование не определяется кругом про-
блем хикикомори, а рассматривается как 
возможность создания нового типа чело-
века, улучшенного с помощью техноло-
гий постчеловека будущего, лишенного 
оков и недостатков телесного воплоще-
ния и неизбежной смерти физического 
тела [25]. Это поднимает серьезный эти-
ческий вопрос о физических границах 
человека и оцифрованного сознания, ко-
торое может быть признано другим раз-
умным антропоморфным существом [9]. 
По данным нашего исследования, такой 
тип расширенной личности уже сегодня 
выбирают около 7% молодых людей как 
сейчас, так и через 10 лет.

Цифровые кентавры: сохраняя 
баланс между человеком и машиной

Для понимания еще одного вектора 
развития технологически достроенно-
го человека мы заимствуем метафору 
цифрового кентавра — индивида, «уси-
ленного» цифровыми технологиями и 
ИИ и способного решать поставленные 
задачи эффективнее, чем человек и ИИ 
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в отдельности. Праотец киберпсихо-
логии — физик, математик и психолог 
Дж. Ликлайдер — еще в 1960 г. в своей 
знаменитой статье «Симбиоз человека 
и компьютера» писал: «Надеюсь, что не-
много осталось лет до того, как челове-
ческий мозг и вычислительные машины 
будут тесно связаны, а получившееся 
партнерство будет думать так, как чело-
веческий мозг никогда не сможет, и обра-
батывать данные способами, которые не-
доступны известным нам машинам» [38, 
с. 4]. Сегодня этот вектор уже достаточно 
отчетливо определился в некоторых сфе-
рах жизнедеятельности людей и связан с 
настоятельной необходимостью повыше-
ния качества человеческого интеллекта.

Претворение в жизнь идеи цифрово-
го кентавра началось в 1998 г., когда был 
сыгран первый в истории матч, где друг 
против друга выступали не просто шах-
матисты, а пары «человек-компьютер». 
С появлением в 2022 г. ChatGPT формат 
цифрового кентавра вышел за границы 
узкого клуба профессиональных игроков 
в логические игры. ChatGPT установил 
мировой рекорд как самое быстрорасту-
щее приложение по числу скачиваний — 
за 2 месяца он достиг 100 млн пользова-
телей. Насколько реализуется формат 
цифровых кентавров в различных сфе-
рах? Есть данные, что использование 
ИИ при выполнении различных задач 
повышает производительность, но ее за-
метный рост чаще характерен для тех, 
кто обладает изначально более слабыми 
навыками [29; 46]. Отражением идей 
цифрового кентавра на макроуровне яв-
ляется концепция Индустрии 5.0, в рам-
ках которой вместо автоматизации задач, 
выполняемых людьми, предполагается 
сотрудничество между людьми и кибер-
физическими когнитивными системами, 
расширяющими возможности человека, 
в том числе в формате коботов — интел-

лектуальных помощников, способных 
адаптироваться к задачам человека, обе-
спечивая безопасную и эффективную со-
вместную работу [49].

Цифровой кентавр сможет укротить 
ИИ, интегрироваться с ним с позиции 
человекоцентричности, противостоять 
ему, если это понадобится, только при 
наличии сильного человеческого интел-
лекта во всех его «холодных» и «горя-
чих» проявлениях от академического до 
эмоционального. Главным управляющим 
элементом, позволяющим «собрать» 
сложную идентичность цифрового кен-
тавра, на наш взгляд, может оказаться 
личностный интеллект, понимаемый по 
сравнению с существующим подходом 
[42] как некий интегративный уровень 
«горячих» интеллектов. Через развитие 
уникальности и субъектности личности, 
через оценку других людей и цифровых 
сущностей, саморефлексию и метапозна-
ние такой метаинтеллект может правиль-
но построить стратегии формирования 
идентичности, позволяющей сохранить 
в человеке человеческое, доминирующее 
над технологическим.

Сегодня люди, которых привлекает 
такой вектор развития, выполняют для 
человечества миссию преадаптации к бу-
дущему. И цифровое поколение выбира-
ет именно этот путь. Уже сегодня видят 
себя похожими на кентавров почти треть 
молодых людей. А через 10 лет хотели бы 
быть такими вдвое больше респондентов 
(62%, t = –12,52, p < 0,01), что делает его 
наиболее предпочтительным типом рас-
ширенной личности в будущем.

Цифровой кентавр сталкивается с 
рядом специфических рисков для сво-
ей идентичности. Для него может быть 
характерен постоянный поиск новой 
целостности, что усложняет обретение 
статуса достигнутой идентичности и тре-
бует больших усилий в саморефлексии. 
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Нарушение баланса между человеческим 
и технологическим создает условия для 
нового типа кризиса идентичности, чьи 
последствия пока не совсем ясны. За-
висимость от технологий в различных 
жизненных контекстах может приводить 
к ощущению неполноценности, тревож-
но-депрессивным и фобическим состоя-
ниям, переживанию утраты Я при нару-
шении или отсутствии доступа к своим 
достройкам. Перекладывание на цифро-
вые устройства все больше функций мо-
жет провоцировать потерю контроля над 
ними, усиливая переживание нежизне-
способности без достроек и снижая само-
эффективность, что негативно влияет на 
возможности адаптации и преадаптации 
к меняющемуся миру. В процессе пере-
смотра границ возможностей человека в 
союзе с технологиями цифровой кентавр 
может формировать тип гиперидентич-
ности, выражающейся в ощущении себя 
«сверхчеловеком». Следствием этого 
также могут выступать усложнение меж-
личностных отношений с людьми «дру-
гих типов», рост неравенства и социаль-
ной напряженности.

Выводы
1. Несмотря на то, что представленные 

типы технологически достроенной лично-
сти во многом являются метафорами, они 
могут рассматриваться как гипотетические 
векторы развития человека, опирающиеся 
на реальные феномены, требующие серьез-
ного осмысления. Идентичность как инте-
гративная характеристика личности, во 
многом определяющая возможности и ри-
ски адаптации человека к стремительным 
цифровым трансформациям, безусловно, 
должна быть в фокусе внимания как ис-
следователей, так и практиков. В экосисте-
ме современного человека техносистема, 
определяющая качественно новую соци-
отехнологическую среду обитания, обла-

дающую сложностью, неопределенностью 
и непредсказуемостью, задает свои гори-
зонты зоны ближайшего развития и транс-
формации человеческой идентичности с 
целью приспособления все чаще по типу 
преадаптации как эволюционного меха-
низма опережающей адаптации, как «ожи-
дание неожиданного», как «опережающей 
стратегии навигации развивающихся си-
стем» [2], что может определять социаль-
ную эволюцию психики в таких направ-
лениях развития личности, как цифровые 
кентавры, персоноиды, киборги.

2. Классические подходы к идентич-
ности находят новое преломление в 
условиях глобальных изменений и тех-
нологически насыщенной смешанной 
реальности. Глобальный тренд на инди-
видуализацию и нестабильность мира 
может отражаться в доминировании 
личностной идентичности для большин-
ства типов технологически достроенной 
личности, предположительно в первую 
очередь для цифровых аборигенов и 
цифровых кентавров. При этом важную 
роль в формировании позитивной иден-
тичности будут играть способность к са-
морефлексии в условиях необходимости 
постоянного поиска новой целостности 
и эффективность адаптации к вызовам 
социотехнологической среды. В форми-
ровании социальной идентичности будет 
усиливаться цифровая координата, когда 
все более важное значение приобретают 
связанные с ней аспекты, например, цен-
ностные ориентации в отношении техно-
логического прогресса или установки к 
модификации телесности. Вероятно, ги-
перидентичность и противопоставление 
«свои-чужие» будут особенно актуальны 
для персоноидов, киборгов, а также тех-
ноизоляционистов и радикальных техно-
консерваторов.

3. Обобщая многообразие новых кри-
зисов и рисков идентичности, можно вы-
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делить следующие векторы: усложнение 
поиска целостности и непрерывности 
идентичности в мире множественной ре-
альности и «черных лебедей» техноло-
гических прорывов; появление кризиса 
общечеловеческой идентичности как ос-
новы целостности биологического вида 
homo sapiens; переосмысление телесности 
как основы идентичности; потерю кон-
троля над цифровыми достройками и на-
рушение баланса между человеческим и 
технологическим как ключевой риск для 
идентичности достроенной личности.

4. Полученные эмпирические ре-
зультаты иллюстрируют ряд векторов в 
трансформации идентичности цифрово-
го поколения, хотя и являются предвари-
тельными. Гипотетическая неизменность 
идентификации с цифровым донором 
и техноконсерватором показывает, что 
данные типы расширенной личности 
являются адаптивными стратегиями 
управления цифровыми достройками 
для большинства пользователей с раз-
ным уровнем готовности к интеграции с 
технологиями. Если условно объединить 
техноконсерваторов и техноизоляцио-
нистов, то они составят значительную 
группу, чья принадлежность будет осно-
вываться прежде всего на общечеловече-
ской идентичности и являться важной 
сдерживающей силой на этапе сингуляр-
ной фазы развития мира. Рост иденти-
фикации с киборгами, буквально инте-
грирующими свои цифровые достройки 

в тело, показывает важность осмысления 
новой, возникающей буквально на глазах 
категории населения для выявления гар-
моничных траекторий развития ее пред-
ставителей и их интеграции в обществе. 
Несмотря на то, что персоноиды — пока 
что некий футуристический образ, спец-
ифичность данного типа также требует 
более глубокого понимания рисков и 
возможностей его адаптации в общече-
ловеческом контексте.

5. Один из преадаптивных векторов 
трансформации идентичности можно 
обозначить как переход от цифровых 
аборигенов-доноров к цифровым кентав-
рам. Результаты нашего исследования 
показывают, что этот вектор разделяет-
ся в рамках выбора желаемого будущего 
среди молодежи. Данный путь связан с 
рядом рисков для идентичности циф-
рового кентавра, что важно учесть при 
разработке стратегий по формированию 
данного типа различными института-
ми социализации: от семьи и школы до 
государственных структур. Уже сейчас 
можно предположить, что основой по-
зитивной адаптации и преадаптации 
цифрового кентавра в сложной социо-
технологической среде должен стать че-
ловеческий метаинтеллект, сочетающий 
искусственный разум с развитием «силь-
ного» личностного интеллекта и цифро-
вой компетентностью для обеспечения 
безопасного и эффективного управления 
цифровыми достройками.
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Культурно-историческая теория как методологическая рамка 
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Цель. Разработка теоретико-методологической рамки типологизации цифровой идентич-
ности личности с опорой на критерии: 1) роли цифровой среды и цифрового устройства; 2) по-
ложения событийного центра человека; 3) положения центра самоопределения человека.

Контекст и актуальность. Цифровая среда становится настолько значимой сферой суще-
ствования современного человека, что определяет своеобразие социальной ситуации его ста-
новления на разных возрастных этапах, обусловливая культурно-историческую специфику раз-
вития. В соответствии с этими трансформациями в академических исследованиях намечается 
тренд, связанный с выстраиванием новых концептуальных рамок понимания изменяющегося 
человека. Автор концентрирует внимание на основаниях представлений о цифровой идентич-
ности личности, складывающихся в социально-психологических и антропологических исследова-
ниях. Показано, что исследовательская оптика в выявлении содержательных параметров этой 
идентичности зачастую сужена, что приводит к редукции сложного, многосоставного образо-
вания — идентичности человека в цифровом мире — до отдельной части, что недостаточно для 
выстраивания комплексного образа современного человека.

Используемая методология. Методологическую базу исследования составили общенаучные 
методы анализа, сравнения и типологизации. Понимание типов цифровой идентичности вы-
строено с опорой на основания современной интерпретации культурно-исторического подхода 
в приложении к особенностям цифровой среды как значимой сферы существования человека.

Основные выводы. Представлена теоретико-методологическая рамка типологизации 
цифровой идентичности личности с опорой на такие философско-антропологические кри-
терии, как роль цифровой среды и цифрового устройства; положение событийного центра 
человека; положение центра самоопределения человека. Описан и специфицирован через на-
бор возможных сценариев поведения человека в цифровой среде ряд соответствующих типов 
цифровой идентичности: 1) человек с достроенным разумом; 2) человек с цифровой телесно-
стью; 3) человек алгоритмический; 4) человек возвращающийся и 5) человек — информацион-
ный бродяга.

Ключевые слова: типы цифровой идентичности; поведение в цифровой среде; ребенок 
в цифровой среде; подросток в цифровой среде; событийный центр человека; роль цифрового 
устройства; центр самоопределения человека.
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Objective. The purpose of the article is to develop a theoretical and methodological framework for 
typologization a person’s digital identity based on the following criteria: 1) the role of the digital envi-
ronment and digital device; 2) the position of the person’s event center; 3) the position of the center of 
human self-determination.

Background. The digital environment is becoming such a significant sphere of modern man’s exis-
tence, that it determines the peculiarity of the social situation of the development of a modern man at 
different age stages, and determining the cultural and historical specifics of the development of higher 
mental functions and processes. In accordance with these transformations, a trend in academic research 
related to the building of a new conceptual framework for understanding a changing person is emerging. 
The author focuses on the foundations of ideas about the digital identity of the individual, which are 
formed in socio-psychological and anthropological studies. It is shown that research optics in identify-
ing the content parameters of this identity is often narrowed, which leads to the reduction of a complex, 
multi—component education — the identity of a person in the digital world — to a separate part, which 
is not enough to build a complex image of a modern man.

Methodology. The methodological basis of the study was made up of general scientific methods 
of analysis, comparison and typologization. The understanding of the types of digital identity is based 
on the foundations of the modern interpretation of the Cultural and Historical Approach applied to the 
peculiarities of the digital environment as a significant sphere of human existence.

Conclusions. The theoretical and methodological framework for typologizing the digital identity of 
a person based on criteria of the role of the digital environment and digital device; the position of the 
event center of a person; the position of the center of human self-determination is presented A number 
of types of digital identity are described through set of appropriate scenarios of human behavior in the 
digital environment: 1) a person with a completed mind; 2) a person with digital physicality; 3) an algo-
rithmic person; 4) a returning person and 5) an information tramp.

Keywords: types of digital identity; behavior in a digital environment; a child in a digital environ-
ment; a teenager in a digital environment; human event center; the role of a digital device; the center of 
human self-determination.
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Введение
Реальность современного человека, 

погруженного в цифровую среду, пре-
терпела настолько глобальные измене-
ния, что те, кто пытаются ее описать, 
осознают необходимость переименовать 
ее, чтобы подчеркнуть отличительность 
нового мира от прежнего. Так рождаются 
концепции цифровой реальности, эпохи 
визуальной культуры, смешанной реаль-
ности, жизни онлайн [14; 23; 24].

Значительная часть исследований 
объединена ощущением нахождения на 
пороге новой жизни, в которой сущност-
но изменяется сам человек за счет преоб-
разования социальной ситуации его раз-
вития на разных возрастных этапах. Это 
обусловливает культурно-историческую 
специфику развития высших психиче-
ских функций и процессов, которую, не-
сомненно, следует рассматривать теперь 
через призму влияния цифровизации. 
Формирование такой исследовательской 
оптики можно отметить в работах [11; 25], 
акцент на детях и подростках делают [9; 
13]. Пересечение тем, связанных с циф-
ровой средой и человеком как социаль-
но-психологическим, антропологическим 
и философским феноменом, направило 
фокус внимания исследователей на про-
блемы понимания того, как может быть 
выстроено современное концептуальное 
представление об идентичностях человека 
в цифровой среде [20; 25].

Признавая значимость приведенных 
и многих других исследований для раз-
вития обозначенной темы, укажем, что 
понятие «цифровая идентичность» на-
ходится в процессе своего становления и 
зачастую используется с отличающимся 
смысловым наполнением разными авто-
рами. Для нашего исследования важно, 
что в некоторой части работ понимание 
человека свертывается к его трактовке 
как функциональной поведенческой мо-

дели, которую можно понять через набор 
реакций на разнообразные воздействия 
цифровой среды. Вероятно, именно в 
связи с таким сужением исследователь-
ского взгляда в ряде работ, попавших 
в область нашего анализа, понимание 
цифровой идентичности сводится к еди-
ному портрету, слепку, который харак-
теризуется через согласованный набор 
присущих ему особенностей. Например, 
подчеркивается, что самоопределение со-
временного человека представляет собой 
децентрализованную структуру, а сам он 
лишается возможности стать интеграль-
но развитой личностью [8]. Такой слепок 
хотя и важен для понимания специфики 
отдельных сторон бытия человека в со-
временных условиях, но все же недоста-
точен для выстраивания комплексного 
образа современного человека. Он реду-
цирует сложное, многосоставное образо-
вание — идентичность человека в цифро-
вом мире — до отдельной части. Мы же 
уверены, что идентичность в цифровой 
среде не может быть исчерпана одно-
сложным предикатом принадлежности, 
она множественна, возможно — противо-
речива, насыщена многоуровневым со-
держанием. Здесь необходимо развивать 
комплексное видение проблемы, позво-
ляющее исследовать совокупность циф-
ровых идентичностей.

В этой связи целями статьи являются 
разворачивание ряда сценариев поведе-
ния человека в цифровой среде и специфи-
кация этих сценариев через набор типов 
цифровой идентичности.

Методологическую базу исследова-
ния составили общенаучные и общелоги-
ческие методы анализа, сравнения и ти-
пологизации. Понимание идентичностей 
личности выстроено с опорой на основа-
ния культурно-исторического подхода 
Л.С. Выготского [2] и его современной 
интерпретации в приложении к особен-
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ностям цифровой среды как значимой 
сферы существования человека [11].

Идентичность через призму 
цифровизации жизненного мира 

человека
Вслед за выдающимися философа-

ми и психологами мы понимаем иден-
тичность как представление человека о 
самом себе, отражающее часть его жиз-
ненного мира. Сумма идентичностей 
личности представляет собой систему, 
формирующую у человека интегратив-
ный образ самого себя, переживающийся 
субъектом как его самотождественность.

Связь современного человека и циф-
ровых устройств настолько прочна, что 
требует переосмысления содержания 
процессов формирования личности и со-
ставляющих ее идентичностей с учетом 
усиливающейся зависимости от влияния 
цифровой среды. В выявлении этих пара-
метров мы считаем особенно важным сфо-
кусироваться на детстве и юности — воз-
растных периодах, когда формирование 
идентичностей идет наиболее активно.

Для описания сущностной специфи-
ки цифровой среды нам представляет-
ся удачной концепция цифровой среды 
как превращенной формы, которую дает 
С.А. Смирнов, опираясь на наследие К. 
Маркса. В его трактовке цифровая среда 
в редуцированном, ограниченном виде 
имитирует реальную (не цифровую) 
среду [10]; в этом и состоит ее «превра-
щенность». При этом для ребенка, много 
времени проводящего в цифровой среде, 
«в его коммуникации с гаджетом выстра-
ивается особая ситуация» (курсив наш — 
О.П.) [11, с. 55]. Социально-культурная 
специфика этой ситуации состоит в том, 
что цифровое устройство встраивается в 
механизм действия ребенка, и стимули-
руя его к деятельности, и диктуя сцена-
рий ответной реакции.

Зафиксируем также изменения, ко-
торые цифровая среда накладывает на 
процессы, связанные с развитием и ста-
новлением подростков. Г.У. Солдатова 
наряду с конвенционально понимаемой 
социализацией, опосредованной реаль-
ными нормами и институтами, выделяет 
также цифровую социализацию, которую 
определяет как «опосредованный всеми 
доступными цифровыми технологиями 
процесс овладения и присвоения челове-
ком социального опыта, приобретаемого 
в онлайн-контекстах, воспроизводства 
этого опыта в смешанной офлайн/он-
лайн-реальности и формирующего его 
цифровую личность как часть реальной 
личности» [13, с. 76]. Г.У. Солдатова, 
внесшая значительный вклад в разра-
ботку концепта цифровой социализации, 
наделяет цифровую среду критерием 
социальности. Однако, с нашей точки 
зрения, в рамках которой цифровая сре-
да рассматривается лишь как превра-
щенная форма социального, говорить о 
цифровой социализации невозможно. 
Скорее следует говорить о том, что не со-
циализация, а поведенческие стратегии 
подростков, которые ищут свои формы 
идентификации, формируются под вли-
янием транслируемых цифровой средой 
образов; в этом смысле традиционно 
трактуемая социализация конкурирует с 
влиянием цифры.

Для нас важно зафиксировать, что 
цифровая среда изменяет объект рефе-
ренции, по отношению к которому ре-
бенок или подросток начинает выстра-
ивать параметры своей идентичности. 
Согласимся с М.А. Мамедовой, которая 
подчеркивает, что «в реальном мире 
персональные и групповые идентич-
ности являются продуктом социального 
конструирования, определяются разно-
образными институциями. Виртуальное 
пространство образует широкую гори-
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зонтальную перспективу, которая обе-
спечивает возможности персонального 
формирования идентичностей…» (курсив 
наш — О.П.) [5, с. 80]. В этой связи можно 
говорить как о персонификации иденти-
фикационного процесса в цифровой сре-
де, так и о его символическом характере. 
Через эту призму следует рассматри-
вать перспективы конструирования соб-
ственных идентичностей ребенком или 
подростком в цифровой среде, когда он 
может пробовать и примерять, ориенти-
руясь на собственные предпочтения, не 
только разные стили общения и социаль-
ные роли, но даже такие характеристики, 
как пол, возраст, социальный статус.

Методология исследования 
сценариев поведения в цифровой 

среде и типов цифровой 
идентичности

Можно выделить несколько типовых 
сценариев поведения в цифровой среде, но 
следует понимать, что они представляют 
далеко не полный список, который нужно 
корректировать и дополнять. Также под-
черкнем, что эти сценарии не являются у от-
дельной личности взаимоисключающими и 
могут реализовываться как по отдельности, 
так и в совокупности. Каждый из сценариев 
способствует складыванию определенного 
типа цифровой идентичности — а совокуп-
ность этих типов представляет то, что мы 
считаем составляющими цифровой иден-
тичности как комплексного феномена.

Мы вводим несколько критериев, 
которые служат основаниями для типи-
зации как сценариев поведения, так и 
типов цифровой идентичности. Данные 
критерии мы считаем основанием раз-
рабатываемого теоретико-методологиче-
ского конструкта.

Первый критерий — это роль цифро-
вого устройства и цифровой среды для 
человека. Рассматриваются следующие 

роли цифрового устройства: инстру-
мент; посредник; часть себя; наставник. 
При этом интересно подумать над тем, 
«оживляет» ли человек свое цифровое 
устройство, то есть наделяет ли его свой-
ствами субъектности. Цифровая среда, 
которую мы онтологически рассматри-
ваем в качестве превращенной формы, 
может выступать для человека источни-
ком информации; отображающим зерка-
лом; коммуникативным пространством, 
воспроизводящим социальность в реду-
цированной, превращенной форме; ис-
точником быстрых удовольствий. Таким 
образом, первый критерий имеет прямое 
отношение к вариациям онтологическо-
го статуса цифровой среды и цифрового 
устройства в восприятии их человеком.

Второй критерий — ценностная ори-
ентация, показывающая направленность 
индивида на социальную или цифровую 
реальность, в связи с которой у него фор-
мируется событийный центр либо в одной, 
либо в другой среде. Здесь мы пытаемся 
ответить на вопрос о том, какие события 
воспринимаются человеком как более 
значимые, более ценностно наполненные: 
те, что происходят в реальной или циф-
ровой среде? Данный критерий характе-
ризует степень погруженности в цифро-
вую среду. Он может быть представлен 
как крайними (центр событийности либо 
полностью находится в цифровой среде, 
либо целиком остается в реальности), так 
и промежуточными позициями.

Третий критерий относится к центру 
самоопределения человека. Здесь мы ста-
вим задачу понять, какую позицию по от-
ношению к цифровой среде занимает сам 
человек: субъекта действия или объекта 
ее воздействия, и есть ли между этими 
крайними позициями какие-то проме-
жуточные положения. Другими словами, 
третий критерий раскрывает качество и 
уровень субъектности личности.
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Некоторые типы идентичности 
и сценарии поведения в цифровой 

среде: эмпирический анализ
В таблице выявленные нами типы 

цифровой идентичности и сценарии по-
ведения в цифровой среде приведены в 
краткой форме. Ниже мы постараемся 
развернуть их более подробно.

Тип цифровой идентичности 1. Чело-
век с достроенным разумом. К виду дея-
тельности, позволяющему реализовать 
этот сценарий поведения, следует отне-
сти широкий спектр практик, результа-
том которых является получение инфор-
мации с помощью цифрового устройства: 
формирование запроса, взаимодействие 
с поисковыми системами, классифика-
ция и отбор подходящих источников, 
проверка информации на достоверность 
и пр. Цифровое устройство выступает 
в роли инструмента, помощника, по-
средника между человеком и доступом в 
среду. Цифровая среда, в свою очередь — 
лишь источник информации. Однако не 
все так просто. Учитывая, что люди все 
чаще компенсируют возможности своей 
памяти или способности к аналитиче-
скому мышлению обращением к смарт-
фонам, можно, на наш взгляд, говорить 
о сценарии поведения, связанном с «до-
стройкой себя» цифровым орудием. Та-
кой способ взаимодействия с цифровым 
устройством предполагает, что человек 
остается в субъектной позиции, но усо-
вершенствует и расширяет свои способ-
ности; при этом центр его событийности 
также, скорее всего, остается в реально-
сти (не смещается в цифровую среду). 
Тип цифровой идентичности человека, 
формирующийся в ходе такого сценария 
поведения, дополняется представлением 
о собственном разуме как усовершен-
ствованном цифровым помощником.

Тип цифровой идентичности 2. Чело-
век с цифровой телесностью. Наряду с 

поиском информации при помощи циф-
рового устройства, возможное влияние 
на поведение и идентичность которого 
было описано выше, существуют дру-
гие виды деятельности по получению 
информации, которые связаны со зна-
чительно бñльшим погружением в циф-
ровую среду. Примером здесь является 
опыт взаимодействия человека с носи-
мыми цифровыми устройствами, отсле-
живающими параметры состояния тела 
человека (смарт-часы, приложения, за-
писывающие данные о качестве сна, здо-
ровья и пр.) и позволяющими осущест-
влять селф-трекинг. Е.Г. Ним выделяет 
три формы отношений с такими устрой-
ствами: оно может выступать в роли ин-
струмента, игрушки и наставника [7]. На 
наш взгляд, первая форма отношений 
по своим последствиям для личности и 
идентичности человека адресует нас к 
сценарию поведения и типу идентично-
сти, описанным выше, когда человек до-
страивает себя цифровым устройством, 
сохраняя собственную субъектную пози-
цию. Об игре подробнее мы скажем ниже 
(в разделе, посвященном информацион-
ному бродяжничеству). Здесь же сосре-
доточимся на форме отношений, когда 
гаджет выступает наставником.

Е.Г. Ним фиксирует, что до появ-
ления селф-трекеров телесный опыт в 
основном переживался человеком как 
качественный, но сейчас все больше 
представляется количественными циф-
ровыми оценками. Цифровой помощник 
при такой форме отношений становится 
не только наставником, но и «значимым 
другим» или даже «частью себя» [7]. 
Чувственный опыт тела — то, что позво-
ляет фиксировать самотождественность 
человека и является значимой составля-
ющей идентичности, — отдается на аут-
сорсинг цифровому устройству. На наш 
взгляд, здесь можно говорить о смеще-
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нии событийного центра человека, свя-
занного с ощущением телесности. Типы 
идентичности человека таким образом 
могут дополняться разнообразными 
формами цифровой телесности. Отме-
тим, что понятие «цифровая телесность» 
не является устоявшимся и в данном 
тексте употребляется скорее метафорич-
но — для обозначения форм связи чело-
века и цифрового устройства, выявление 
и описание которых требует дальнейше-
го изучения и проработки.

Тип цифровой идентичности 3. Че-
ловек алгоритмический. В современном 
мире социальные сети становятся одним 
из основных институтов коммуника-
ции, особенно для детей и подростков. 
Опосредованную цифровым устрой-
ством коммуникацию часто выделяют 
в отдельный тип и называют киберком-
муникацией [24] за счет специфических 
характеристик, связанных с ограничен-
ностью сенсорного опыта, который в си-
туации онлайн-общения не может быть 
обогащен жестами, мимикой или интона-
ционными модуляциями; заменой обыч-
ных проявлений человеческих эмоций 
на смайлы, эмотиконы и иные условные 
знаки; трансформацией представлений о 
времени и пространстве коммуникатив-
ной ситуации [21; 28; 29].

В том, что касается коммуникаци-
онной деятельности, нам видятся воз-
можными как минимум два варианта 
развития сценариев поведения. Первый 
из них — условно обозначим его как «не-
гативный сценарий» — отличается тем, 
что в ходе его реализации цифровая среда 
выступает как превращенная форма, а че-
ловек переносит акцент внимания с себя 
на ту аудиторию, с которой он входит в 
отношение. Важно зафиксировать, что 
здесь перестраивается сама суть комму-
никативного процесса. За счет того, что 
коммуникация в этой превращенной сре-

де, строго говоря, может не иметь прямо-
го отношения не только к социальности 
в общеупотребительном смысле, но и во-
обще к реальности ни с точки зрения са-
мого коммуниканта (он может разделять 
себя и ту личность, которая общается в 
сети), ни с точки зрения его визави (су-
ществует ли он вообще или является бо-
том, не-человеческим субъектом?), ни по 
своим последствиям (которые могут вос-
приниматься коммуникантом как игра), 
цифровая коммуникация может быть пе-
реосмыслена в понятиях символического 
акта, имеющего большее отношение к во-
ображению личности, чем к реальности.

В результате человек, который, ка-
залось бы, имеет возможности для су-
щественного расширения своего ком-
муникативного поля, становится все 
более атомизирован, одинок, замкнут 
сам на себя. Этот же тезис подтвержда-
ют выводы исследования, проведенно-
го на выборке студенческой молодежи 
Л.Б. Шнейдер и В.В. Сыманюк: «Об-
ращает на себя внимание тот факт, что 
общение в интернете не так уж значимо, 
то есть ценность беседы, диалога нивели-
руется. Складывается впечатление, что 
собеседником для опрошенных студен-
тов выступает сам интернет» [19, с. 7]. 
Одновременно происходит девальвация 
значимости для человека нецифровых 
социальных институтов.

В то же время именно на эту превра-
щенную, размытую среду ориентируется 
человек. Этот тип идентичности можно 
описать через несколько характеристик, 
выявленных разными исследователями. 
Прежде всего, она становится «не просто 
множественна, а с необходимостью рас-
фокусирована» [4, с. 54] для того, чтобы 
подстроиться под запросы разнообразной 
аудитории. Вероятно, здесь же возможно 
конструирование ложных идентично-
стей, масок, а также «идеализированное, 
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утрированное самопредъявление, позво-
ляющее человеку быть тем, кем он захо-
чет, или не быть собой, присваивая себе 
утрированные атрибуты сверхчеловека» 
[1, с. 107]. Все это служит цели «скон-
струировать в виртуальном пространстве 
собственный образ, обеспечивающий вы-
сокую популярность» [17, с. 77].

Такая ситуация подводит нас к выво-
ду, что субъектная позиция человека в 
ходе коммуникации в сети сохраняется, 
но сама среда выступает как превращен-
ная форма социальной, а значит, остается 
неопределенной, размытой. В то же вре-
мя именно в ней человек осуществляет 
попытку реализации этой субъектности. 
Соответственно, событийный центр че-
ловека смещается из реальной в цифро-
вую среду. Обозначив данный тип иден-
тичности «алгоритмическим», мы вслед 
за Е.Г. Ним [6] хотели бы акцентировать, 
что параметры идентичности личности в 
данном случае формируются под воздей-
ствием алгоритмов, заданных социаль-
ной сетью. Это означает, что актуализи-
руется задача повышения исчислимых, 
количественных алгоритмических па-
раметров социальных сетей — числа 
виртуальных друзей, с большей частью 
которых нет прямого знакомства, разме-
щенных постов, лайков и комментариев 
к ним и пр.

Тип цифровой идентичности 4. Чело-
век возвращающийся. Другой сценарий 
коммуникативного поведения в цифро-
вой среде, который мы эксплицировали 
на основе выводов практических иссле-
дований авторитетных авторов, можно 
назвать позитивным. От предыдущего он 
отличается тем, что в ходе его реализа-
ции человек не переносит акцент внима-
ния на цифровую аудиторию, а оставляет 
его на себе. Как показали исследования 
Г.У. Солдатовой, С.В. Чигарьковой и 
С.Н. Илюхиной, сближение офлайн- и 

онлайн-миров позволяет говорить о «пе-
ренесении себя (человеком — прим. О.П.) 
как биологического вида и социальной 
единицы из реального мира в виртуаль-
ный, а не существования в нем в виде 
исключительно цифрового существа» 
[14, с. 34]; в результате этого переноса 
молодые люди воспринимают цифро-
вую среду как «полноценное простран-
ство для конструирования идентичности 
и формирования личности» [14, c. 35]. 
К схожим выводам о том, что цифровая 
среда может являться основанием для 
достройки структуры личности, прихо-
дят и другие авторы [27].

Очевидно, что вывод о самой возмож-
ности достройки параметров личности 
цифровой составляющей противоречит 
нашему убеждению в том, что цифровая 
среда как превращенная форма лишь 
воспроизводит в редуцированном виде 
социальное, но по сути им не является, 
а значит, не может формировать лич-
ность. Однако, по-видимому, здесь мы 
имеем дело с ситуацией, когда эмпири-
ческая реальность вносит коррективы в 
философские и антропологические кон-
цепции. Научный семинар, организован-
ный посредством онлайн-платформы, не 
уступает в качестве тому, что проходит 
офлайн, а знакомые, обретенные на про-
сторах социальных сетей, поздравят с 
днем рождения так же тепло, как и реаль-
ные. Кажется, что логичным решением 
обнаруженного противоречия было бы 
принятие допущения о том, что в отдель-
ных случаях цифровая среда может рас-
сматриваться не как превращенная фор-
ма, а как социальная среда.

Однако возникает вопрос: если ком-
муникация в цифровой среде по своей 
сути становится неотличима от не опос-
редованной цифровыми устройствами 
коммуникации, то можем ли мы гово-
рить о том, что цифровая среда должна 
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в данном случае рассматриваться как 
отдельный феномен? На наш взгляд, 
здесь необходимо вести речь о переос-
мыслении роли этой среды: не следует 
рассматривать ее как отдельное (от ре-
альной социальной среды) простран-
ство для коммуникации, а допустимо 
описывать лишь как воплощенное через 
цифрового посредника (устройство) 
продолжение социальной среды, позво-
ляющее устанавливать, поддерживать 
и развивать социальные контакты. Это 
означает, что при реализации данно-
го сценария поведения цифровая сре-
да как отдельный феномен перестает 
существовать, а цифровое устройство 
выступает в роли инструмента в ком-
муникации. Назвав этот тип цифровой 
идентичности «человек возвращаю-
щийся», мы имели в виду, что иденти-
фикационные параметры человека до-
полняются составляющей, обретенной 
в цифровой среде, но сам он не остается 
в ней, а возвращается к себе.

Тип цифровой идентичности 5. Че-
ловек — информационный бродяга. Вид 
деятельности в цифровой среде, спо-
собствующий складыванию этого типа 
идентичности, включает широкий 
спектр практик — листание ленты со-
циальных сетей, просмотр случайно вы-
бранных видеороликов, определенный 
вид игр, которые часто называют «убий-
цами времени», и ряд других способов 
нахождения в Сети, общая цель кото-
рых — развлечение и отвлечение. Осо-
бенно притягательной силой такой спо-
соб времяпрепровождения обладает для 
детей. Ребенок погружается в цифровую 
среду, ища там полноты и разнообразия 
жизни [10], а также возможности хотя 
бы на время уйти от социальных обя-
зательств, ответственности, ценностно-
нормативных ограничений. Цифровая 
среда предлагает человеку простые, не 

требующие волевого усилия для свое-
го восприятия символические схемы. 
Именно упрощение интериоризации 
этого доступного материала может при-
водить к последствиям, описанным 
рядом авторов, таким, например, как 
дефицит усилия и произвольной регу-
ляции, нарушение способностей к само-
контролю [16], смещение ориентаций к 
получению психологического комфорта 
и легкодоступных удовольствий. В ре-
зультате такой перестройки оснований 
деятельности человек «не умеет нести 
ответственность, не умеет совершать 
нравственный выбор, не умеет строить 
свою собственную ситуацию развития» 
[12, с. 23]. При этом «гаджет становится 
живым собеседником ребенка, одушев-
ляющего его, относящегося к нему боль-
ше, чем к игрушке» [11, с. 57], то есть 
цифровое устройство наделяется поль-
зователем свойствами субъектности.

Именно здесь, на наш взгляд, не-
гативное влияние цифровой среды на 
человека может реализоваться в ради-
кально разрушительной форме. На-
едине с экраном человек остается в 
позиции пассивного наблюдателя, воз-
можная полнота его деятельности, по-
нимаемая как социокультурный акт, как 
взаимодействие с миром, формирующее 
личность, редуцируется к стимульно-
реактивной модели. Здесь возможно во-
площение сценария ухода человека от 
самого себя, пределы которого — «обо-
рачивание человека в своего цифрового 
двойника» [11, с. 31] с потерей собствен-
ной субъектности. Соответственно, пре-
делом такого сценария может являться 
формирование бессубъектной идентич-
ности. Тип идентичности, формирую-
щийся в ходе реализации описанного 
сценария поведения, мы со ссылкой на 
[19] обозначим как «информационное 
бродяжничество».
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Выводы
Несмотря на то, что теме идентичности 

посвящен широкий список научных тру-
дов, сказать, что ее социально-философ-
ское и социально-психологическое иссле-
дование следует считать исчерпывающим, 
нельзя. Особенно значимо продолжение 
этого исследования на современной ста-
дии развития, в условиях, заданных циф-
ровой трансформацией [15].

1. Подойдя к проблеме цифровой 
идентичности как к комплексному фено-
мену, мы предложили набор типов циф-
ровой идентичности и соответствующих 
им сценариев поведения в цифровой 
среде. Было показано, что в ряде случаев 
они особенно актуальны для детей и под-
ростков. Эти типы идентичности и сце-
нарии были рассмотрены в зависимости 
от следующих критериев: роль цифровой 
среды и цифрового устройства; положе-
ние событийного центра человека; поло-
жение центра самоопределения человека.

2. Были эксплицированы содержа-
тельные характеристики следующих ти-
пов цифровой идентичности: 1) человек 
с достроенным разумом; 2) человек с 
цифровой телесностью; 3) человек ал-
горитмический; 4) человек возвращаю-
щийся и 5) человек — информационный 
бродяга. В то же время мы отдаем себе 
полный отчет в том, что описанные сце-
нарии и типы представляют собой моде-
ли, которые необходимо корректировать, 
а список — дополнять и перерабатывать.

3. Критерии, положенные в основу 
предложенной теоретико-методологи-
ческой рамки типологизации цифровой 
идентичности, показывают разницу по-
тенциалов к раскрытию собственной 
субъектности ребенком и/или подрост-
ком. Именно с ее раскрытием мы связы-
ваем основной потенциал проведенного 
исследования. Так, идентичность типа 
человек — информационный бродяга па-

губно влияет на возможность раскрытия 
субъектности, соответственно, вывод 
состоит в том, что следует развивать ме-
тоды, ограничивающие разворачивание 
этого типа идентичности через переклю-
чение ребенка/подростка из позиции 
пассивного наблюдателя в деятельност-
ную позицию.

Тип идентичности, обозначенный 
нами как человек с цифровой телесностью, 
может привести к потере ребенком/под-
ростком самого себя, а поэтому тоже не 
является продуктивным. Следует ограни-
чивать его за счет удержания цифрового 
устройства в позиции орудия, предупреж-
дать риски девальвации непосредствен-
ного чувственного опыта, возвращать 
человека самому себе в том числе через 
опыт непосредственного (а не опосредо-
ванного цифровым посредником) прожи-
вания собственной телесности.

Касательно сценариев, формирующих 
идентификационные типы человек алго-
ритмический и человек возвращающийся, 
мы считаем важным акцентировать ак-
туальность повышения цифровой компе-
тенции детей и подростков для более тон-
кого понимания не только технических, 
но и связанных с философско-антропо-
логическим горизонтом развития чело-
века особенностей цифровой коммуни-
кационной среды и опасностей, которые 
она может представлять для сохранения 
субъектности формирующейся личности.

Наконец, тип идентичности человек 
с достроенным разумом раскрывает, на 
наш взгляд, самый широкий спектр воз-
можностей для встраивания практик, 
опосредованных цифровыми устрой-
ствами, в воспитание и образование де-
тей и подростков. Особенно интересные 
перспективы это встраивание открыва-
ет при условии удержания ребенком/
подростком себя в субъектной позиции, 
когда он учится обращаться к помощи 
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цифрового посредника для решения по-
исковой ситуации обучения.

4. Нам представляется, что предло-
женный подход усложняет понимание 
феномена цифровой идентичности, де-
лает рассматриваемую проблему более 
многогранной. Также он помогает уйти 
от односложных представлений о пер-
спективах личности в цифровом мире 
и показать, что сценарии ее поведения 
и идентификационные характеристики 
могут быть разными.

5. Дальнейшее развитие темы нам ви-
дится актуальным в области проработки 
и уточнения как центрального понятия — 
«цифровая идентичность», так и употре-
бленных в данном исследовании близких 
к нему — «цифровая телесность», «достро-
енный разум», «информационное бродяж-
ничество», «алгоритмические составляю-
щие цифровой идентичности» и др.

6. Также обозначим практическую 
актуальность разработки темы типов 
цифровой идентичности в приложении, 
например, к области образовательных 
технологий. Об актуальности реформи-
рования системы образования с учетом 
требований цифровой среды и информа-
ционного общества уже говорят многие 
авторы (см., например, [3]). Известно, что 
функция образования не сводится толь-
ко лишь к передаче знаний: его гораздо 
более значимые задачи связаны также 
с формированием идентификационных 

структур личности ребенка, обретением 
им осознания своей социальной и куль-
турной идентичности, а в пределе — само-
тождественности. При этом, как показал 
проведенный анализ, задача сохранения 
ребенком или подростком собственной 
субъектной позиции при обращении с 
цифровыми устройствами и погружении 
в цифровую среду скорее всего не может 
быть осознана и решена самостоятельно. 
Важную роль в сохранении субъектности 
современного молодого поколения может 
играть образовательный процесс, в ходе 
которого аккуратное внедрение позитив-
ных практик обращения с цифровыми 
устройствами должно способствовать не 
только повышению цифровых компетен-
ций обучающихся, но и формировать лич-
ность в совокупности составляющих ее 
типов цифровой идентичности.

Свою прикладную значимость здесь 
может проявить критерий центра само-
определения человека, заданный дихо-
томией между возможностью полного 
ухода ребенка как субъекта (тип иден-
тичности № 5) и его «возвращением» в 
качестве личности, существенную часть 
самотождественности которой составля-
ют разные типы цифровой идентичности 
(тип идентичности № 4). На наш взгляд, 
фиксация именно этой дихотомии важна 
для разработки стратегий образователь-
ного процесса личности, погруженной в 
цифровую среду.
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Цель. Определить роль временной перспективы личности в преодолении кризиса идентич-
ности и раскрыть ее потенциал как ресурса психологической помощи на различных этапах жиз-
неосуществления.

Контекст и актуальность. Усиление проявлений кризиса идентичности в современных ус-
ловиях определяет необходимость поиска новых направлений психологической работы по его 
предупреждению и эффективному разрешению. Имеющиеся данные о наличии взаимосвязи тем-
поральных и идентификационных характеристик позволяют рассматривать содержательные 
особенности временной перспективы личности в качестве потенциального ресурса преодоления 
кризиса идентичности.

Дизайн исследования. Комплекс диагностических методик, направленных на изучение осо-
бенностей временной перспективы личности и специфики проявлений переживания кризисов 
идентичности, позволил собрать данные по выборкам, сформированным в соответствии с воз-
растными периодами. Первичные данные были подвергнуты сравнительному анализу средних 
значений по изучаемым признакам и сопоставлению особенностей корреляционных взаимос-
вязей показателей временной перспективы и кризиса идентичности. В дальнейшем с помощью 
регрессионного анализа подтверждалось предположение о влиянии показателей временной пер-
спективы на уровень переживания кризиса идентичности в выделенных возрастных группах. 
Также с использованием регрессионного анализа проверялась гипотеза об обусловливании измен-
чивости временной перспективы в различных возрастных группах показателями стрессоген-
ности кризисных областей жизнеосуществления.

Участники. В исследовании приняли участие 139 человек в возрасте от 16 до 55 лет. Об-
щая выборка была поделена на группы согласно возрастным периодам: старший подростковый 
(15—17 лет, 38 человек), юношеский (18—22 года, 47 человек), ранняя взрослость (23—29 лет, 
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26 человек), зрелость/поздняя взрослость (30—55 лет, 28 человек). Все группы были уравнены 
по половому признаку.

Методы (инструменты). Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо ZTPI (моди-
фикация А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной); «Опросник кризисной идентичности» 
Н.В. Дмитриевой и Н.А. Самойлик; анкета кризисных событий и переживаний В.Р. Манукян; 
методика исследования профессиональной идентичности (МИПИ) и личностной идентичности 
(МИЛИ) Л.Б. Шнейдер. При обработке полученных данных использовались методы статисти-
ческого анализа (корреляционный анализ, U-критерий Манна-Уитни, критерий Краскела-Уол-
лиса, регрессионный анализ).

Результаты. Выявлена специфика взаимосвязи параметров временной перспективы лично-
сти и показателя кризисной идентичности в различных возрастных группах. Установлено, что 
временная перспектива детерминирует уровень и характер переживания кризиса идентично-
сти, при этом конкретные особенности временной перспективы личности на разных этапах 
жизнеосуществления имеют неодинаковое значение.

Основные выводы. Содержательные характеристики временной перспективы личности яв-
ляются важным потенциальным ресурсом преодоления кризиса идентичности, имеющим изби-
рательную значимость на различных этапах жизнеосуществления, что определяет возрастные 
особенности возможной «терапевтической мишени» в рамках психологического воздействия.

Ключевые слова: временная перспектива личности; темпоральность; идентичность; кри-
зис идентичности; возрастные этапы жизнеосуществления.
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Objective. Investigating the role of personality’s time perspective in overcoming the identity crisis 
and determining its potential as a resource of personal growth at different stages of life realization.

Background. The growth of identity crisis manifestations in modern conditions determines the ne-
cessity to search for new directions of psychological work on its prevention and effective resolution. The 
available theoretical data on the presence of interrelation between temporal and identification char-
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Введение
Исследование кризиса идентичности 

во взаимосвязи с темпоральными аспек-
тами жизнеосуществления человека име-
ет достаточно давнюю традицию. Еще Э. 
Эриксон отмечал, что выход из психосо-
циального кризиса характеризуется на-

пряженным переживанием времени, целе-
направленным планированием будущего, 
стремлением к четкому определению сво-
их жизненных перспектив. Неспособность 
человека ориентироваться в целостном 
процессе своей жизни, во взаимосвязи 
настоящего, прошлого и будущего опре-

acteristics allows to consider the content features of personality’s time perspective as a resource for 
overcoming the identity crisis.

Study design. A set of diagnostic techniques aimed at studying the features of a personality’s time 
perspective and the specifics of the manifestations of experiencing identity crises allowed us to collect 
data on samples formed in accordance with age periods. The primary data were subjected to a compara-
tive analysis of the average values for the studied characteristics and a comparison of the features of 
the correlation relationships between the indicators of the time perspective and the identity crisis. Later, 
using the regression analysis of the analysis, the assumption was confirmed about the influence of time 
perspective indicators on the level of experiencing an identity crisis in the selected age groups. Also, using 
regression analysis, the hypothesis was tested that the variability of the time perspective in different age 
groups is conditioned by indicators of stress in crisis areas of life realization.

Participants. The study involved 139 people aged 16 to 55 years. The total sample was divided 
into groups according to age periods: older adolescence (15—17 years, 38 people), adolescence (18—
22 years, 47 people), early adulthood (23—29 years, 26 people), maturity/late adulthood (30—55 years, 
28 people). All groups were equalized by gender.

Measurements. Zimbardo’s ZTPI time perspective methodology (modified by A. Syrtsova, E.T. So-
kolova, O.V. Mitina); “Crisis Identity Questionnaire” by N.V. Dmitrieva and N.A. Samoilik; question-
naire of crisis events and experiences by V.R. Manukyan; methodology for the study of professional 
identity and personal identity by L.B. Schneider. The methods of statistical analysis (correlation analy-
sis, Mann-Whitney U Test, Kruskal—Wallis test, regression analysis) were used in the processing of the 
obtained data.

Results. Belief in a just world increases political trust; belief in a dangerous world reduces it. Po-
litical trust positively predicts readiness to participate in various forms of normative political activity. 
The presence of cross-cultural differences in the characteristics of the model between the Russian and 
Ukrainian samples is established.

Conclusions. Content characteristics of the personality’s time perspective are an important poten-
tial resource for overcoming the identity crisis. It has selective significance at different stages of life 
realization determining the age-specific features of a possible “therapeutic target” within the framework 
of psychological influence.

Keywords: personality’s time perspective; temporality; identity; identity crisis; age-related life 
stages.
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делялась им как одна из характеристик 
кризиса идентичности — «диффузное» 
переживание времени [17]. Идея о темпо-
ральности идентификационных процессов 
как проявлениях формирования идентич-
ности и ее кризиса получила развитие в 
дальнейших исследованиях. В большин-
стве из них в качестве важной характе-
ристики идентичности рассматривалась 
временная структура, представляющая 
собой результат конструирования и рекон-
струирования целостного хода жизни. Так, 
Е.В. Бредун и Э.А. Щеглова понимают под 
жизнеосуществлением человека времен-
ную организацию психологических пере-
живаний, обеспечивающую посредством 
«кодировки» временных явлений «самои-
дентификацию себя» [4]. Как отмечают ав-
торы в другой своей работе, субъективные 
темпоральные характеристики действи-
тельности задают пространственно-вре-
менную организацию человека, позволя-
ющую идентифицировать и реализовать 
себя в процессах жизнеосуществления 
[5]. А. Ватерман (A.S. Waterman), конкре-
тизируя положения данного исследова-
тельского тренда, определял в качестве 
элементов идентичности локализованные 
в персональном будущем убеждения, цен-
ности и цели, влияющие на процесс само-
определения человека в настоящем [20]. 
Данная проблема, по мнению Г.М. Ан-
дреевой, освещена настолько широко, что 
практически не остается пространства для 
ее дальнейшего изложения. Тем не менее 
дискуссии о содержании кризиса идентич-
ности, а также способах его преодоления 
продолжают вестись как отечественными, 
так и зарубежными учеными [1]. Е.П. Бе-
линская, резюмируя состояние рассматри-
ваемой проблемы, отмечает, что наруше-
ние временной перспективы личности при 
кризисе идентичности является достаточ-
но устоявшейся позицией в психологии 
личности. По ее мнению, причиной любо-

го кризиса идентичности является распад 
привычной связи событий, отражающийся 
на общем образе темпорального Я [3].

Ускорение темпов жизни современного 
человека на фоне происходящих социаль-
ных изменений вновь актуализировало 
исследовательский интерес к пережива-
нию кризиса идентичности. Последние ис-
следования свидетельствуют, что даже те 
компоненты социальной идентичности, 
которые раньше были устойчивы (ген-
дерные, этнические, профессиональные 
и т.д.), становятся крайне изменчивыми, 
и, соответственно, параметры идентично-
сти, выявленные и охарактеризованные 
20 лет назад, уже не отражают актуальную 
ситуацию [18]. В этой связи обоснованной 
является констатация Е.П. Белинской по-
ложения о том, что кризис идентичности 
в наше время уже перешел за нормативно-
возрастные рамки и стал частью всего со-
временного общества [2]. Отличительны-
ми особенностями жизнеосуществления 
человека в современных условиях явля-
ются нарастающие изменения в социаль-
но-политической и экономической сферах 
и связанный с ними высокий уровень не-
определенности, затрудняющий констру-
ирование образа субъективного будущего 
и построение жизненных целей. Отчетли-
вая трансформация социальных взаимо-
действий, характера профессиональной 
деятельности и образа жизни в целом об-
условлены, в частности, «цифровизаци-
ей» или «виртуализацией» повседневной 
жизни [8; 11; 14]. Указанные тенденции, по 
мнению О.В. Лукьянова, порождают новое 
поколение людей, самостоятельно фикси-
рующих свою идентичность и легализую-
щих ее в созданном ими же мире [9].

Проведенные нами ранее исследо-
вания показывают, что возникновение 
кризисов, связанных с изменением жиз-
ненной ситуации, выступает одним из 
факторов изменчивости структуры иден-
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тичности [10; 13]. По словам Н.В. Дми-
триевой и Н.А. Самойлик, происходящие 
сегодня изменения жизни не могли не 
отразиться на становлении идентично-
сти постсовременного человека, которая 
определяется как «постмодернистский 
сэлф», отличающийся множественно-
стью, фрагментарностью и конфликтами 
между субидентичностями [7]. Соответ-
ственно, сегодня актуализируется чет-
кий запрос на исследование кризисных 
проявлений в данной области и путей их 
предупреждения, определяя необходи-
мость обеспечения соответствия возмож-
ностей человека новым требованиям.

Опираясь на уже устоявшееся пред-
ставление о существовании у одного че-
ловека одновременно множества идентич-
ностей, мы рассматриваем идентичность 
личности как иерархически организован-
ную систему, включающую различные 
виды субидентичностей, а проявление 
кризиса идентичности — как рассогласова-
ние компонентов этой системы в основных 
сферах жизнеосуществления человека, на-
рушающее хронотопичность, континуаль-
ность (непрерывность), протяженность 
«место-времени», которые обеспечивают 
устойчивость жизненного мира человека.

Временная перспектива личности 
во многом определяет характер иденти-
фикационных процессов в период кри-
зисных переживаний на различных воз-
растных стадиях жизнеосуществления 
человека. Вместе с тем ее вариативность 
(изменчивость) во многом обусловлива-
ется факторами пережитых человеком 
кризисных событий в основных сферах 
жизнеосуществления, выражающими-
ся в ценностно-смысловом отношении 
человека к субъективным прошлому, 
настоящему и будущему и определяю-
щими, таким образом, выраженность 
переживания кризиса идентичности на 
определенном этапе жизни. Факты и яв-

ления человеческой жизни имеют свое 
смысловое содержание в определенных 
временных локусах субъективной реаль-
ности. В кризисных ситуациях под воз-
действием объективных обстоятельств 
механизм синхронизации временных ло-
кусов может рассогласовываться.

Можно констатировать, что временная 
перспектива играет важную роль в систе-
ме регуляции взаимоотношений человека 
с окружающей средой и определении ха-
рактера личностного развития, представ-
ляя собой тем самым психологический 
ресурс преодоления кризиса идентично-
сти. Совокупность ресурсов совладания 
с потенциально негативными эффектами 
изменения жизненного мира, обеспечи-
вающих способность адекватно отвечать 
на актуальные вызовы, представляет со-
бой ресурсный потенциал личности [19]. 
В этой связи верификация ресурсного по-
тенциала временной перспективы лично-
сти является актуальной задачей, решение 
которой будет способствовать разработке 
эффективных психологических техноло-
гий психологического сопровождения че-
ловека на различных этапах переживания 
идентификационных кризисов.

С целью проверки положений о значи-
мости роли временной перспективы лично-
сти в преодолении кризиса идентичности и 
раскрытии ее потенциала как ресурса пси-
хологической помощи на различных эта-
пах жизнеосуществления в проведенном 
исследовании эмпирически проверялась 
гипотеза о детерминации переживания 
кризиса идентичности личности времен-
ной перспективой и ее обусловленности 
прожитыми кризисными моментами в ос-
новных сферах жизни человека.

Метод
Схема проведения исследования. Для 

достижения поставленной цели осущест-
влялся вторичный анализ результатов 
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проведенного нами ранее исследования 
[12], в котором использовался комплект 
методик, направленных на изучение осо-
бенностей временной перспективы лич-
ности, статусов профессиональной и 
личностной идентичности, кризиса иден-
тичности, индивидуальной структуры 
психологического содержания биогра-
фических кризисов. Первичные данные 
были подвергнуты сравнительному ана-
лизу средних значений по изучаемым 
признакам и сопоставлению особенностей 
корреляционных взаимосвязей показа-
телей временной перспективы и кризиса 
идентичности. В дальнейшем с помощью 
регрессионного анализа подтверждалось 
предположение о влиянии показателей 
временной перспективы на уровень пере-
живания кризиса идентичности в вы-
деленных возрастных группах. Также с 
использованием регрессионного анализа 
проверялась гипотеза об обусловливании 
изменчивости временной перспективы в 
различных возрастных группах показате-
лями стрессогенности кризисных обла-
стей жизнеосуществления.

Выборка исследования. Анализирова-
лись результаты исследования 139 чело-
век в возрасте от 16 до 55 лет, распределен-
ных в 4 эмпирических группы: 1 группа 
(подростки) — девушки и юноши в воз-
расте от 15 до 17 лет, обучающиеся в об-
щеобразовательных школах города Пе-
тропавловска-Камчатского, 38 человек; 
2 группа (период юношества) — вклю-
чает юношей и девушек в возрасте от 18 
до 22 лет, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный универ-
ситет им. Витуса Беринга», — 47 человек; 
3 эмпирическая группа (период ранней 
взрослости/молодость) — 26 человек 
(мужчин и женщин) в возрасте от 23 до 
29 лет; 4 эмпирическая группа (период 
поздней взрослости/зрелость) — 28 че-
ловек (мужчин и женщин) в возрасте от 

30 до 55 лет. Гендерный состав выборок 
был уравнен.

Методики исследования. Методи-
ка ZTPI Ф. Зимбардо (модификация 
А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Мити-
ной), позволяющая выявить особенности 
временной перспективы личности [15].

«Опросник кризисной идентичности» 
(ОКИ) Н.В. Дмитриевой и Н.А. Самой-
лик, предназначенный для диагностики 
кризисной идентичности через анализ со-
держательных параметров кризисов субъ-
екта — детско-родительские, семейные 
отношения (ДРО), ценностно-смысловой 
аспект (ЦСА), эмоциональный аспект 
(ЭА), поведенческий аспект (ПА), меж-
личностные и профессиональные отно-
шения (МПО), сексуальный аспект (СА), 
стрессовые факторы (СФ), общий показа-
тель кризисной идентичности (ОКИ) [6].

Анкета кризисных событий и пере-
живаний В.Р. Манукян, направленная 
на изучение психологического содержа-
ния и интенсивности переживания кри-
зисов соответствующего возрастного 
периода [15].

Методики исследования професси-
ональной (МИПИ) и личностной иден-
тичности (МИЛИ) Л.Б. Шнейдер [16].

При анализе полученных данных ис-
пользовался математико-статистиче-
ский метод, в частности применялись 
корреляционный анализ, U-критерий 
Манна-Уитни, критерий Краскела-Уол-
лиса, регрессионный анализ.

Результаты
Оценка средних значений по измеря-

емым параметрам во всех четырех эмпи-
рических группах, а также их попарное 
сравнение позволяют дать общую срав-
нительную характеристику возрастных 
особенностей в области временной пер-
спективы личности и специфики пере-
живания кризиса идентичности (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Сравнение средних показателей диагностируемых параметров в различных 

возрастных группах по критерию Краскела-Уоллиса и критерию Манна-Уитни

Методы Измеряемые параметры

П
од

ро
ст

ко
-

вы
й 

пе
ри

од
 

(П
)

Ю
но

ш
ес

ки
й 

П
ер

ио
д 

(Ю
)

Р
ан

ня
я 

вз
ро

сл
ос

ть
 

(Р
В

)

З
ре

ло
ст

ь 
(З

)

К
ри

те
ри

й 
К

ра
ск

ел
а-

У
ол

ли
са

ZTPI 
Ф. Зим-
бардо

Негативное прошлое 3,02 (З) 2,74 
(РВ)

3,09
(Ю, З)

2,56
(П, РВ)

7,46

Гедонистическое настоящее 3,14 3,13 3,19 2,94 2,24
Будущее 3,42 

(Ю, РВ)
3,79 
(П)

3,83 
(П)

3,66 6,67

Позитивное прошлое 3,73 3,81 3,59 3,58 2,25
Фаталистическое настоящее 2,71 2,60 2,44 2,48 3,52

МИЛИ Личностная идентичность 67,25 70,94 70,48 74,50 3,79
МИПИ Профессиональная идентичность 49,80 51,73 53,35 61,47 9,60*
Опросник 
ОКИ

Детско-родительские, семейные 
отношения

44,89 37,02 43,06 36,86 7,83*

Ценностно-смысловой аспект 38,66 34,79 37,23 29,74 6,03
Эмоциональный аспект 50,33 47,19 50,69 41,92 5,87
Поведенческий аспект 57,20 47,75 52,09 42,24 9,61*
Межличностные и профессио-
нальные отношения

48,40 39,62 45,75 38,52 17,16**

Сексуальный аспект 39,63 36,30 40,19 33,22 7,62*
Стрессовые факторы 41,59 38,51 45,45 34,58 7,69*
Общий показатель кризиса иден-
тичности

32,94 27,65 35,42 24,41 8,23*

Анкета 
кри-
зисных 
событий и 
пережива-
ний 

Кризис нереализованности 6,59 5,00 6,29 6,30 3,91
Кризис бесперспективности 12,00 11,65 11,49 9,05 4,39
Кризис опустошенности 5,15 (З) 4,99 (З) 4,74 3,60 (П, 

Ю)
6,56

Общепсихологический признак 
кризиса

4,29 4,02 4,15 3,18 1,28

Кризис идентичности 5,24 4,81 4,42 3,57 4,01
Кризисный процесс вхождения во 
взрослость (ВУЗ)

4,28 3,00 3,00 2,45 11,45**

Кризисный процесс вхождения 
во взрослость (начало профессио-
нальной деятельности)

3,31 3,09 3,33 2,18 2,77

Примечания: * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01; в скобках указаны возрастные группы, с которыми 
методом парных сравнений по U-критерию Манна-Уитни выявлены статистически значимые 
различия при p ≤ 0,05.
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Рассматривая профили временной пер-
спективы в описываемых группах, необхо-
димо отметить тот факт, что в большинстве 
случаев значимых различий в показателях 
выявлено не было. Однако в определенных 
временных ориентациях отличия все-таки 
наблюдаются. Так, при сравнении сред-
них показателей по шкалам негативного 
прошлого и будущего были выявлены до-
стоверные различия между выборками — 
более выраженное негативное отношение 
к прошлому отмечается в подростковый 
период и период ранней взрослости.

Анализ специфики взаимосвязи па-
раметров временной перспективы лич-

ности и общего показателя кризисной 
идентичности выявил также различия в 
характере корреляционных связей в опи-
сываемых группах (табл. 2).

На основе полученных данных нами 
была разработана модель, демонстриру-
ющая характер взаимосвязи пережива-
ния кризиса идентичности и личностных 
особенностей временной перспективы в 
возрастной динамике (рис. 1).

Временная перспектива, как и любая 
системообразующая структура лично-
сти, выступает, с одной стороны, как от-
носительно устойчивое личностное обра-
зование, а с другой — как динамическая 

Т а б л и ц а  2
Значения ранговой корреляции Спирмена общего показателя кризисной 

идентичности и параметров временной перспективы в разных возрастных группах

Параметры временной 
перспективы

Подростковый 
период

Юношеский 
период

Ранняя 
взрослость

Зрелость

Негативное прошлое 0,32* 0,47** 0,60** 0,48**
Гедонистическое настоящее –0,22 0,29* 0,35 0,14
Будущее –0,17 –0,13 –0,30 –0,23
Позитивное прошлое –0,45** –0,37** –0,42* –0,26
Фаталистическое настоящее 0,07 0,52** 0,43* 0,22

Примечания: * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01.

Рис. 1. Возрастные особенности корреляционных связей параметров временной 
перспективы и показателя кризиса идентичности: КИ — кризис идентичности; 

ПП — позитивное прошлое; ГН — гедонистическое настоящее; ФН — фаталистическое 
настоящее; НП — негативное прошлое
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характеристика, трансформация которой 
свидетельствует о происходящих в жиз-
ни субъекта изменениях и запущенном 
этими изменениями процессе адаптации.

Рассматривая временную перспек-
тиву как одну из фундаментальных ха-
рактеристик личности, логичным пред-
положением выступает идея о том, что 
особенности временной перспективы 
личности могут выступать фактором, 
влияющим на характер и глубину пере-
живания кризиса идентичности.

Для подтверждения гипотезы о том, что 
параметры временной перспективы мож-
но рассматривать в качестве независимых 
переменных, воздействующих на общий 
показатель кризисной идентичности, нами 
был проведен регрессионный анализ (мно-
жественная линейная регрессия) (табл. 3), 
по результатам которого были получены 
значимые регрессионные уравнения, отра-
жающие характер зависимости уровня пере-
живания кризиса идентичности от тех или 
иных показателей временной перспективы.

На каждом возрастном этапе уравне-
ния отражают специфику взаимосвязи 
временной перспективы и показателей 
кризиса идентичности:

КИ подростковый возраст = 61,54 – 
12,93 (ПП) + 6,51 (НП);

КИ юношеский возраст = –4,13 + 
11,61 (НП);

КИ ранняя взрослость = 45,91 + 12,43 
(НП) – 12,75 (Б);

КИ зрелость = 26,37 + 7,78 (НП) – 6,10 
(ПП).

Полученные уравнения уточняют ха-
рактер связи элементов построенной кор-
реляционной модели (рис. 1) и определя-
ют детерминанты выраженности кризиса 
идентичности на различных возрастных 
этапах жизнеосуществления: в подрост-
ковом возрасте предикторами кризис-
ной идентичности являются показатели 
негативного и позитивного прошлого, в 
период юношества — ориентация на не-
гативное прошлое, в ранней взрослости 
предикторами выступают ориентации на 

Т а б л и ц а  3
Результаты множественного регрессионного анализа выраженности кризиса 
идентичности с параметрами временной перспективы в исследуемых группах

Возрастные 
группы

Параметры 
временной 

перспективы

Нестандартный коэффициент Стандартный 
коэффициент 

Бета
t p

В
Стандартная 

ошибка
Подростки (Константа) 61,54 17,21 3,58 0,001***

ПП –12,93 3,96 –0,45 –3,27 0,001***
НП 6,51 2,69 0,34 2,42 0,020*

Юноши (Константа) –4,13 7,05 –0,59 0,560
НП 11,61 2,47 0,57 4,70 0,001***

Ранняя 
взрослость

(Константа) 45,91 12,19 3,77 0,001***
НП 12,43 2,28 0,67 5,47 0,001***
Б –12,75 2,83 –0,55 –4,51 0,001***

Зрелость (Константа) 26,37 9,49 2,78 0,010**
НП 7,78 2,23 0,56 3,49 0,001***
ПП –6,10 2,45 –0,40 –2,49 0,020*

Примечания: ПП – позитивное прошлое; НП – негативное прошлое; Б – будущее; * – p ≤ 0,05; 
** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001
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негативное прошлое и будущее, а в пери-
од зрелости добавляется ориентация на 
позитивное прошлое. Проведенный ана-
лиз позволяет нам говорить о временной 
перспективе как детерминанте, оказы-
вающей влияние на уровень и характер 
переживания кризиса идентичности.

Вместе с тем характер этого влия-
ния отличается нелинейностью и раз-
нонаправленностью воздействий. Рас-
сматривая временную перспективу как 
динамическую структуру, актуализиру-
ется вопрос о ситуационных факторах, 
связанных с основными сферами жизни, 
определяющих ее изменчивость на раз-
личных этапах жизнеосуществления.

Учитывая, что частные показатели кри-
зисной идентичности, представленные в 
шкалах методики ОКИ, как раз и отража-
ют уровень стрессогенности конкретной 
сферы жизнеосуществления субъекта, мы 
выдвинули предположение о том, что эти 

показатели могут выступать уже в качестве 
независимых переменных, влияющих на 
временную перспективу (ее изменчивую 
часть). Для оценки возможности исполь-
зования регрессионного анализа при про-
верке данной гипотезы нами был проведен 
корреляционный анализ, который под-
твердил наличие взаимосвязей между раз-
личными ориентациями временной пер-
спективы и определенными кризисными 
сферами жизни (табл. 4). По результатам 
проведенного анализа был сделан вывод о 
том, что характер выявленных взаимосвя-
зей имеет отличия при сравнении разных 
возрастных этапов между собой, а также о 
том, что наибольшее количество корреля-
ционных связей наблюдается между разно-
образными сферами кризисных ситуаций 
и двумя временными ориентациями: на по-
зитивное и негативное прошлое.

Проведенный регрессионный анализ, 
где в качестве зависимых переменных 

Т а б л и ц а  4
Значения ранговой корреляции Спирмена параметров временной перспективы 

и показателей выраженности кризиса в различных сферах  жизнеосуществления

Параметры 
временной 

перспективы

Возраст-
ные группы Д

Р
О

Ц
С

А

Э
А

П
А

М
П

О

С
А

С
Ф

Негативное 
прошлое

подростки 0,22 0,38* 0,50** 0,52** 0,24 –0,03 –0,03
юноши 0,20 0,37* 0,53** 0,53** 0,25 0,03 0,05
ранняя 
взрослость

0,34 0,45* 0,60** 0,62** 0,37 0,46* 0,30

зрелость 0,36 0,55** 0,39* 0,25 0,53** 0,23 –0,02
Гедони-
стическое 
настоящее

подростки 0,01 –0,17 –0,19 –0,20 –0,18 –0,23 –0,17
юноши 0,05 –0,13 –0,20 –0,21 –0,11 –0,31 –0,04
ранняя 
взрослость

0,32 –0,01 0,36 0,28 0,39* 0,47* 0,06

зрелость 0,19 0,27 0,11 –0,04 0,24 0,05 –0,24
Будущее подростки –0,26 –0,13 –0,05 –0,01 –0,28 0,00 –0,23

юноши –0,29 –0,15 0,05 –0,02 –0,21 –0,04 –0,12
ранняя 
взрослость

–0,33 –0,31 –0,18 –0,21 –0,24 –0,05 –0,22

зрелость –0,16 –0,26 0,03 –0,09 –0,17 –0,25 –0,50**



85

Эмпирические исследования

выступали показатели временной пер-
спективы, представленные в ранее выве-
денных уравнениях линейной регрессии, 
а независимыми переменными выступа-
ли показатели кризисных областей, под-
твердил наше предположение о том, что 
некоторые показатели временной пер-

спективы (а именно: негативное прошлое, 
позитивное прошлое и будущее) реагиру-
ют в ответ на изменения стрессогенности 
определенных жизненных сфер, при этом 
на разных возрастных этапах сферы, спо-
собные повлиять на временную перспек-
тиву, не идентичны (табл. 5).

Параметры 
временной 

перспективы

Возраст-
ные группы Д

Р
О

Ц
С

А

Э
А

П
А

М
П

О

С
А

С
Ф

Позитивное 
прошлое

подростки –0,32* –0,36* –0,40** –0,46** –0,38* –0,29 –0,31
юноши –0,40** –0,31* –0,43** –0,46** –0,36* –0,36* –0,33*
ранняя 
взрослость

–0,39* –0,41* –0,38* –0,27 –0,20 –0,23 –0,32

зрелость –0,23 –0,21 –0,11 –0,24 –0,11 –0,09 –0,44*
Фатали-
стическое 
настоящее

подростки 0,27 –0,05 0,05 0,05 0,13 –0,14 0,05
юноши 0,34* –0,01 0,09 0,14 0,15 –0,07 0,12
ранняя 
взрослость

0,15 0,30 0,54** 0,52** 0,26 0,25 0,22

зрелость 0,10 0,16 0,25 0,11 0,28 0,19 –0,06
Примечания: ДРО — детско-родительские, семейные отношения; ЦСА — ценностно-смысло-
вой аспект; ЭА — эмоциональный аспект; ПА — поведенческий аспект; МПО — межличност-
ные и профессиональные отношения; СА — сексуальный аспект, СФ — стрессовые факторы; 
* — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01.

Т а б л и ц а  5
Результаты множественного регрессионного анализа параметров 
временной перспективы с показателями кризисности различных 

жизненных сфер в исследуемых группах

В
оз

ра
ст

на
я 

гр
уп

па

Зависимая 
переменная

Независимая 
переменная

Нестандартный 
коэффициент

С
та

нд
ар

тн
ы

й 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
Б

ет
а

t pПараметры 
временной 

перспективы

Жизненные 
сферы

B

С
та

н-
да

рт
на

я 
ош

иб
ка

Подростки Негативное 
прошлое

(Константа) 1,71 0,41 4,22 0,001***
ПА 0,02 0,01 0,50 3,47 0,001***

Позитивное 
прошлое

(Константа) 4,57 0,28 16,32 0,001***
ПА –0,01 0,00 –0,47 –3,21 0,001***

Юноши

Негативное 
прошлое

(Константа) 1,30 0,36 3,58 0,001***
ПА 0,02 0,00 0,50 4,49 0,001***
СА 0,03 0,01 0,42 3,60 0,001***
СФ –0,02 0,01 –0,31 –2,78 0,010**
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Полученные уравнения отражают далеко 
не все корреляционные связи обсуждаемых 
параметров, что говорит о разнонаправлен-
ности воздействий: нами были выявлены 
только те связи, что направлены на времен-
ную ориентацию, влияющие на нее. По-
видимому, другие корреляционные связи 
характеризуются или нелинейностью взаи-
мосвязи, или другой направленностью, в ко-
торой уже временная ориентация влияет на 
значение той или иной кризисной области.

Уравнения линейной регрессии будут 
иметь следующий вид:

— подростковый возраст:
Негативное прошлое = 1,71 + 0,02 (ПА);
Позитивное прошлое = 4,57 – 0,01 (ПА);
— юношеский возраст:
Негативное прошлое = 1,29 + 0,02 

(ПА) + 0,03 (СА) – 0,02 (СФ);
— период ранней взрослости:
Негативное прошлое = 1,36 + 0,05 

(СА);
Будущее = 5,19 — 0,02 (МПО);
— период зрелости:
Негативное прошлое = 1,52 + 0,03 (ЦСА);
Позитивное прошлое = 4,5 – 0,02 (СФ).

Результаты регрессионного анализа по-
зволяют понять, через какую именно сферу 
жизни человека необходимо работать, что-
бы оказать направленное воздействие на 
изменение временных ориентаций, кото-
рые в свою очередь оказывают влияние на 
общее переживание кризиса идентичности.

На основе проведенного математиче-
ского анализа можно констатировать, что 
временная перспектива личности выступа-
ет фактором, детерминирующим степень и 
характер переживания кризиса идентич-
ности. А значит, направленное воздей-
ствие на временную перспективу может 
способствовать гармонизации кризисного 
состояния, при этом на разных возрастных 
этапах изменения во временной перспек-
тиве диктуются стрессогенными события-
ми из несходных жизненных сфер, учет ко-
торых позволяет определить конкретные 
мишени терапевтического воздействия.

Обсуждение результатов
Как следует из полученных нами резуль-

татов, существенной возрастной динамики 
временных ориентаций в исследуемой вы-

В
оз

ра
ст

на
я 

гр
уп

па
Зависимая 
переменная

Независимая 
переменная

Нестандартный 
коэффициент

С
та

нд
ар

тн
ы

й 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
Б

ет
а

t pПараметры 
временной 

перспективы

Жизненные 
сферы

B

С
та

н-
да

рт
на

я 
ош

иб
ка

Ранняя 
взрослость

Негативное 
прошлое

(Константа) 1,36 0,50 2,74 0,010**
СА 0,04 0,01 0,59 3,56 0,001***

Будущее (Константа) 5,20 0,49 10,56 0,001***
МПО –0,03 0,01 –0,50 –2,82 0,010**

Зрелость Негативное 
прошлое

(Константа) 1,53 0,33 4,56 0,001***
ЦСА 0,03 0,01 0,55 3,36 0,001***

Позитивное 
прошлое

(Константа) 4,50 0,44 10,17 0,001***
СФ –0,03 0,01 –0,40 –2,20 0,040*

Примечания:: ЦСА — ценностно-смысловой аспект; ПА — поведенческий аспект; МПО — меж-
личностные и профессиональные отношения; СА — сексуальный аспект, СФ — стрессовые 
факторы ; * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01; *** — p ≤ 0,001.
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борке не обнаружено, что, на наш взгляд, 
подтверждает фундаментальную роль вре-
менной перспективы в функционировании 
и адаптации личности к меняющимся жиз-
ненным условиям. К 15 годам ядро личности 
уже сформировано, и это ядро в достаточной 
мере отражает ту культурно-историческую 
систему ценностей и смыслов, которая не-
обходима человеку для функционирования 
в конкретном социуме. Смыслы, локализо-
ванные в различных временных модусах и 
актуализирующие отношение к субъектив-
ным прошлому, настоящему и будущему, к 
старшему подростковому возрасту уже до-
статочно сформированы для того, чтобы по-
могать человеку справляться с различными 
кризисными ситуациями.

Вместе с тем, как уже отмечалось, в под-
ростковый период и период ранней взрос-
лости характерным является несколько 
более негативное отношение к своему про-
шлому. Важно отметить, что негативное 
отношение к прошлому предполагает ско-
рее отрицательный фон реконструкции со-
бытий прошлого и их негативную оценку, 
обесценивание и склонность к повторному 
переживанию неприятных моментов жиз-
ни. Как мы знаем, обесценивание прошлых 
достижений и зацикленность на неудачах 
и промахах зачастую свидетельствуют о 
наступлении переломного или кризисного 
этапа жизни. Именно это и подтверждает 
анализ показателей параметров кризисных 
состояний: для подросткового периода и 
периода ранней взрослости характерны бо-
лее выраженные кризисные переживания 
в сфере детско-родительских и семейных 
отношений; отсутствие четких целей и по-
нимания собственных желаний от жизни, а 
соответственно, и какой-либо целенаправ-
ленной активности по достижению этих 
целей; в эти возрастные периоды человек 
чаще сталкивается с появлением некото-
рого дискомфорта в социальных взаимо-
действиях, чаще выражает недовольство 

поведением окружающих, при отсутствии 
ясных целей на данных возрастных этапах 
человек часто проявляет активную дея-
тельность, что вызывает ощущение нехват-
ки времени для выполнения всех постав-
ленных задач, но тот факт, что сами задачи 
не отличаются осознанным пониманием 
итоговой цели, чаще приводит к стрессо-
вому состоянию и переживанию кризиса 
опустошенности. Период юности и зрело-
сти отличается более гармоничным пере-
живанием кризисных состояний, при этом 
больше половины респондентов в юноше-
ском возрасте характеризуются наличием 
кризиса профессиональной идентичности. 
Можно говорить о тенденции нарастания 
кризиса профессиональной идентичности 
в юношеском возрасте и снижения его ак-
туальности к периоду зрелости.

Взаимосвязь параметров временной 
перспективы личности и общего показате-
ля кризисной идентичности в описываемых 
возрастных группах является достаточно 
специфичной. Так, в подростковом воз-
расте переживание кризиса идентичности 
связано с особенностями реконструкции 
прошлых событий и общей ориентации че-
ловека на позитивное или негативное про-
шлое. В случае, если в общем профиле вре-
менной перспективы личности показатели 
ориентации на негативное прошлое выше, 
чем на позитивное, можно ожидать, что и 
уровень кризисной идентичности окажет-
ся довольно высоким. Верно и обратное— 
в период переживания кризиса идентич-
ности у человека наблюдается довольно 
пессимистическое отношение к прошлому, 
частая актуализация травмирующих со-
бытий прошлого, повторное переживание 
связанных с этими событиями негативных 
эмоций. Однако в ситуации, когда у респон-
дента достаточно высокий уровень ориен-
тации на позитивное прошлое, выраженное 
в теплом к нему отношении, умении видеть 
положительное ядро жизненного опыта в 
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прошедших событиях, сила переживания 
кризиса идентичности, наоборот, снижает-
ся. Без соответствующего анализа говорить 
о направленности влияния нельзя, но сам 
характер включения в корреляционную 
плеяду двух противоположных временных 
ориентаций, касающихся прошлого, позво-
ляет сделать вывод о важности модально-
сти (положительной или отрицательной) 
реконструкции событий прошлого.

Аналогичный характер взаимосвязи 
показателя кризисной идентичности и вре-
менных ориентаций на позитивное или не-
гативное прошлое можно проследить и в 
других эмпирических группах. При этом 
в период юности особенности временной 
перспективы чаще связаны с особенностя-
ми переживания кризиса идентичности, 
чем на любом другом возрастном этапе. В 
период юности такие характеристики, как 
фаталистическое отношение к жизни, из-
бегание постановки конкретных целей, 
отражающих собственный самостоятель-
ный выбор, чувство предопределенности 
будущего, пассивная роль зрителя своей 
собственной жизни, низкая удовлетворен-
ность жизнью в настоящем вкупе с неспо-
собностью позаботиться о последствиях 
будущего, могут выступать маркерами пе-
реживания кризиса идентичности. Важно 
отметить, что ориентация на гедонистиче-
ское настоящее, как нацеленность на полу-
чение удовольствия от жизни здесь и сей-
час, без построения следственных связей 
с возможным отдаленным будущим, вы-
ступает признаком переживания кризиса 
идентичности только в юношеском возрас-
те, в период ранней взрослости и зрелости 
такой взаимосвязи выявлено не было.

Результаты регрессионного анализа 
свидетельствуют, что временная перспек-
тива личности может выступать в качестве 
независимой переменной, оказывающей 
влияние на уровень и характер пережива-
ния кризиса идентичности, при этом влия-

ние конкретных параметров идентичности 
имеет неодинаковую значимость на раз-
ных возрастных этапах. Соответственно, 
мишень возможного психологического 
воздействия на временную перспективу 
личности должна быть различной в зави-
симости от этапа жизнеосуществления.

Так, при работе с подростками необхо-
димо делать акцент на переосмыслении и 
позитивном реконструировании событий 
своего прошлого. Важно, что в такой рабо-
те сразу достигается две цели: снижение 
ориентации на негативное прошлое и по-
вышение общей ориентации на позитив-
ное прошлое, что положительно сказыва-
ется на гармонизации состояния человека 
в период кризиса идентичности.

В период юношеского возраста повы-
шение ориентации на позитивное про-
шлое уже не выступает ресурсным полем 
для совладания с кризисными пережива-
ниями, и основной целью работы психо-
лога становится снижение ориентации 
на негативное прошлое.

В период ранней взрослости ресурсным 
полем для преодоления кризиса идентич-
ности выступает ориентация на будущее, 
которая предполагает наличие у человека 
определенных целей, размещенных в уда-
ленном от момента настоящего времени, а 
значит, что работа с мотивационной сфе-
рой человека, обучение его способности 
ставить цели и идти к их достижению, 
наряду с работой по переосмыслению и 
реконструированию событий своего про-
шлого, должна привести к снижению по-
казателя кризисной идентичности.

В период зрелости работа по гармони-
зации переживания кризиса идентично-
сти будет иметь схожий характер с линией 
работы в подростковом возрасте. Однако 
есть различия: в подростковом возрасте 
ориентация на позитивное прошлое име-
ет больший вклад, чем ориентация на не-
гативное прошлое, в период же зрелости 
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вклады этих независимых переменных 
практически одинаковы, негативное про-
шлое немного больше, чем позитивное, а 
значит, и целью предполагаемой терапев-
тической работы должны стать негатив-
ные воспоминания и их переосмысление.

Взаимосвязь показателей временной 
перспективы с различными сферами про-
блемных ситуаций свидетельствует, что 
определенные жизненные сферы могут 
выступать в качестве конкретизирован-
ной области, требующей проработки, с 
целью повышения или понижения со-
ответствующего параметра временной 
перспективы. При этом направленность 
терапевтической работы с личностью, пе-
реживающей кризис идентичности, также 
будет во многом зависеть от того, на каком 
возрастном этапе переживается кризис.

В работе с подростками целесообраз-
но делать акцент на поведенческий аспект 
жизнеосуществления, а именно: повыше-
ние уверенности в себе, развитие целеу-
стремленности, умения ставить осуществи-
мые цели, включение подростка в систему 
здоровых взаимоотношений (групповая 
работа), анализ стратегий выхода из кон-
фликтных ситуаций, обучение эффектив-
ным копинг-стратегиям, переосмысление 
ситуаций прошлого, с анализом поведен-
ческих реакций и моделированием других 
возможных реакций в данных ситуациях. 
В результате целенаправленной работы мы 
снизим показатель кризисности в поведен-
ческом аспекте жизни, что, в свою очередь, 
понизит ориентацию личности на нега-
тивное прошлое, повысит ориентацию на 
позитивное и, как итог, снизит общий уро-
вень переживания кризиса идентичности.

Для периода юности сохраняется на-
правление работы в поведенческой сфере. 
При этом добавляется проработка сексу-
альных отношений, анализируются ситуа-
ции прошлого, связанные с половыми пар-
тнерами, вопросы принятия своего тела как 

источника физического удовольствия, про-
рабатываются представления о сексуаль-
ных ролях. В работе также рекомендуется 
использовать техники, снимающие общую 
стрессовую нагрузку, методы релаксации. 
Важен анализ различных сфер жизни с 
целью выявления наиболее стрессогенных 
факторов, после чего делать акцент на ра-
боту именно в тех областях, которые вы-
ступают источником стрессовой нагрузки.

Для периода ранней взрослости, так же 
как и в период юности, важна работа в сфере 
сексуальных отношений, проработка данного 
опыта позволит снизить общую ориентацию 
на негативное прошлое, что будет способ-
ствовать гармонизации кризисного состоя-
ния. Кроме того, на данном возрастном этапе 
ориентация на будущее выступает одним из 
источников, способствующих совладанию 
с кризисом идентичности. Для повышения 
общей ориентации на будущее мишенью те-
рапевтической и консультационной работы 
становится сфера межличностных отноше-
ний и отношение к профессиональной дея-
тельности. Анализ конфликтных ситуаций, 
обучение эффективным стратегиям выхода 
из конфликтов, развитие эмпатии, способ-
ствующей повышению качества межлич-
ностных отношений — это рекомендован-
ные направления работы психолога. Кроме 
того, важна профориентологическая работа, 
предполагающая анализ профессионального 
развития человека, перспектив в карьерном 
росте, постановку целей и путей их дости-
жения. В работе необходимо сделать акцент 
на эмоциональное отношение человека к его 
профессии и к профессиональной деятель-
ности в целом, в случае необходимости по-
мочь в выборе иной, более подходящей про-
фессиональной сферы.

При работе с переживанием кризиса 
идентичности в период зрелости прежде 
всего необходимо использовать техники по 
снижению общего стрессового состояния, 
если такое имеется, использовать техни-
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ки релаксации, обучать приемам совлада-
ния со стрессовыми ситуациями и повы-
шенным эмоциональным фоном. Другим 
важнейшим фокусом внимания является 
ценностно-смысловая сфера, а именно: ра-
бота со смыслом жизни, построение четких 
перспектив будущего, развитие активной 
жизненной позиции через осмысление и 
переосмысление прошлого и настоящего; 
работа, направленная на познание себя, 
своих личностных границ, развитие уме-
ния понимать себя и свои желания.

Выводы
1. Временная перспектива личности 

является важным потенциальным ресур-
сом преодоления кризиса идентичности.

2. Конкретные параметры временной 
перспективы личности имеют специфи-
ческую значимость при переживании 
кризиса идентичности на различных эта-
пах жизнеосуществления, что определя-
ет возрастные особенности соответству-
ющей психологической помощи.

3. Перспективными «терапевтиче-
скими мишенями» психологического 
воздействия при кризисе идентичности 
и его направлениями на основные потен-
циальные сферы возникновения кризис-
ных ситуаций являются:

— для подросткового возраста — пере-
нос внимания с негативных на позитив-

ные события собственного прошлого; 
концентрация на поведенческих аспек-
тах жизнеосуществления;

— для юношеского возраста — дезак-
туализация негативных событий про-
шлого; акцент на жизненных областях, 
являющихся основным источником 
стресса в настоящем;

— для периода ранней взрослости — 
концентрация на собственном будущем; 
акцент на сферах межличностных отно-
шений и профессиональной деятельности;

— для периода зрелости — переосмыс-
ление негативно воспринимаемого про-
шлого; акцент на ценностно-смысловой 
сфере личности, поставленных жизнен-
ных целях и результатах их достижения.

Проведенное исследование носит пре-
имущественно поисковый характер и 
обозначает перспективы дальнейшего на-
учного поиска психологических условий, 
факторов и механизмов, определяющих 
ресурсный потенциал временной перспек-
тивы личности в преодолении кризисов 
идентичности на различных этапах жиз-
неосуществления. В этой связи в даль-
нейшем необходимо, помимо увеличения 
экспериментальной выборки, расширить 
спектр психодиагностических методик, 
направленных на оценку и изучение цен-
ностно-смысловых составляющих пере-
живания кризисных состояний.
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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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The Role of Youth Social Activity in the Expression of Identities 
and their Consistency
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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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Толерантность к неопределенности у студентов-пользователей 
онлайн-платформ с разными статусами виртуальной идентичности

Клементьева М.В.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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Цель. Оценка вклада компонентов и статуса виртуальной идентичности в вариативность 
показателей толерантности к неопределенности среди пользователей онлайн-платформ сту-
денческого возраста.

Контекст и актуальность. Пользователи онлайн-платформ исследуют альтернативы 
идентичности и поддерживают самотождественность в условиях информационной неопреде-
ленности. Предыдущие исследования установили, что неадаптивные процессы развития иден-
тичности в реальных средах компенсированы проблемным использованием онлайн-платформ и 
связаны с низким уровнем толерантности к неопределенности, однако о влиянии виртуальной 
идентичности на толерантность к неопределенности мало известно.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между показателями виртуальной иден-
тичности и толерантности к неопределенности среди пользователей онлайн-платформ сту-
денческого возраста. Наличие и характер взаимосвязи проверялись через корреляционный 
анализ (r-критерий Пирсона), регрессионный анализ (F-критерий Фишера) и моделирование 
структурными уравнениями (SEM).

Участники. 350 человек (35% мужчин, 65% женщин) от 18 до 25 лет (M = 19,8; SD = 1,62), 
являющихся активными пользователями онлайн-платформ.

Методы (инструменты). Русскоязычная методика оценки виртуальной идентичности 
(Статус ВИ) и адаптированная к русскоязычной выборке шкала MSTAT-I.

Результаты. Принятие виртуальной идентичности увеличивает толерантность к неопре-
деленности — общий показатель, предпочтение неопределенности, отношение к новым, неодно-
значным, сложным для понимания, неопределенным и внутренне противоречивым стимулам 
среды. Поиск виртуальной идентичности сопряжен с предпочтением неопределенности. Поль-
зователи с диффузной виртуальной идентичностью демонстрировали тенденцию к восприя-
тию неопределенных (новых и двусмысленных) ситуаций как источников угрозы. С возрастом 
углубляется понимание сложных ситуаций и снижается интерес к новым стимулам. Установ-
лено, что возрастной градиент более выражен у мужчин, чем у женщин — в выборке мужчин 
показан прогноз значительного роста толерантности к неопределенности в возрастном диа-
пазоне от 18 до 25 лет.

Основные выводы. Материалы настоящего исследования восполняют недостаток психоло-
гической литературы о связи более адаптивных явлений виртуальной идентичности с высоким 
уровнем толерантности к неопределенности и поддерживают предположение о прогнозируе-
мой изменчивости толерантности к неопределенности в зависимости от статуса виртуальной 
идентичности, возраста и пола пользователей онлайн-платформ студенческого возраста.

Ключевые слова: виртуальная идентичность; толерантность к неопределенности; не-
определенность; идентичность; виртуальная среда; онлайн-платформа.
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Objective. Assessment the contribution of virtual identity statuses and identity components to vari-
ation in uncertainty tolerance of ambiguity among users of online platforms in age of students.

Background. The users of online platforms reconsider identity commitments and explore identity 
alternatives in conditions of information uncertainty and ambiguity. Previous studies have clearly es-
tablished what non-adaptive processes of identity development in real environments compensating for 
by problematic use of online platforms and assessing with low levels of tolerance for uncertainty, but 
little is known about the impact of virtual identity on tolerance of ambiguity.

Study design. We how ambiguity tolerance relates to virtual identity using a survey method among 
students who are users of online platforms. The associations of virtual identity and tolerance of ambigu-
ity were examined using Pearson’s r-test, and linear regression (Fisher’s F-test), and structural equation 
modeling (SEM).

Participants. The sample consisted of data obtained from 350 students (35% male; 65% female), 
aged 18 to 25 (M = 19,8; SD = 1,62), users of online platforms.

Measurements. The study measured the indicators of virtual identity (VISI) and tolerance of am-
biguity (MSTAT-I) using methods adapted to the Russian research pool.

Results. Commitment of virtual identity increases tolerance of ambiguity — a general measure, 
uncertainty preference, of attitudes towards new, ambiguous, difficult to understand, uncertain and 
internally contradictory environmental stimuli. The Exploration of virtual identity is associated with a 
preference for uncertainty. We have found that age raised the levels of the understanding of complex 
information and reduces the levels of the interest in new stimuli decreases. The outcomes of this study 
revealed that age gradient was found to be more pronounced in males than females, such that users of 
the males demonstrated higher growth forecast of levels of a tolerance of ambiguity. Moreover, a virtual 
identity status influences tolerance for ambiguity, such that users with a diffuse virtual identity reported 
a tendency to perceive ambiguity (ambiguous and new) situations as sources of threat.

Conclusions. The current study sparse existing literature of psychology with new data of whether toler-
ance of ambiguity relates robustly to identity, and support predictions of variability in tolerance of ambiguity 
depending on the virtual identity status, age and gender among users of online platforms in age of students. 
The pre-adaptive mechanism that links components of identity search and acceptance in virtual environments 
use to tolerance of ambiguity, this mechanism may be further moderated by age and gender factors.

Keywords: virtual identity; tolerance of ambiguity; uncertainty; identity; virtual environment; on-
line platform.

Funding. The reported study was funded by budgetary funds under the state assignment of the Financial Uni-
versity.
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Введение
Наша повседневность полна неопреде-

ленных ситуаций, число которых растет 
в связи с развитием цифровых техноло-
гий и возникновением виртуальной сре-
ды — непрерывного потока искусственно 
созданной информации, которую человек 
воспринимает как естественную окружа-
ющую среду [10]. В виртуальной среде, где 
неопределенность является системообра-
зующим свойством [15], а социальная ин-
формация избыточна и опережает факты, 
несет много «фейков» и противоречивых 
мнений [14], наиболее востребованным 
качеством пользователя, формирующе-
го свою виртуальную идентичность [2], 
становится толерантность к неопреде-
ленности (далее — ТН). В виртуальной 
среде связь идентичности и ТН особенно 
важна с социально-психологической точ-
ки зрения, поскольку пользователи полу-
чают возможность экспериментировать 
с виртуальными самопрезентациями и 
саморасширением (self-expansion), оце-
нивая угрозы идентичности [20], риски 
и возможности цифровых «Я» в услови-
ях информационной непредсказуемости, 
сложности, противоречивости, недосто-
верности или неадекватности. Чрезвычай-
но важной эта связь представляется для 
обучающейся молодежи, когда самоиссле-
дование и становление идентичности ста-
новятся необходимыми условиями пози-
тивного развития в цифровой среде [26]. 
Тем не менее мало известно о том, как ТН 
связана с поиском и принятием идентич-
ности в условиях виртуальной среды.

Начиная с конца 1940-х годов, 
когда толерантность к неопределен-
ности (tolerance of ambiguity) была 
впервые психологически концептуализи-

рована Э. Френкель-Брунсвик (E. Fren-
kel-Brunswik) как свойство личности, и 
вплоть до настоящего времени многие 
исследования сосредоточены на изучении 
прогностической полезности ТН для со-
владания с тревожностью, преодоления 
аффективных расстройств и повышения 
психологического здоровья [16; 18]. Наи-
более заметной темой в современных ис-
следованиях является поиск психологи-
ческих коррелятов и предикторов ТН [4; 
22], к числу которых некоторые исследо-
ватели относят идентичность.

Одна из гипотез о механизмах связи 
между ТН и идентичностью, выдвину-
тая Э. Френкель-Брунсвик (E. Frenkel-
Brunswik), получила признание в совре-
менной психологии [9; 16; 30], в реальных 
средах объясняя низкий уровень ТН рас-
согласованностью различных аспектов 
идентичности, которые ассоциированы 
с несовместимыми паттернами ролевого 
поведения или амбивалентным отноше-
нием к себе. Известно, что амбивалентное 
отношение к своей идентичности ассо-
циировано с ТН, когда высокий уровень 
ТН является предиктором низкого уров-
ня конфликта идентичности [19], кризи-
са идентичности [3], нарушения чувства 
связности идентичности [25], а позитив-
ная групповая идентичность вносит вклад 
в преодоление неопределенности будуще-
го и высокий уровень ТН [5]. Несмотря на 
многочисленные исследования ТН, лишь 
в незначительном количестве работ оце-
нивается роль идентичности.

Аналогичным образом исследователь-
ская проблематика представлена в обла-
сти психологии идентичности, где ТН 
обсуждают на удивление мало. В рамках 
сближения возрастно-психологического 

For citation: Klementyeva M.V. The Tolerance of Ambiguity in the Virtual Identity Statuses among Student 
Users of Online Platforms. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, 
no. 4, pp. 109—122. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150408 (In Russ.).
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и социально-психологического контек-
стов идентичность связывают с осоз-
нанием временной преемственности и 
переживанием единства и уникальности 
собственного «Я», определяя самотожде-
ственность и общность социальным об-
разцам группы, к которой человек себя 
причисляет [17] — в стремлении умень-
шить неуверенность в себе человек про-
двигается от периода неопределенности 
к подтверждению тождественности «Я» 
[13]. Неопределенность (uncertainty) не 
является чертой личности, а представ-
ляет контекстуальную характеристику, 
где цельность и связность идентичности 
позволяют преодолеть неопределенность 
путем выбора способов самовыражения 
и самокатегоризации, адекватных кон-
кретной среде [1; 12]. Согласованная 
множественная идентичность помогает 
человеку справляться с ситуациями не-
определенности [7; 27].

Экспансия виртуальной среды — 
игровые и социальные онлайн-плат-
формы, экосистема «метавселенной»— 
ставит вопрос о ресурсах совладания с 
неопределенностью, доступных носите-
лям виртуальной идентичности (далее — 
ВИ) — расширения цифрового «Я», пре-
одолевающего ограничения физической 
реальности и обнаруживающего функ-
цию преадаптации [2; 6].

ВИ психологически операционализи-
рована в качестве «опосредованного тех-
нологией ментально обработанного Я, 
представленного или смоделированного 
на компьютерах, в компьютерных се-
тях, электронных играх и любых других 
виртуальных и цифровых медиасредах» 
(цит. по: [2, с. 81]). Функционально ВИ 
балансирует между переживанием уни-
кальности Я и чувством принадлежности 
Я к виртуальному сообществу, в попыт-
ке обрести непрерывное, согласованное 
и интегрированное переживание само-

тождественности в виртуальной среде. 
Переосмысливая и интерпретируя неоэ-
риксоновские идеи о механизмах разви-
тия идентичности [13; 17] в русле куль-
турно-исторической психологии, автор 
[2] предлагает выделять в динамической 
модели ВИ два компонента (измерения):

1) интенсивность поиска ВИ как ин-
теграцию двух разных направлений ис-
следования альтернатив воплощения Я, 
релевантных идентичности, — исследова-
тельский «поиск в ширину» (exploration 
in breadth), по Дж. Марсиа (J. Marcia) [17, 
с. 31—53], и «поиск в глубину» (exploration 
in depth), по В. Меус (W. Meeus), К. Люйкс 
(K. Luyckx), Э. Крочетти (E. Crocetti) и др. 
[13; 17, с. 77—98];

2) осмысленность принятия ВИ как 
обобщение двух степеней приверженно-
сти принятым обязательствам воплоще-
ния Я, уверенности в выборе принятой 
идентичности, приписывание тождеству 
и непрерывности Я «того значения, ко-
торое придается значимым другим в не-
посредственном окружении» [8, с. 59] — 
«принятие обязательств» (commitment 
making), по Дж. Марсиа (J. Marcia) 
[17, с. 31—53], и «идентификация с 
обязательствами» (identification with 
commitment), по В. Меус (W. Meeus), 
К. Люйкс (K. Luyckx), Э. Крочетти 
(E. Crocetti) и др. [13; 17, с. 77—98].

Соотношение двух измерений ВИ 
(интенсивность поиска и осмысленность 
принятия) определяет четыре статуса — 
диффузия, предрешенность, достижение 
и мораторий [2, с. 87].

Предыдущие исследования демон-
стрируют связь между ТН, неадап-
тивными процессами идентичности в 
невиртуальных средах и чрезмерной во-
влеченностью в интернет, социальные 
сети и онлайн-игры [23; 26]. Установле-
но, что низкий уровень ТН ассоцииро-
ван с рискованным и проблемным ис-
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пользованием социальных сетей [29] и 
интернета [11], экстремизмом на онлайн-
платформах [21], дегуманизацией иден-
тичности [32], проблемным расширени-
ем «Я» в онлайн-средах [31], а слитность 
социальной и личной идентичности 
снижает неопределенность и неуверен-
ность личности, повышая толерантность 
к неоднозначным стимулам [28]. Тем не 
менее есть исключения — некоторые ис-
следования обнаруживают связь между 
интегрированным чувством идентично-
сти и менее адаптивными жизненными 
явлениями (например, интернет-зависи-
мостью [24], низкой ТН [3]).

Итак, несмотря на обширные иссле-
дования ТН и идентичности, на удивле-
ние мало эмпирических исследований, 
где обсуждается интересное соответ-
ствие этих явлений в виртуальной среде.

Кроме того, трудность обобщения и 
интеграции данных касательно связи 
ТН и идентичности в виртуальной сре-
де обусловлена, на наш взгляд, преиму-
щественной концептуализацией цифро-
вых сред как контекстуального фактора 
идентичности (например, [26]), но недо-
статочным вниманием к концептуализа-
ции и операционализации ВИ как спец-
ифической формы идентичности.

Настоящим исследованием мы вносим 
свой вклад в обсуждение связей между яв-
лениями ВИ и ТН, продолжая последова-
тельную линию концептуализации и пси-
хологической операционализации ВИ, 
предложенную в работе [2], восполняя не-
достающую психологическую литературу 
эмпирическими исследованиями.

Метод
Схема проведения исследования. Ре-

спонденты заполняли методики для из-
мерения ВИ и ТН. Опрос проведен в 
бланковой форме (2023-2024 гг.), мето-
дики предъявлялись заочно анонимно.

Гипотеза эмпирического исследова-
ния — компоненты и статус ВИ выступа-
ют предикторами ТН.

Цель эмпирического исследования — 
изучить компоненты и статусы ВИ, ас-
социированные с ТН среди студентов-
пользователей онлайн-платформ.

Выборка исследования (размер, ре-
презентативность, процедура формиро-
вания). Приняли участие 350 студентов 
(35% мужчин, 65% женщин) в возрасте 
18-25 лет (M = 19,8; SD = 1,8). Все участ-
ники являются активными пользовате-
лями социальных онлайн-платформ и 
ролевых онлайн-игр (опыт использова-
ния социальных онлайн-платформ — от 
8 лет; опыт гейминга с использованием 
игровых онлайн-платформ — от 8 лет). 
Выборка рандомизирована.

Методики исследования. Использова-
ны адаптированные к российской выборке 
методики оценки виртуальной идентич-
ности — «Статус ВИ» [2] и толерантности 
к неопределенности — MSTAT-I [4].

Обработка данных осуществлена с 
использованием корреляционного ана-
лиза (r-критерий), H-критерия Краске-
ла-Уоллиса и U-критерия Манна-Уит-
ни, множественной линейной регрессии 
(метод наименьших квадратов — МНК) 
и метода моделирования структурны-
ми уравнениями (метод максимального 
правдоподобия).

Результаты
Описательные статистики и данные 

сравнительного анализа переменных 
представлены в табл. 1, где видим более 
низкий уровень субшкал ТН у пользо-
вателей, демонстрирующих диффузный 
статус ВИ: они стремятся избегать незна-
комой и неопределенной информации, 
поскольку испытывают трудности в вы-
боре способов и средств самовыражения 
в виртуальной среде.
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Дополнительный сравнительный 
анализ двух групп — мужчин и жен-
щин — выявил более высокие показатели 
(U-критерий при p = 0,01) отношения к 
новизне и неопределенным ситуациям 
у мужчин по сравнению с женщинами. 
Других различий выявлено не было.

Корреляции показателей принятия 
ВИ и ТН, представленные в табл. 2, де-
монстрируют значимые связи — участ-
ники, ориентированные на осмысленное 
инициативное самовыражение в вирту-
альной среде, отдают предпочтение не-
однозначным, сложным, незнакомым и 
противоречивым стимулам. Ожидаемой 
стала связь между предпочтением не-
определенности и поиском ВИ на уровне 
тенденции — участники, не владеющие, 

но ищущие способы самовыражения в 
виртуальной среде, склонны выбирать 
неопределенную информацию, допуска-
ющую разные интерпретации.

Были обнаружены значимые свя-
зи хронологического возраста с от-
ношением к новизне (r = –0,23 при 
p < 0,01) и сложным задачам (r = 0,13 
при p < 0,05).

В табл. 3 представлены только зна-
чимые результаты регрессионного ана-
лиза. Можно отметить наличие вкладов 
осмысленного принятия ВИ в вариатив-
ность показателей ТН. И хотя показа-
тели регрессии (R-квадрат) невысоки, 
присутствуют эффекты влияния ВИ на 
отношение личности к неопределенным 
условиям среды.

Т а б л и ц а  1
Средние значения, стандартные отклонения и статистика различий ТН 

при сравнении групп с разными статусами ВИ (N = 350)

Шкала Переменная

Статусы ВИ

M (SD)

С
та

ти
ст

ик
а 

U
-к

ри
те

ри
я 

М
ан

на
 У

ит
ни

 

Дс
(40%)

Пр
(10%)

Мр
(30%)

Дф
(20%)

ТН 
(MSTAT-I)

Общий показатель ТН 81,9 
(17,4)

77,5 
(8,1)

83,1 
(19,2)

74,8 
(13,3)

p = 0,05* 
(Дф < Мр)

Отношение к новизне 13,1 
(3,0)

11,7 
(2,2)

13,3 
(3,6)

11,6 
(2,5)

p = 0,05* 
(Дф < Дс)

Отношение к сложным 
задачам

29,7 
(7,2)

27,6 
(4,5)

30,7 
(6,7)

27,8 
(5,7)

p > 0,05

Отношение к неопреде-
ленным ситуациям

33,4 
(8,1)

34,1 
(4,2)

34,0 
(9,2)

30,5 
(6,0)

p > 0,05

Предпочтение неопре-
деленности

44,2 
(9,7)

42,5 
(5,6)

43,9 
(10,2)

39,0 
(9,4)

p = 0,01** 
(Дф < Дс)

Принятие/избегание 
неопределенности

37,6 
(9,3)

35,0 
(6,1)

39,1 
(10,8)

35,8 
(6,9)

p > 0,05

Примечания: ТН — толерантность к неопределенности, ВИ — виртуальная идентичность; 
Дс — достигнутая виртуальная идентичность; Пр — предрешенная виртуальная идентичность; 
Мр — мораторий виртуальной идентичности; Дф — диффузная виртуальная идентичность; 
p — уровень статистической значимости U-критерия: * — p = 0,05; ** — p = 0,01; М (SD) — 
среднее арифметическое значение (стандартное отклонение).
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Обнаружили отсутствие эффектов 
влияния ТН на ВИ (качество регресси-
онной модели: F = 1,10 при p = 0,33).

Результаты исследования обобще-
ны в виде модели структурного уравне-

ния (путевой) (см. рисунок), которая 
демонстрирует высокую степень адек-
ватности и пригодности эмпирическим 
данным (n = 350; p = 0,047; χ2/df = 1,73; 
RMSEA = 0,07; CFI = 0,99).

Т а б л и ц а  2
Корреляции между показателями ВИ и ТН (N = 350)

Показатели ТН (шкала MSTAT-I)
Значения коэффициента корреляции Пирсона

Поиск ВИ Принятие ВИ

Общий показатель ТН 0,05 0,26**
Отношение к новизне 0,08 0,25**
Отношение к сложным задачам –0,01 0,19**
Отношение к неопределенным ситуациям 0,06 0,24**
Предпочтение неопределенности 0,11* 0,28**
Принятие/избегание неопределенности –0,01 0,19**

Примечания: ТН — толерантность к неопределенности, ВИ — виртуальная идентичность; * — 
p < 0,05; ** — p < 0,01.

Т а б л и ц а  3
Результаты регрессионного анализа показателей ВИ и ТН (N = 350)

Предикторы
Показатели модели

Статистика F-критерия Статистика t-критерия R-квадрат
Зависимая переменная — Общий показатель ТН

Поиск ВИ F = 5,88** t = –0,11 0,27
Принятие ВИ t = 3,30***

Зависимая переменная — Отношение к неопределенным ситуациям
Поиск ВИ F = 5,19** t = –0,11 0,26
Принятие ВИ t = 3,07**

Зависимая переменная — Отношение к сложным задачам
Поиск ВИ F = 3,79* t = –0,07 0,22
Принятие ВИ t = 2,74**

Зависимая переменная — Отношение к новизне
Поиск ВИ F = 5,39** t = 0,16 0,26
Принятие ВИ t = 3,07**

Зависимая переменная — Предпочтение неопределенности
Поиск ВИ F = 3,02* t = –0,28 0,28
Принятие ВИ t = 2,41*

Зависимая переменная — Принятие/избегание неопределенности
Поиск ВИ F = 18,15*** t = 9,15*** 0,18

Примечания: ТН — толерантность к неопределенности, ВИ — виртуальная идентичность; * — 
p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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На рисунке показаны взаимосвязи 
между показателями ТН и ВИ. Так, при-
нятие ВИ определяет все анализируемые 
показатели ТН, а совместный эффект от 
взаимодействия компонентов поиска и 
принятия ВИ, который возникает в ста-
тусе достигнутой идентичности, способ-
ствует предпочтению неопределенности. 
Анализ значимого эффекта взаимодей-
ствия «возраст × пол» для отношения к 
новизне (β = –0,17; p < 0,001) показал, 
что возрастной градиент более выражен 
у мужчин (показатель корреляции пара-
метра с возрастом r = 0,20; p < 0,001), чем 
у женщин (показатель корреляции пара-
метра с возрастом r = 0,15; p < 0,01).

Обсуждение результатов
В работе сделана попытка расширить 

рамки предшествующих исследований 
психологии идентичности и ТН, предла-
гая взгляд на компоненты и статусы ВИ 
как предикторы ТН молодых пользова-
телей онлайн-платформ.

Выдвинутая гипотеза подтверждена. 
Показано, что пользователи студенческо-

го возраста, демонстрирующие диффуз-
ную ВИ, испытывая трудности в осмыс-
ленном инициативном самовыражении в 
виртуальной среде, менее толерантны к 
неопределенности, по сравнению с поль-
зователями, ориентированными на поиск 
и/или подтверждение ВИ (достигнутая, 
предрешенная, мораторий). Иными сло-
вами, поиск и принятие ВИ сопряжены 
с преодолением неопределенности путем 
выбора из множества альтернатив вы-
ражения «Я» в виртуальной среде. Этот 
момент особенно важен, поскольку про-
ясняет психологический механизм экс-
периментирования с идентичностью в 
виртуальной среде — воплощая многооб-
разие неоднозначных и противоречивых 
«Я», пользователи онлайн-платформ бо-
лее полно переживают свое присутствие в 
среде и самопредставление в случае при-
нятия виртуальной идентичности. Наши 
данные согласуются с выводами иссле-
дователей о согласованной и цельной 
идентичности как медиаторе позитивного 
развития молодежи в виртуальной среде 
[6; 31], а также поддерживают тезис о по-

Рис. Модель структурного уравнения, отражающая характеристики толерантности 
к неопределенности (ТН) в связи с виртуальной идентичностью (ВИ), возрастом и полом. 

Коэффициенты регрессии и корреляции Пирсона стандартизированы и значимы: 
** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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ложительной связи между адаптивными 
процессами идентификации и высоким 
уровнем ТН [9; 12; 25; 28; 30].

Кроме того, поддерживая понимание 
ТН как личностной диспозиции [4; 16], 
есть основания предполагать относи-
тельную устойчивость ее проявлений в 
различных средах — реальной и вирту-
альной. Интерпретируя полученные дан-
ные, можем предположить, что возника-
ющий в виртуальной среде компонент 
Я (ВИ) в молодом возрасте оказывает 
влияние на свойства личности (напри-
мер, ТН) в непосредственной реально-
сти. Аналогичный вывод представлен в 
работе наших коллег [6].

Полученные результаты противоре-
чат выводам некоторых исследователей 
о трудностях идентификации у моло-
дых женщин с высоким уровнем ТН [3]. 
Полагаем, широта исследования иден-
тичности возможна лишь в условиях 
инициативного поиска и осмысленного 
«примеривания» к своему «Я», что со-
гласуется с авторитетными выводами 
[13; 26]. Из материалов настоящей ра-
боты следует, что, обладая достигнутой 
идентичностью, и мужчины, и женщины 
интерпретируют неопределенные ситу-
ации как возможности для развития, а 
не как угрозы, формируют позитивное 
отношение к неопределенным стимулам 
как интересным, отдавая предпочтение 
неоднозначным, сложным для понима-
ния, неопределенным, незнакомым и 
внутренне противоречивым стимулам 
среды. К аналогичным выводам пришли 
и коллеги [5; 16; 25; 28]. Тенденция вос-
принимать неопределенные ситуации 
как источник угрозы, характерная для 
низкого уровня ТН, возникает тогда, ког-
да отсутствует мотивирующее стремле-
ние к осознанию идентичности — поль-
зователь не ведет поиск ВИ (блокирует 
континуум исследовательского поведе-

ния в виртуальной среде) и не принимает 
ВИ (отрицает свою приверженность си-
стеме ценностно-смысловых ориентаций 
в виртуальном контексте), то есть пребы-
вает в статусе диффузной ВИ. В целом 
обнаруженные эффекты влияния иден-
тичности на отношение к неопределен-
ным ситуациям согласуются с выводами 
других авторов [20; 21].

Возрастной градиент ТН в связи с 
ВИ, вероятно, сопряжен с процессами 
преадаптации и культурного социогене-
за личности, сопровождающими нараста-
ние когнитивной сложности и гибкости в 
интерпретации и обобщении неопреде-
ленных ситуаций. Возрастно-половые 
различия ТН в связи с ВИ, представлен-
ные в настоящей работе, согласуются с 
выводами предшествующих исследова-
ний [4; 23], подчеркивая интерес мужчин 
к новым и неопределенным ситуациям, 
что, по-видимому, обусловлено большей 
склонностью мужчин, по сравнению с 
женщинами, к новациям и рискованно-
му поведению [22], а также сопряжено с 
большей вовлеченностью молодых муж-
чин в виртуальные среды [2].

Ограничение связано с выборкой и 
исследовательским планом. Продемон-
стрированы вклады компонентов ВИ в 
изменчивость показателей ТН, выявле-
ны различия в ТН среди активных поль-
зователей (студентов) онлайн-платформ 
с разными статусами ВИ. Но некоторые 
вопросы остались нераскрытыми. Во-
первых, нельзя делать выводы об из-
менениях связи во времени. Во-вторых, 
работа касалась не всех форм (стилей) 
идентичности. В-третьих, особенности 
выборки не дают возможности широких 
обобщений. Сказанное требует дальней-
шего эмпирического исследования свя-
зей идентичности и ТН в разных соци-
альных группах и сферах, что составляет 
перспективы исследования.
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Заключение
Несмотря на ограничения, настоящее 

исследование демонстрирует данные о 
позитивном влиянии ВИ на ТН молодых 
пользователей онлайн-платформ. В со-
вокупности представленные материалы 
подтверждают преадаптивный механизм 
ВИ — в стремлении уменьшить неуве-
ренность в себе пользователи студенче-
ского возраста продвигаются в поиске и 
принятии ВИ, формируя отношение к 

неоднозначным, когнитивно сложным, 
незнакомым и внутренне противоречи-
вым ситуациям как возможностям и ре-
сурсам позитивного саморазвития. Сто-
ит отметить, что динамическая связь ВИ 
и ТН более выражена у мужчин, чем у 
женщин, и возрастает в молодости в свя-
зи высокой вовлеченностью в виртуаль-
ную среду при решении задач личност-
ного, профессионального, социального 
развития, образования.
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Цель. Анализ связи надежной национальной идентификации и национального нарцис-
сизма с политической поляризацией (различием в оценке людей с разными политическими 
взглядами).

Контекст и актуальность. Предыдущие исследования показали, что люди с сильной надеж-
ной национальной идентификацией больше поддерживают своих сограждан, чем люди со сла-
бой. В то же время люди с сильным национальным нарциссизмом более негативно относятся к 
согражданам, которые, по их мнению, представляют угрозу для страны, чем люди со слабым. 
Это позволяет предположить, что надежная национальная идентификация и национальный 
нарциссизм по-разному связаны с политической поляризацией.

Дизайн исследования. Участники кросс-секционного исследования заполняли методики для 
измерения надежной национальной идентификации, национального нарциссизма и политиче-
ской поляризации. Для оценки взаимосвязей был использован линейный регрессионный анализ.

Участники. Респонденты рекрутировались на онлайн-платформах Yandex Toloka (выбор-
ка 1) и Анкетолог (выборка 2). Выборка включала 693 человека, которые указали, что они явля-
ются гражданами России (N1 = 473, N2 = 220). Первый замер был проведен в 2023, а второй — в 
2024 году.

Методы (инструменты). Для измерения политической поляризации были использованы ав-
торские методики. Критерием политической поляризации служило мнение людей о положении 
дел в стране. Участники определяли, насколько согражданам, считающим, что дела в стране 
идут в правильном vs. неправильном направлении, свойственны определенные черты; выражали 
эмоциональное отношение к ним; оценивали свою готовность общаться и сотрудничать с ними 
при решении общих проблем, а также допустимость ограничения их прав и возможностей. Для 
измерения национальной идентичности были использованы модифицированные шкалы для из-
мерения социальной идентификации и коллективного нарциссизма.

Результаты. Исследование показало, что надежная национальная идентификация и наци-
ональный нарциссизм связаны с более позитивным отношением к людям, которые одобряют 
направление движения страны, чем к людям, которые не одобряют его. Однако надежная на-
циональная идентификация была сильнее, чем национальный нарциссизм, связана с позитивным 
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отношением к согражданам, одобряющим статус-кво. Национальный нарциссизм был сильнее, 
чем надежная национальная идентификация, связан с негативным отношением к людям, кото-
рые не одобряют статус-кво. При этом различие между двумя формами национальной иден-
тичности было сильнее выражено в отношении к «неодобряющим», чем к «одобряющим», а так-
же на уровне поведения, чем на уровне эмоций.

Основные выводы. Российская идентичность увеличивает политическую поляризацию 
между людьми, которые поддерживают и не поддерживают то, что происходит в стране. Од-
нако надежная национальная идентификация объединяет россиян за счет доброжелательного 
отношения к согражданам, одобряющим положение дел в стране. В то же время национальный 
нарциссизм разобщает россиян за счет отвержения людей, не одобряющих статус-кво.

Ключевые слова: национальная идентичность; надежная национальная идентификация; 
национальный нарциссизм; политическая поляризация.
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Objective. To analyse the relationship between secure national identification and national nar-
cissism with political polarization (intergroup differentiation between people with different political 
views).

Background. Previous research has shown that individuals with a strong secure national identi-
fication are more supportive of their fellow citizens than those with a weaker national identity. At the 
same time, individuals with high levels of national narcissism exhibit more negative attitudes toward 
co-citizens whom they perceive as threats to the country, compared to those with lower levels of national 
narcissism. This suggests that secure national identification and national narcissism are associated dif-
ferently with political polarization.

Study design. Respondents completed questionnaires to measure secure national identification, na-
tional narcissism, and political polarization. The presence and nature of the relationships were verified 
through linear regression analysis.

Participants. In the study, 693 Russian citizens participated (N1 = 473, N2 = 220). Respondents 
participated in an online survey conducted in Yandex Toloka platform (sample 1) and Anketolog 
(sample 2). The study involved two measurements: the first was conducted in 2023, and the second 
in 2024.

Measurements. To measure political polarization, proprietary methodology was used. The crite-
rion for political polarization was whether participants believed the country was moving in the right 
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Введение
Серьезной проблемой, с которой 

рано или поздно сталкиваются все 
страны, являются межгрупповые кон-
фликты. В основе таких конфликтов 
лежит социальная категоризация — 
классификация человеком себя и окру-
жающих по групповому признаку [44]. 
Разделение людей на «своих» (ингруп-
пу) и «чужих» (аутгруппу) порождает 
межгрупповую дифференциацию — 
различное отношение к ингруппе и 
аутгруппе. Классический вариант этого 
феномена включает ингрупповой фа-
воритизм (предпочтение ингруппы) и 
аутгрупповую дискриминацию (отвер-
жение аутгруппы).

Один из критериев социальной кате-
горизации — это политические взгляды. 
На протяжении последних десяти лет 
исследователи активно изучают фак-
торы, последствия и способы умень-

шения политической поляризации, то 
есть межгрупповой дифференциации 
между людьми с разными политически-
ми взглядами. Цель данного исследова-
ния — проанализировать связь разных 
форм национальной идентичности с по-
литической поляризацией в российском 
контексте.

Политическая поляризация как 
форма межгрупповой дифференциа-
ции. Межгрупповая дифференциация 
проявляется по-разному. Люди при-
писывают членам ингруппы более по-
зитивные характеристики, чем членам 
аутгруппы, легче воспринимают инфор-
мацию, говорящую в пользу ингруппы, 
и интерпретируют действия членов ин-
группы в более позитивном ключе (ког-
нитивный компонент). Кроме того, они 
испытывают по отношению к членам ин-
группы более позитивные эмоции, чем к 
членам аутгруппы (эмоциональный ком-

or wrong direction. Participants appraised the extent to which fellow citizens with these views exhibit 
certain traits; expressed emotions towards them; evaluated their willingness to interact and collaborate 
on common issues and considered the acceptability of restricting their rights and opportunities. To assess 
national identity, modified social identity and collective narcissism scales were used.

Results. The current study showed that secure national identification and national narcissism are 
associated with more positive attitudes towards people who approve of the country’s direction, compared 
to those who do not. However, secure national identification is more strongly associated with positive 
attitudes towards fellow citizens who support status-quo compared to national narcissism. Conversely, 
national narcissism was more strongly related to negative attitudes towards those who oppose the status 
quo than secure national identification.

Conclusions. Russian identity increases polarization between individuals who support vs. those who 
do not support the current state of affairs in the country. However, secure national identification fosters 
unity among Russians by encouraging a positive attitude toward citizens who support the country’s cur-
rent state of affairs. Conversely, national narcissism creates division by rejecting those who are critical 
of the status quo.

Keywords: national identity; secure national identification; national narcissism; political polarization.
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понент), а также чаще кооперируются и 
помогают, но реже конкурируют и вре-
дят членам своего, чем другого сообще-
ства (поведенческий компонент).

Один из вариантов межгрупповой 
дифференциации получил название по-
литической поляризации1. Исследовате-
ли выделяют две формы политической 
поляризации: позиционную и аффек-
тивную. Под позиционной политической 
поляризацией понимается смещение лю-
дей к более крайним позициям на поли-
тическом спектре. Например, некоторые 
исследования, проведенные в Европе и 
Северной Америке, показали, что со вре-
менем люди, которые считали себя либе-
ралами, стали позиционировать себя как 
более либеральных, а люди, считающие 
себя консерваторами, — как более кон-
сервативных [5; 29].

Под аффективной политической 
поляризацией понимается различие в 
оценке политических сторонников и 
политических оппонентов, то есть меж-
групповая дифференциация по поли-
тическим взглядам. «Аффективная» в 
данном случае означает не «эмоциональ-
ная», а «не-позиционная», поэтому аф-
фективная поляризация измеряется не 
только через эмоции, но также через при-
писывание черт или готовность к обще-
нию. Дальше мы будем использовать тер-
мин «политическая поляризация», имея 
в виду межгрупповую дифференциацию 
по политическим взглядам. Исследова-
ния позволили выявить разные формы 
политической поляризации.

Во-первых, люди чаще обращают 
внимание, дают более позитивную оцен-
ку и чаще распространяют сообщения, 
которые соответствуют их политиче-

ским взглядам или исходят от полити-
ческих единомышленников, чем сообще-
ния, обладающие противоположными 
особенностями [15; 17; 33; 38—42; 51]. 
Кроме того, они чаще приписывают по-
литическим единомышленникам свои 
собственные [13] или более позитивные 
характеристики [31], чем политическим 
оппонентам; дают более социально же-
лательные объяснения действиям ин-
группового политика по сравнению с 
аутгрупповым [25; 37] и больше оправ-
дывают его действия [12; 49].

Во-вторых, люди испытывают более 
позитивные/менее негативные эмоции к 
политическим единомышленникам, чем 
к политическим оппонентам [29; 30], а 
также больше сочувствуют ингруппово-
му политику, чем аутгрупповому [44]. 
В-третьих, они больше общаются, больше 
сотрудничают и больше помогают поли-
тическим единомышленникам, чем по-
литическим оппонентам по вопросам, не 
имеющим отношения к политике: в лич-
ной жизни, при выполнении сложного за-
дания, получении стипендии или приеме 
на работу [29]. Кроме того, они больше 
готовы поддержать «своего» кандидата на 
выборах и вступить в конфронтацию с по-
литическими оппонентами [8; 50].

Поскольку большинство исследова-
ний политической поляризации было 
проведено в США и нескольких евро-
пейских странах, под политической по-
ляризацией в них понималось различие 
в отношении к людям, которые считали 
себя сторонниками либеральных vs. кон-
сервативных взглядов и/или поддер-
живали соответствующую партию. Это 
происходило, поскольку в этих странах 
термины «либеральный» и «консерва-

1 Термины «межгрупповая дифференциация» и «политическая поляризация» возникли и до сих пор ис-
пользуются в разных дисциплинах: первый термин чаще используют психологи, а второй – специалисты в 
области политической науки. Это объясняет содержательные пересечения между этими терминами.
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тивный» обозначают представления об 
устройстве общества, которые одинаково 
понимаются разными людьми и пред-
ставлены в программах конкурирующих 
партий (см. [1; 2]).

Однако существуют политические 
контексты, в которых людям трудно 
разделить окружающих по взглядам на 
устройство общества или голосованию 
за определенную партию. Например, это 
происходит в странах, где политические 
партии не имеют устойчивой, хорошо 
известной избирателям программы и не 
являются активными участниками по-
вседневной жизни. В этом случае люди 
могут использовать для политической 
поляризации другие критерии, напри-
мер, «за действующую власть» vs «про-
тив действующей власти».

Социальная идентичность как 
фактор политической поляризации. 
Социальная идентичность — это воспри-
ятие человеком себя как члена социаль-
ной группы. Люди могут идентифициро-
ваться с группами по разным основаниям 
[16]. В большинстве исследований поли-
тической поляризации рассматривается 
политическая идентичность — воспри-
ятие человеком себя как носителя опре-
деленных политических взглядов и/или 
сторонника определенной политической 
партии. Они показали, что политическая 
идентификация предсказывает отноше-
ние к политическим единомышленникам 
и оппонентам.

Чем сильнее люди идентифицирова-
лись со сторонниками каких-либо по-
литических взглядов или политической 
партией, тем чаще они приписывали свои 

черты и ценности политическим еди-
номышленникам, а противоположные 
особенности — политическим оппонен-
там [13], тем больше они поддерживали 
сторонников своей политической партии 
[8], тем больше были готовы голосовать 
за ее кандидата на выборах [50]. Кроме 
того, тем более негативные эмоции к по-
литическим оппонентам они выражали, 
тем большую угрозу от них ощущали и 
тем больше были готовы вступать с ними 
в конфронтацию [8].

Однако, на наш взгляд, фактором по-
литической поляризации могут стать 
другие формы идентичности, в том числе 
национальная (гражданская) идентич-
ность2 — восприятие человеком себя как 
жителя/гражданина какой-либо страны. 
Некоторые исследователи проводят раз-
личие между конструктивными и некон-
структивными формами национальной 
идентичности. В основе конструктивных 
форм лежит хорошее отношение к сво-
ей стране, а в основе неконструктивных 
форм — абсолютная поддержка своей 
страны и вера в ее превосходство над 
другими государствами.

Одна из самых распространенных 
классификаций включает надежную на-
циональную идентификацию (secure 
national identification, конструктивная 
форма) и национальный нарциссизм 
(national narcissism, неконструктивная 
форма). Человек с надежной нацио-
нальной идентификацией испытывает 
удовлетворение от того, что является 
гражданином страны, и ощущает психо-
логическую связь с другими гражданами. 
Человек с национальным нарциссизмом 

2 В исследованиях, которые публикуются в международных психологических журналах, восприятие чело-
веком себя как жителя или гражданина какой-либо страны обычно называется национальной идентично-
стью/идентификацией (national identity/identification). Однако в русском языке слово «национальность» 
нередко используется как синоним «этнической принадлежности». Поэтому в русскоязычных работах 
чаще используется термин «гражданская идентичность/идентификация».



128

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 4

ожидает, что другие государства призна-
ют величие его страны, и испытывает не-
гативные эмоции, когда не получает ожи-
даемого [10; 14; 19; 22].

Проведенные исследования показа-
ли, что надежная национальная иденти-
фикация и национальный нарциссизм 
по-разному связаны с реакциями людей 
на происходящее в стране. Чем выше у 
человека уровень надежной националь-
ной идентификации, тем лучше он отно-
сится к политической и экономической 
системе своей страны [35; 47], тем боль-
ше готов совершать действия, улучшаю-
щие положение сограждан [43; 46], и тем 
меньше поддерживает враждебные дей-
ствия против них [7]. (По другим дан-
ным надежная идентификация не связа-
на с поддержкой таких действий [23].)

В то же время чем выше у человека 
уровень национального нарциссизма, тем 
негативнее он относится к согражданам, 
которые, по его мнению, угрожают имид-
жу государства, тем более жесткие дей-
ствия по отношению к ним одобряет [7; 
23]; тем больше он поддерживает полити-
ку, направленную на сохранение имиджа 
своей страны, независимо от потенциаль-
ной опасности, которую эта политика мо-
жет представлять для отдельных граждан 
(например, использование отечествен-
ных, но непроверенных вакцин) [26].

Кроме того, надежная национальная 
идентификация и национальный нарцис-
сизм по-разному связаны с реакциями на 
потенциально «враждебные» этнические, 
религиозные и национальные аутгруппы. 
Надежная национальная идентифика-
ция вызывает более позитивные эмоции, 
меньшую социальную дистанцию и бо-
лее доброжелательное поведение по от-
ношению к этническим меньшинствам, 
мигрантам и жителям других стран. На-
циональный нарциссизм порождает более 
негативные эмоции, большую социаль-

ную дистанцию и более враждебные дей-
ствия в отношении этих аутгрупп [11; 18; 
20; 21; 24; 27; 36; 48].

Однако некоторые исследования по-
казали, что национальный нарциссизм 
сильнее связан с отношением к госу-
дарственной политике, чем надежная 
национальная идентификация. Напри-
мер, только национальный нарциссизм 
увеличивает поддержку дискриминации 
мигрантов [6] и «жесткой» политики 
в отношении «враждебных» стран [9], 
включая бойкоты иностранных това-
ров и военные вторжения [19]. Кроме 
того, только национальный нарциссизм 
уменьшает поддержку международного 
сотрудничества [26] и прощение других 
государств за обиды, нанесенные в про-
шлом [19; 28].

Текущее исследование. Предыдущие 
исследования показали, что надежная 
национальная идентификация связана 
с позитивным отношением к согражда-
нам, а национальный нарциссизм — с 
негативным отношением к людям, ко-
торые «угрожают» стране. Однако ис-
следователи уделяли большее внимание 
отношению к «угрожающим», чем к «без-
опасным» акторам. Кроме того, во мно-
гих случаях они рассматривали либо на-
дежную национальную идентификацию, 
либо национальный нарциссизм. Нако-
нец, они редко изучали отношение к по-
литическим оппонентам. Эти ограниче-
ния были учтены в нашем исследовании.

Основная сложность заключалась в 
поиске критерия для политической по-
ляризации. В публичном дискурсе совре-
менной России отсутствует дискуссия о 
возможных путях развития страны. Кро-
ме того, в программах и действиях россий-
ских политических партий трудно найти 
элементы, отражающие различия между 
ними. Основными критериями класси-
фикации политических взглядов явля-
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ются «поддержка власти vs. оппозиции» 
и «одобрение vs. неодобрение положения 
дел в стране». В данном исследовании мы 
использовали второй критерий.

Формулируя гипотезы, мы исходили 
из того, что как надежная национальная 
идентификация, так и национальный 
нарциссизм отражают позитивное отно-
шение к своей стране. Поэтому мы пред-
положили, что надежная национальная 
идентификация (гипотеза 1а) и нацио-
нальный нарциссизм (гипотеза 1б) бу-
дут позитивно связаны с предпочтением 
людей, которые одобряют статус-кво, по 
сравнению с людьми, которые не одобря-
ют статус-кво (политическая поляриза-
ция). Однако эти связи будут строиться 
на разных основаниях.

Согласно предыдущим исследовани-
ям, надежная национальная идентифика-
ция связана с позитивным отношением к 
любым согражданам, а национальный 
нарциссизм связан с негативным от-
ношением к тем, кто критикует страну. 
Поэтому мы предположили, что надеж-
ная национальная идентификация будет 
сильнее, чем национальный нарциссизм, 
связана с позитивным отношением к 
людям, одобряющим статус-кво (гипо-
теза 2а). Национальный нарциссизм бу-
дет сильнее, чем надежная национальная 
идентификация, связан с негативным от-
ношением к людям, которые не одобряют 
статус-кво (гипотеза 2б).

Для проверки этих гипотез мы про-
вели два замера — в июле 2023 и мае 
2024 годов. В обоих замерах мы измеря-
ли надежную национальную идентифи-
кацию и национальный нарциссизм, а 
также отношение к людям, которые одо-
бряют и не одобряют статус-кво. В пер-
вом замере мы просили респондентов 
оценить свое эмоциональное отношение 
к представителям этих групп, готовность 
объединяться с ними для решения общих 

проблем и отношение к законодатель-
ным ограничениям их действий. Во вто-
ром замере мы добавили приписывание 
черт и социальную дистанцию с ними.

Метод
Выборка исследования. В исследова-

нии приняли участие российские респон-
денты. В первом замере респонденты ре-
крутировались через онлайн-платформу 
Yandex Toloka, а во втором — через он-
лайн-платформу Анкетолог. В первом 
замере приняли участие 473 человека; 
232 человека назвали себя мужчинами, 
а 241 человек — женщинами; возраст 
участников варьировался от 18 до 83 лет 
(M = 39,00, SD = 13,02). Во втором замере 
приняли участие 220 человек; 113 человек 
назвали себя мужчинами, а 107 — женщи-
нами; возраст участников варьировался 
от 18 до 82 лет (M = 38,64, SD = 13,94).

В первом замере зарегистрированные 
пользователи получали онлайн-ссылку 
на опросник, размещенный на внешнем 
сервисе 1ka.si; во втором замере — на 
платформе Анкетолог. В обоих случа-
ях мы не собирали личные данные (на-
пример, ФИО, адрес и т.д.). Перед за-
полнением методики участники давали 
информированное согласие на участие 
в исследовании. В конце респонденты, 
которые заполнили весь опросник и пра-
вильно ответили на вопросы для провер-
ки внимания (например, «Выберите от-
вет “совершенно согласен”»), получали 
небольшое вознаграждение.

Методики исследования. Опросник 
включал методики для измерения на-
дежной национальной идентификации, 
национального нарциссизма, собствен-
ной политической позиции, политиче-
ской поляризации и социально-демогра-
фических особенностей.

Надежная национальная идентифи-
кация. Мы использовали четыре утверж-
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дения из опросника для измерения соци-
альной идентификации [32; 34]: «Для меня 
важно, что я россиянин (россиянка)», «Я 
горжусь тем, что являюсь россиянином 
(россиянкой)», «Тот факт, что я россия-
нин (россиянка) — это важная часть мое-
го представления о себе», «Я счастлив от 
того, что я россиянин (россиянка)». Для 
ответа использовалась 7-балльная (пер-
вый замер) или 5-балльная (второй замер) 
шкала от 1 — «совершенно не согласен(а)» 
до 7/5 — «совершенно согласен(а)» 
(αнни1 = 0,97, αнни2 = 0,93).

Национальный нарциссизм. Мы 
использовали русскоязычную версию 
шкалы коллективного нарциссизма [4]. 
Она включала восемь утверждений (без 
одного — обратного — пункта, который, 
согласно нашим предыдущим исследо-
ваниям, ухудшал показатели модели). 
Для ответа использовалась 7-балльная 
(первый замер) или 5-балльная (вто-
рой замер) шкала от 1 — «совершенно 
не согласен(а)» до 7/5 — «совершенно 
согласен(а)» (αнн1 = 0,93, αнн2 = 0,91).

Собственная политическая пози-
ция. Респонденты видели биполярную 
шкалу, на полюсах которой находилось 
два утверждения: «Дела в России идут в 
неправильном направлении» и «Дела в 
России идут в правильном направлении». 
Участники первого замера должны были 
оценить, с каким утверждением они со-
гласны больше, а с каким — меньше. В пер-
вом замере для ответа была использована 
7-балльная шкала от 1 — «совершенно 
согласен с первым утверждением» до 7 — 
«совершенно согласен со вторым утверж-
дением», где 4 обозначала «не уверен(а)»; 
во втором замере — 6-балльная шкала без 
нейтрального варианта ответа.

В обоих случаях этот параметр ис-
пользовался не для проверки гипотез, а 
для описания выборки. Оказалось, что 
в первой выборке 48% участников одо-

бряли направление, в котором движется 
Россия; 22% были не уверены в ответе; 
30% не одобряли направление движения 
страны. Во второй выборке 71% участни-
ков поддерживали, а 29% не поддержи-
вали направление движения. Различие в 
результатах, скорее всего, было связано 
с респондентами, зарегистрированными 
на разных платформах, и с отсутствием 
нейтрального ответа во втором замере. 
Однако в обоих случаях для большей 
части выборки люди, которые одобряли 
статус-кво, были ингруппой, а те, кто не 
одобрял, — аутгруппой.

Политическая поляризация. Ре-
спонденты оценивали свое отношение 
к «людям, которые считают, что дела в 
России идут в правильном направлении» 
(одобряют статус-кво) и «людям, кото-
рые считают, что дела в России идут в не-
правильном направлении» (не одобряют 
статус-кво). Сначала участники выража-
ли отношение к «поддерживающим», а 
потом — к «не поддерживающим». Во-
просы позволяли измерить когнитив-
ный, аффективный и поведенческий 
компоненты политической поляризации.

Для измерения когнитивного компо-
нента использовались пять биполярных 
шкал: «умный vs. неумный», «откры-
тый к новым идеям vs. ограниченный», 
«добрый vs. злой», «честный vs. нечест-
ный», «бескорыстный vs. эгоистичный». 
Респонденты оценивали, насколько эти 
характеристики свойственны людям, 
одобряющим и не одобряющим статус-
кво, по 5-балльной шкале. В одних шка-
лах слева находился позитивный полюс, 
а в других — негативный. При обработке 
оценки «разворачивались» таким обра-
зом, что больший балл отражал более по-
зитивные особенности (αодобряющие2 = 0,87, 
αнеодобряющие2 = 0,88).

Для измерения аффективного компо-
нента респонденты отвечали на вопросы: 
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«Как бы вы оценили свое отношение к 
людям, которые считают, что дела в Рос-
сии идут в правильном направлении?» 
и «Как бы вы оценили свое отношение к 
людям, которые считают, что дела в Рос-
сии идут в неправильном направлении?». 
Для ответа была использована 7-балльная 
шкала от 1 — «отношение очень холодное, 
отрицательное» до 7 — «отношение очень 
теплое, положительное».

Для измерения поведенческого ком-
понента использовались три методики. 
Во-первых, респонденты оценивали со-
циальную дистанцию с людьми, кото-
рые одобряют и не одобряют статус-кво: 
«Представьте, что перед вами человек, 
который считает, что страна идет в пра-
вильном/неправильном направлении. 
Пожалуйста, оцените, как бы вы чувство-
вали себя при общении с ним, если бы он 
был… членом вашей семьи; вашим другом; 
вашим коллегой; вашим соседом» (четы-
ре пункта). Для ответа использовалась 
5-балльная шкала от 1 — «очень неком-
фортно» до 5 — «очень комфортно»; боль-
ший балл свидетельствовал о меньшей 
социальной дистанции (αодобряющие2 = 0,92, 
αнеодобряющие2 = 0,93).

Во-вторых, участники отмечали сте-
пень, в которой они готовы обсуждать и 
совместно решать проблемы, возникаю-
щие в их собственной жизни и в жизни 
России, с людьми, которые одобряют и не 
одобряют статус-кво (четыре пункта). Ре-
спонденты оценивали свою готовность по 
7-балльной (первый замер) или 5-балль-
ной (второй замер) шкале от 1 — «со-
вершенно не готов(а)» до 7/5 — «полно-
стью готов(а)» (αодобряющие1-2 = 0,95—0,87, 
αнеодобряющие1-2 = 0,94—0,90).

В-третьих, респонденты выражали 
отношение к ограничениям, направлен-

ным против людей, которые одобряют и 
не одобряют статус-кво. Они отмечали 
допустимость трех запретов (баллоти-
роваться на выборах3, заниматься препо-
давательской деятельностью и работать 
в органах государственной власти) и 
двух наказаний (штрафовать за публич-
ное выражение мнения и приговаривать 
к тюремному заключению за публичное 
выражение мнения). Респонденты оце-
нивали степень допустимости по 7-балль-
ной (первый замер) или 5-балльной 
(второй замер) шкале от 1 — «совершен-
но недопустимо» до 7/5 — «совершен-
но допустимо» (αодобряющие1-2 = 0,92—0,89, 
αнеодобряющие1-2 = 0,90—0,94).

Для проверки гипотез использова-
лись показатели отношения к людям, 
которые одобряли и не одобряли статус-
кво (гипотеза 2), а также общие индек-
сы поляризации по разным основаниям 
(гипотеза 1). Для вычисления общих ин-
дексов по каждой из пяти методик была 
рассчитана разность ответов, данных ре-
спондентом при оценке людей, которые 
одобряют существующий статус-кво, и 
людей, которые его не одобряют.

Социально-демографические осо-
бенности измерялись с помощью четы-
рех вопросов. Мы просили респондентов 
указать свой пол (1 — мужчины, 2 — жен-
щины); возраст (количество лет); обра-
зование от 1 (начальное) до 6 (первый 
замер)/5 (второй замер) (высшее); доход 
от 1 (не хватает денег даже на еду) до 6 
(первый замер)/5 (второй замер) (мо-
жем позволить себе все, в том числе по-
купку квартиры или дачи).

Результаты
Первичные результаты представле-

ны в репозитории [3]. Обработка прово-

3 Этот пункт использовался только во втором замере.
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дилась в статистическом пакете Jamovi. 
В ходе анализа принимались во внима-
ние коэффициенты, значимые на уровне 
p ≤ 0,01. Описательная статистика и кор-
реляции для первой и второй выборки 
представлены в репозитории в табл. 1 
и 2 [3]. Результаты показали, что в обо-
их замерах выраженность обеих форм 
национальной идентичности превыша-
ла среднее значение по шкале (tнни1-2 = 
22,21***—20,43***, tнн1-2 = 9,65***—11,00***). 
Однако надежная национальная иденти-
фикация была выражена сильнее, чем на-
циональный нарциссизм (t1-2 = 11,51***—
17,24***).

Кроме того, в обеих выборках че-
тыре показателя отношения к со-
гражданам, которые одобряли статус-
кво, были выше среднего по шкале 
(tчерты2 = 8,17***, tэмоции1-2 = 5,71***—5,80***, 
tдистанция2 = 11,75***, tкооперация1-2 = 6,20***—
7,18***), а один показатель — ниже сред-
него (tограничения1-2 = –30,96*** — –15,58***). 
В то же время отношение к согражданам, 
которые не одобряли статус-кво, зависе-
ло от выборки. В первой выборке один 
показатель превышал среднее значение 
по шкале (tкооперация1 = 1,69***), а один пока-
затель уступал ему (tограничения = –55,77***). 
Во второй выборке все показатели были 
ниже среднего по шкале (tчерты2 = –2,70**, 
tэмоции2 = –4,40***, tдистанция2 = –2,88**, 
tкооперация = –3,21**, tограничения = –22,90***).

Таким образом, в обоих выборках 
отношение к людям, которые одобря-
ли статус-кво, было лучше, чем от-
ношение к тем, кто его не одобрял 
(tчерты2 = 6,17***, tэмоции1-2 = 1,65**—
5,94***, tкооперация1-2 = 1,65***—7,01***, 
tсоцдистанция2 = 8,94***, tограничения1-2 = –7,17*** 
— –4,09***). Причем во второй выборке 
это различие было больше, чем в первой. 
На наш взгляд, это можно объяснить 
наличием во второй выборке большего 
количества сторонников статус-кво по 

сравнению с первой. Однако в обеих вы-
борках респонденты, скорее, не одобряли 
запреты и наказания как для сторонников 
статус-кво, так и для его противников.

Для проверки гипотез был использован 
линейный регрессионный анализ. Полные 
данные регрессионного анализа представ-
лены в репозитории [3]. Предикторами 
были надежная национальная идентифи-
кация и национальный нарциссизм; кон-
трольными переменными — социально-де-
мографические особенности; зависимыми 
переменными — отношение к людям, кото-
рые одобряют и не одобряют статус-кво, а 
также политическая поляризация (разни-
ца в отношении к этим группам).

Результаты показали, что надежная 
национальная идентификация и наци-
ональный нарциссизм были связаны с 
более сильной политической поляри-
зацией. Они предсказывали атрибуцию 
более позитивных черт (βнни = 0,272***, 
βнн = 0,327***), более позитивное эмоци-
ональное отношение (βнни 1-2 = 0,411***—
0,279***, βнн 1-2 = 0,376***—0,336***), а так-
же большую готовность к общению 
(βнни = 0,257***, βнн = 0,201**) и кооперации 
с людьми, которые одобряют статус-кво, 
чем с людьми, которые его не одобряют 
(βнни 1-2 = 0,336***—0,228***, βнн 1-2 = 0,402***—
0,410***). Кроме того, обе формы пред-
сказывали более негативное отношение 
к ограничениям, направленным против 
«одобряющих» по сравнению с «неодо-
бряющими» (βнни 1-2 = –0,183*** — –0,247***, 
βнн 1-2 = –0,259*** — –0,250**). Эти резуль-
таты подтвердили гипотезы 1а и 1б.

Однако разные формы националь-
ной идентичности были по-разному свя-
заны с отношением к людям, которые 
одобряли и не одобряли статус-кво. На-
дежная национальная идентификация 
была сильнее связана с позитивным от-
ношением к «одобряющим», чем нацио-
нальный нарциссизм. Это различие ярко 
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проявлялось в социальной дистанции 
(βнни = –0,474***, βнн = –0,164) и отноше-
нии к ограничениям (βнни 1-2 = –0,157** 
— –0,321***, βнн 1-2 = 0,167—0,119); мень-
ше — в атрибуции черт (βнни = 0,315***, 
βнн = 0,239**). Однако мы не обнару-
жили различий в эмоциональном от-
ношении (βнни 1-2 = 0,393***—0,315***, 
βнн 1-2 = 0,262***—0,239***) и готовности к 
кооперации (βнни 1-2 = 0,400***—0,286***, 
βнн 1-2 = 0,227***—0,276***).

В то же время национальный нар-
циссизм был сильнее связан с не-
гативным отношением к людям, ко-
торые не одобряли статус-кво, чем 
надежная национальная идентифи-
кация. Это различие проявлялось по 
всем показателям: сильнее по атрибу-
ции черт (βнни = –0,167, βнн = –0,338***), 
эмоциональному отношению 
(βнни = –0,212, βнн = –0,362***), готовности 
к кооперации (βнни 1-2 = –0,068 — –0,061, 
βнн 1-2 = –0,345*** — –0,312***) и отноше-
нию к ограничениям (βнни 1-2 = 0,072—
0,064, βнн 1-2 = 0,437***—0,438***); меньше — 
по социальной дистанции (βнни = 0,201**, 
βнн = 0,393**). Исключение составля-
ло только эмоциональное отношение 
к «неодобряющим» в первом замере 
(βнни = –0,328***, βнн = –0,407***). В целом 
эти результаты частично подтвердили 
гипотезы 2а и 2б.

Обсуждение результатов
В этом исследовании мы проанали-

зировали связь между национальной 
идентичностью и политической поляри-
зацией. Мы предположили, что обе фор-
мы национальной идентичности будут 
связаны с более позитивным отношени-
ем к согражданам, одобряющим текущее 
положение дел, чем к неодобряющим. 
Однако надежная национальная иденти-
фикация будет сильнее связана с пози-
тивным отношением к «одобряющим», а 

национальный нарциссизм — с негатив-
ным отношением к «неодобряющим». 
Результаты исследования подтвердили 
наши предположения.

Во-первых, обе формы национальной 
идентичности были позитивно связаны 
с разным отношением к согражданам 
с разными политическими взглядами. 
Люди с сильной надежной национальной 
идентификацией и национальным нар-
циссизмом приписывали «одобряющим 
статус-кво» более позитивные черты, вы-
ражали более позитивные эмоции к ним, 
были больше готовы взаимодействовать 
с ними и считали менее допустимым 
ограничивать их права. Таким образом, 
обе формы национальной идентичности 
вызывали классическую межгрупповую 
дифференциацию.

Во-вторых, надежная национальная 
идентификация была сильнее связана 
с отношением к согражданам, которые 
одобряли статус-кво. В частности, люди 
с высокими показателями по этому па-
раметру приписывали «одобряющим» 
более позитивные черты, ощущали боль-
ший комфорт в общении с ними и мень-
ше поддерживали направленные против 
них ограничения, чем люди с низкими 
показателями. В то же время связь на-
ционального нарциссизма с отношением 
к «одобряющим» по этим параметрам 
была либо статистически незначимой, 
либо статистически значимой, но более 
слабой.

Эти результаты соответствуют дан-
ным предыдущих исследований, показав-
шим, что надежная национальная иден-
тификация предсказывает позитивное 
отношение к согражданам и готовность 
действовать на их благо. Например, люди 
с высокими показателями по этому пара-
метру чаще соблюдали меры предосто-
рожности, которые уменьшали вероят-
ность заражения окружающих серьезным 
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заболеванием [46]. Кроме того, они чаще 
участвовали в нормативных (мирных) по-
литических акциях для того, чтобы улуч-
шить положение жителей страны, но реже 
участвовали в ненормативных [43].

В-третьих, национальный нарциссизм 
был сильнее связан с отношением к со-
гражданам, которые не одобряли статус-
кво. Люди с высокими показателями 
по этому параметру приписывали «не-
одобряющим» менее позитивные чер-
ты, испытывали к ним более негативные 
эмоции, ощущали меньший комфорт в 
общении, были меньше готовы к коопе-
рации с ними и больше поддерживали 
направленные против них ограничения, 
чем люди с низкими показателями. Связь 
надежной национальной идентификации 
с отношением к «неодобряющим» была 
либо статистически незначимой, либо 
статистически значимой, но более слабой.

Эти результаты также соответству-
ют данным предыдущих исследований, 
которые показали, что в международ-
ных отношениях национальный нарцис-
сизм лучше предсказывал отношение к 
«угрожающим» людям и группам, чем 
к «неугрожающим» [20]. Кроме того, он 
предсказывал пассивное и активное со-
противление аутгруппам, которые вос-
принимались как угроза для страны [19; 
26]. Наше исследование продемонстри-
ровало, что этот эффект возникает не 
только в отношениях между странами, но 
и в отношениях между людьми с разны-
ми взглядами на положение дел в стране.

В-четвертых, различие между двумя 
формами национальной идентичности 
было выражено в отношении к тем, кто 
критикует статус-кво (по всем параме-
трам), чем к тем, кто его одобряет (по 
трем из пяти параметров). Эти результа-
ты также соответствуют данным преды-
дущих исследований, которые показали, 
что надежная национальная идентифи-

кация не связана с отношением к сограж-
данам, которые угрожают имиджу госу-
дарства [23]. Возможно, таким образом 
люди с высокой национальной иденти-
фикацией пытаются найти баланс между 
поддержкой сторонников и объединени-
ем граждан страны в целом.

В-пятых, разница между надежной 
национальной идентификацией и на-
циональным нарциссизмом ярче прояв-
лялась на уровне поведения (особенно 
в социальной дистанции и ограничени-
ях), чем на уровне эмоций. Возможно, 
это связано с социальными нормами, 
которые одобряют дружелюбное и мир-
ное взаимодействие с согражданами, но 
сильнее регламентируют действия, чем 
мысли и эмоции. Таким образом, наши 
результаты говорят о том, что люди с вы-
сокой надежной идентификацией чаще 
соблюдают эти нормы, чем люди с высо-
ким национальным нарциссизмом.

Выводы
В этом исследовании мы провели 

комплексный анализ связи между раз-
ными формами национальной идентич-
ности и отношением к людям с разными 
политическими взглядами. В частности, 
мы измеряли отношение к людям, кото-
рые одобряли («отсутствие угрозы») и 
не одобряли («наличие угрозы») статус-
кво. Кроме того, мы анализировали раз-
личия между воздействием надежной 
национальной идентификации и наци-
онального нарциссизма. И наконец, мы 
рассмотрели пять разных показателей 
отношения к людям с разными полити-
ческими взглядами.

Исследование позволило сделать не-
сколько выводов:

1. Российская идентичность увеличи-
вает политическую поляризацию между 
людьми, которые поддерживают и не под-
держивают то, что происходит в стране.
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2. Надежная национальная идентифи-
кация объединяет россиян за счет добро-
желательного отношения к согражданам, 
одобряющим положение дел в стране.

3. Национальный нарциссизм разоб-
щает россиян за счет отвержения людей, 
не одобряющих статус-кво, то есть угро-
жающих позитивному представлению в 
стране.

4. Различие между двумя формами 
национальной идентичности сильнее вы-
ражено в отношении к тем, кто критику-
ет статус-кво, чем к тем, кто его одобряет.

5. Разница между надежной нацио-
нальной идентификацией и националь-
ным нарциссизмом ярче проявляется на 
уровне поведения, чем на уровне эмоций.

Однако наше исследование имеет не-
сколько ограничений. Во-первых, мы 
рассматривали только общий параметр 
политической поляризации — отноше-
ние к положению дел в стране, то есть 
к действиям представителей власти во-
обще. Однако мы не учитывали поля-
ризацию на основании отношения к от-
дельным проблемам (например, законам, 
регламентирующим поведение в сексу-
альной и семейной сфере, участию стра-
ны в военных действиях и т.д.).

Во-вторых, в обоих исследованиях 
большинство респондентов выражали 
относительно высокий уровень надеж-
ной национальной идентификации и на-
ционального нарциссизма. Кроме того, 
большинство респондентов, особенно 
во втором замере, полагали, что «дела в 
стране идут в правильном направлении». 
С одной стороны, неравномерное распре-
деление соответствует данным социоло-
гических опросов. С другой стороны, это 
могло отразиться на результатах.

В-третьих, наше исследование было 
кросс-секционным. С одной стороны, 
это соответствует имплицитному пред-
ставлению о надежной национальной 

идентификации и национальном нар-
циссизме как относительно стабильных 
переменных, которые не варьируются в 
эксперименте. С другой стороны, наши 
выводы о воздействии разных форм на-
циональной идентичности во многом ос-
нованы на теоретическом представлении 
о взаимосвязи между переменными.

Таким образом, в будущих исследо-
ваниях можно, во-первых, рассмотреть 
роль разных форм национальной иден-
тичности в политической поляризации 
по разным основаниям. В качестве таких 
оснований может рассматриваться от-
ношение к инициативам представителей 
власти или уже принятым законам, кото-
рые затрагивают интересы большого ко-
личества жителей страны. Это позволит 
оценить универсальность обнаруженной 
нами закономерности.

Во-вторых, помимо надежной на-
циональной идентификации и нацио-
нального нарциссизма существуют дру-
гие конструктивные (конструктивный 
патриотизм, национальная привязан-
ность) и неконструктивные (слепой па-
триотизм, национальное прославление, 
национализм) формы национальной 
идентичности. Поэтому в будущих ис-
следованиях имеет смысл проанализи-
ровать, сохраняется ли обнаруженный 
нами эффект после контроля других 
форм отношения к своей стране.

В-третьих, мы не рассматривали во-
прос о механизмах разного воздействия 
надежной национальной идентичности и 
национального нарциссизма. Из преды-
дущих исследований известно, что люди с 
высокими показателями по этому параме-
тру более чувствительны к угрозам. Одна-
ко можно предположить, что существуют 
и другие механизмы, например, воспри-
ятие социальных норм или отношение к 
ним. Подобные механизмы можно рас-
смотреть в будущих исследованиях.
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Objective. This study examines how an individual’s self-competence is related to their national 
identity. Additionally, the study investigates how the self-concept of own competence mediates in that 
relationship.

Background. People with a high internal locus of control frequently think that hard work and wise 
choices can produce favorable results. Self-competence can be favorably impacted by decision-making 
skills and self-assurance in one’s ability to make personal decisions. People see themselves as special 
individuals with the capacity to achieve goals and overcome challenges in a variety of spheres of life. 
Having a positive self-image of one’s own competence can have a significant effect on a person’s life, 
including their feeling of national identity. Self-perception of one’s own skill and aptitude can enable 
people to make positive contributions to the prosperity and advancement of their country. The self-
concept of one’s own competence serves as a bridge between locus of control and national identity. 
People who believe they are competent and capable are more inclined to participate in national identity-
building activities.

Study Design. The research adopts a quantitative approach using Structural Equation Modeling 
(SEM) to test a theoretical mediation model. The study investigates whether self-concept of competence 
mediates the relationship between internal locus of control and national identity.

Participants. The study sample consists of 504 university students (176 men and 328 women), aged 
between 18 to 25 years, recruited from 20 public and private universities in Jakarta, Indonesia.

Measurements. Internal locus of control and self-concept of competence were assessed using the 
general control beliefs scale, while national identity was measured with the National Identity Scale. 
Data were analyzed using SEM to assess the proposed relationships between these variables.

Results. The results revealed a significant relationship between internal locus of control and na-
tional identity, with self-concept of competence acting as a partial mediator. The findings indicate that 
individuals with higher internal locus of control tend to perceive themselves as competent and are more 
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likely to strongly identify with their nation. Model fit indices demonstrated good fit (Chi-square = 0,077, 
CFI = 1,00, RMSEA = 0,024, SRMR = 0,026).

Conclusions. The study highlights the importance of internal locus of control and self-concept of 
competence in the development of national identity. Interventions aiming to foster national cohesion 
and engagement can benefit from focusing on enhancing individuals’ self-perception of competence and 
empowering them to take active roles in their communities. These findings provide practical implications 
for psychological and educational strategies to strengthen national identity formation.

Keywords: national identity; perception of one’s competence: role of self-concept; internal locus of 
control; structural equation modeling.
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Цель. Выявление взаимосвязи национальной идентичности и представлений человека о своей 
компетентности как части Я-концепции.

Контекст и актуальность. Люди с высоким интернальным локусом контроля часто счита-
ют, что упорный труд и осознанный выбор могут привести к благоприятным результатам. На 
представление человека о себе как компетентного субъекта могут благоприятно влиять на-
выки принятия решений и уверенность в своей способности быть компетентным в этом. По-
зитивное представление о собственной компетентности может оказать значительное влияние 
на жизнь человека, в том числе на его чувство национальной идентичности, что, в свою очередь, 
может позволить людям внести позитивный вклад в процветание и развитие своей страны. Са-
мооценка собственной компетентности, будучи частью Я-концепции, служит опосредующим 
звеном между локусом контроля и национальной идентичностью. Люди, которые считают себя 
компетентными и способными, более склонны участвовать в мероприятиях по формированию 
национальной идентичности.
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Introduction
The increasing globalization and in-

terconnection of the world highlight the 
importance of forming and consolidating 
national identities for individuals and soci-
eties. National identity is a complex inter-
action between social, cultural, and histori-
cal factors and plays an important role in 
shaping a person’s sense of self [26], sense of 
belonging [40] and participation in society 
[16]. National identity gives an individual a 
sense of belonging and connection to a larg-
er social group, the nation [43]. This creates 
a sense of national identity, strengthening 
unity and common goals among individuals.

National identity can be shaped by vari-
ous factors, such as an individual’s belief in 
control over the outcome of events in their 
life [21]. In regards to nationality, believing 
in one’s potential to contribute to the de-
velopment of the country can increase their 
sense of belonging and identification with 
their nation [25]. The way we identify our-
selves as belonging to a particular nation is 
often influenced by our perception of our 
own competence. This perception reflects our 
general expectations about how we might act 
in different situations or circumstances [8].

Individuals who possess a high internal 
locus of control tend to believe that their 

Дизайн исследования. Для проверки теоретической модели опосредования применялся ко-
личественный подход с применением модели структурных уравнений (SEM). Исследователь-
ский вопрос: опосредует ли Я-концепция компетентности взаимосвязь между интернальным 
локусом контроля и национальной идентичностью.

Участники. 504 студента университета (176 мужчин и 328 женщин) в возрасте от 18 до 
25 лет из 20 государственных и частных университетов Джакарты, Индонезия.

Методы (инструменты). Локус контроля и самооценка компетентности оценивались с по-
мощью шкалы общих убеждений контроля, а национальная идентичность — с помощью шкалы 
национальной идентичности. Данные были проанализированы с помощью SEM для оценки пред-
полагаемых взаимосвязей между этими переменными.

Результаты. Выявлена значимая взаимосвязь между интернальным локусом контроля и 
национальной идентичностью, при этом самооценка компетентности респондентов высту-
пает в качестве частичного медиатора. Результаты показали, что люди с более высоким ин-
тернальным локусом контроля склонны воспринимать себя как компетентных и с большей ве-
роятностью будут идентифицировать себя со своей нацией. Индексы соответствия модели 
продемонстрировали хорошее соответствие (Chi-square = 0,077, CFI = 1,00, RMSEA = 0,024, 
SRMR = 0,026).

Выводы. Данное исследование подчеркивает важность интернального локуса контроля и 
самооценки компетентности в развитии национальной идентичности. Мероприятия, направ-
ленные на укрепление национальной сплоченности и вовлеченности, могут быть эффективны, 
если они будут сосредоточены на повышении оценки людьми своей компетентности и расши-
рении их возможностей для принятия активных ролей в своих сообществах. Эти результаты 
имеют практическое значение для психологических и образовательных стратегий, направлен-
ных на формирование и укрепление национальной идентичности.

Ключевые слова: национальная идентичность; восприятие своей компетентности; роль 
Я-концепции; интернальный локус контроля; моделирование структурных уравнений.

Для цитаты: Байдхови Б., Престон М., Сяхпутра В., Кахиани А.Д., Рабита Д. Личностные факторы фор-
мирования и укрепления национальной идентичности: роль восприятия собственной компетентности // 
Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 4. C. 140—153. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2024150410



143

Эмпирические исследования

effort and correct decision-making can 
lead to positive outcomes [33]. Confidence 
in making personal choices and effective 
decision-making can positively impact self-
competence [11]. People view themselves 
as unique individuals who have the ability 
to accomplish objectives and surmount ob-
stacles in various areas of life. Possessing a 
favorable self-perception of one’s own pro-
ficiency can have a far-reaching impact on 
a person’s life, including their sense of be-
longing to their nation [32]. Self-perception 
of competence and capability can empower 
individuals to contribute to the progress 
and welfare of their nation [10].

The relationship between locus of con-
trol and national identity is connected 
through the self-concept of one’s own 
competence. When individuals perceive 
themselves as competent and capable, they 
are more likely to engage in activities that 
strengthen their national identity [35; 41]. 
This article aims to investigate the relation-
ship between internal locus of control, self-
concept of own competence, and national 
identity. Specifically, it will explore how 
an individual’s belief in control over social 
phenomena can affect their perception of 
their own competence and their identifi-
cation with their community. The authors 
will examine the theoretical foundations 
that support these constructs and their 
potential interconnections, using empiri-
cal evidence and theoretical frameworks to 
provide a comprehensive explanation of the 
mechanisms involved. Additionally, the ar-
ticle will touch on the importance of com-
munity engagement in fostering a positive 
self-concept.

An understanding of the relationship 
between internal locus of control, self-
concept of own competence, and national 
identity holds significance not only for de-
veloping theoretical understanding but also 
for practical applications in various fields, 

including psychology, sociology, education, 
and policymaking. As societies continue to 
evolve in an increasingly interconnected 
world, studying the dynamics that contrib-
ute to the formation of national identities 
can provide valuable insights into how in-
dividuals navigate their roles as citizens of 
the world and members of different states.

National Identity
National identity is an integral part of 

personal identity within the context of a 
large social group known as a nation. In sim-
ple terms, national identity refers to a feel-
ing of belonging to one’s country. It can be 
seen as a shared sense of collective identity, 
encompassing self-image and understand-
ing of the nation as a whole [27]. National 
identity is closely tied to social identity and 
cannot be separated from it [20]. National 
identity is closely tied to social identity and 
cannot be separated from it.

The concept of national identity 
emerged alongside the development of 
modern nationalism, a political and social 
movement rooted in an ideology that origi-
nated during the French Revolution. To-
day’s nation-state is a direct result of the 
politics of modern nationalism [24]. Every 
modern nation-state consists of two es-
sential components. The first component 
is the nation-state system, which refers to 
the political organization and structure 
of the country. The second component is 
the national identity of the people living 
within the country’s borders. Culture is an 
important factor that influences personal, 
ethnic, and national identity. It represents 
the social characteristics of human beings 
[17]. National identity is the recognition of 
citizens belonging to a particular nation, re-
sulting from their sense of connection to the 
nation’s traditions, history, culture, moral 
values, beliefs, national sovereignty, and 
other defining characteristics. This sense of 
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national identity emerges when individuals 
or groups feel that they are part of the po-
litical community of a nation.

National identity can be traced back to 
childhood [6]. There are multiple studies 
from different countries that support the idea 
that individuals start developing a sense of 
national identity at the age of 5, which be-
comes stronger as they grow older, specifical-
ly within the age range of 11 years old. Anoth-
er study conducted across several countries 
found that the agreement on national identity 
starts at the age of 5 and continues to increase 
with awareness of the attributes of national 
identity until around 11 years old [4]. Dur-
ing adolescence, individuals often search for 
their identity and strive to connect with their 
social environment [6]. The phase culminates 
in adulthood where individuals form a solid 
understanding of national identity through 
experiences and learning [5].

The discussion about national identity 
is connected to citizenship and ethnicity as 
a means of defining national identity. Al-
though these two concepts are related, they 
have distinct characteristics that set them 
apart. While some argue that national iden-
tity is based on the similarities in the history 
of the region or homeland, the legend of the 
homeland, and the historical and cultural as-
pects in which they grew up, national iden-
tity is not solely based on ethnic similarities 
[39]. National identity can also be based on 
group membership that has similar residenc-
es and tolerance for members of other ethnic 
groups living in the same country. This in-
volves individual decisions [39]. This study 
indicates that national identity is not only 
based on similarities between individuals 
within a nation-state system, but also linked 
to the decisions made by those individuals. 
Individuals who recognize their identity as 
part of a nation will play a crucial role in 
shaping that national identity, as well as the 
decisions and actions taken after.

In a social psychology perspective, na-
tional identity is a person’s attachment to 
a nation. which is understood as a sincere 
sense of belonging to the nation [14]. By fol-
lowing this formulation, national identity 
can be understood as a subjective feeling or 
internalization of a sense of belonging to a 
nation [19]. According to gh the concept of 
national identity, the pattern of acceptance, 
internalization and self-identification of a 
nation by individuals will be described [8]. 
This opinion is in accordance with the theo-
retical elaboration carried out by ñorkalo & 
Kamenov (2003) referring to a psychological 
approach rooted in Tajfel and Turner’s theo-
ry [38] which interprets national identity as 
a sense of membership in a group as a place 
to convey a sense of belonging and attach-
ment.. National identity is characterized into 
several aspects, including: are (1) National 
pride, which includes a sense of belonging 
to the nation and a feeling of the high value 
of all elements related to the nation; (2) Ex-
clusive national belonging, which is charac-
terized by emphasizing a sense of unity and 
togetherness to distinguish it from people 
from other nations; (3) National devotion 
which includes loyalty to the nation that 
transcends personal interests [5].

Internal Locus of Control
Locus of control refers to individuals’ be-

liefs regarding their ability to control their 
lives or whether external factors dictate 
their circumstances [34]. Individuals with 
an internal locus of control assume respon-
sibility for their actions and feel empowered 
to impact the results of their actions. Stud-
ies indicate that internal locus of control is 
closely related and significantly contributes 
to two other constructs, namely self-efficacy 
(one’s ability to achieve a particular suc-
cess or goal) and competence (the capac-
ity or ability of an individual to effectively 
perform tasks, solve problems, and achieve 
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goals within a specific domain or context) 
[3; 12; 30]. All three concepts are rooted in 
the belief that individuals have control over 
situations, outcomes, and their own behavior 
[42]. When individuals perceive themselves 
as active agents in achieving a goal, their mo-
tivation to improve their quality and compe-
tence increases. Therefore, individuals with 
an internal locus of control tend to be more 
self-confident, take initiative, and take re-
sponsibility for their decisions. When con-
fronted with challenges, they exhibit a pro-
active approach, exerting effort to address 
issues and surmount obstacles.

In the context of national identity, indi-
viduals with internal locus of control may 
feel more confident in identifying them-
selves as part of a specific nation or culture. 
They are less swayed by external opinions 
and instead focus on their personal experi-
ences and the values they believe represent 
their national identity [37]. Moreover, na-
tional identity is significantly shaped by the 
cultural and environmental factors individu-
als grow up in. Those with an internal locus 
of control actively manage the influence of 
culture and environment on their identity. 
They have the capacity to explore various 
cultural aspects and make informed choices 
about how these aspects contribute to their 
national identity. This may involve selecting 
values, traditions, or languages they perceive 
as integral to their desired national identity 
[9]. Meanwhile Krampen [22], added that 
a positive assessment of an event related to 
oneself in the social environment will create 
trust in oneself. And conversely, a negative 
assessment will lead to the belief that the 
event will occur if he personally does not 
make efforts to prevent it.

Individuals with an internal locus of 
control may also feel a sense of responsi-
bility towards their community or nation. 
They believe they have the power to in-
fluence the direction and development of 

national identity. This motivates them to 
actively participate in activities that sup-
port or strengthen the values, traditions, 
and historical narratives of national iden-
tity. They see themselves as significant con-
tributors to preserving and enhancing the 
national identity they take pride in [33]. 
They may advocate for social justice, politi-
cal reforms, and cultural preservation, see-
ing themselves as active agents in shaping 
the course of their country’s history. This 
proactive attitude and sense of responsibil-
ity can foster a deeper and more meaningful 
connection to national identity, as individ-
uals perceive themselves as integral parts of 
the broader social fabric of their nation.

Self-Concept of Own Competence
The perception of one’s own abilities in a 

given situation constitutes the self-concept 
of competence [8]. This ability encourages 
individuals to use creativity in finding so-
lutions to the problem [28]. In the context 
of national life, individuals within a nation 
faced with national problems assess their 
abilities and the resulting outcomes [23]. 
Individuals will participate in politics as a 
way to show concern for their nation, when 
they have a high self-concept of their own 
competence [21].

The concept of one’s own competence 
materializes as an overall expectation of 
the likelihood of various actions that can be 
taken in response to a situation or life [28]. 
When citizens are faced with a national 
question, they consider their abilities in re-
lation to the desired outcomes [23].

In academic studies, there is a correla-
tion between an individual’s perception of 
their own competencies and their sense of 
national identity. People who have a high 
self-concept of their own abilities are more 
likely to make positive contributions to 
their country, but their actions will be tai-
lored to their ability to strengthen their 
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national identity. Therefore, they will care-
fully consider their capabilities and the 
anticipated outcomes, ensuring that their 
actions are aligned with their abilities to 
protect and advance their nation.

Method
Participants. The study included 504 col-

lege students, out of which 176 were men 
and 328 were women. The age of participants 
ranged from 18 to 25 years, with an average 
age of 22 years (SD = 2,3). The participants 
were recruited from 20 public and private 
universities in DKI Jakarta, representing 
both state and independent campuses.

Measures. The variables internal locus 
of control and self-control of their own 
competence is measured using the general 
control belief scale developed by the au-
thor by referring to the theory of the action 
theoretical model of personality (AMP) de-
veloped by Krampen [22]. This theory was 
also developed from the theory of locus of 
control developed by Rotter [33]. In the 
general control belief scale, internal locus 
of control is measured with a five-item that 
assesses their confidence in their ability to 
influence outcomes through personal ac-
tions. The response options for these five 
statements range from 1 (Highly Compati-
ble) to 5 (Highly Conforming). In addition, 
participants’ self-concept of their own com-
petence can be measured using a six-item 
instrument that evaluates their perceptions 
of their skills, abilities, and effectiveness in 
different areas of life. The response options 
for this instrument range from 1 (Highly in-
congruous) to 5 (Highly Conforming). The 
National Identity Scale is used to measure 
the national identity of the participants [5]. 
The survey contains 18 questions that mea-
sure participants’ sense of belonging and 
identification with their community. Re-
sponses range from 1 (highly incongruous) 
to 5 (highly conforming).

Procedure. The research study was 
conducted for a duration of one year. The 
participants were recruited through social 
media announcements and were required 
to provide informed consent before taking 
part in the study. They were asked to fill 
out a series of online questionnaires that fo-
cused on their internal locus of control, self-
concept of own competence, and national 
identity. The questionnaire was designed to 
measure various aspects of their personality 
and was administered online.

Data Analysis. Data were analyzed using 
structural equation models (SEM) to inves-
tigate hypothesized mediation models. SEM 
allows simultaneous examination of various 
relationships between variables and assess-
ment of direct and indirect impacts. The 
theoretical model was tested using Lisrel 8.7.

This analysis starts by defining a mediation 
model where internal locus of control is the 
predictor variable, self-concept of own com-
petence is the mediator, and national identity 
is the outcome variable. Then, the estimation 
model is tested to determine whether the pro-
posed theoretical model is consistent with the 
data gathered. Maximum likelihood estima-
tion is used for this method. The model’s fit 
is assessed using several indices, including the 
Chi-square statistic (> 0,05) [2], Compara-
tive Fit Index (CFI) (> 0,9) [44], Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) 
(< 0,06) [29], and Standardized Root Mean 
Square Residual (SRMR) (< 0,08) [18; 31]. 
This process concludes with interpreting the 
direct and indirect effects of independent vari-
ables on outcome variables, mediated by me-
diator variables.

Result
According to Baron and Kenny [39], 

mediation analysis involves two stages. The 
first stage tests the relationship between the 
independent variables and the outcome. The 
second stage tests the relationship between 
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the independent variables and variable out-
comes through mediators. Figure 1 below 
shows the analysis model for the first stage.

From the analysis results that the model 
match is tested using several indices. Chi-
square statistic = 0,077( > 0,05), CFI = 1 
(> 0,9), RMSEA= 0,024 (< 00,06), and 
SRMR = 0,026 (< 0,05). The available data 
has been analyzed using various indices, and 
based on the results, it has been determined 
that the model is fit for the given data.

It is known from Table 1 that the inter-
nality plays a significant role in national 
identity due to its high t-value. (5,87) > 

1,96. By exploring the role of mediators, we 
can better understand how internality re-
lates to national identity.

Based on the analysis results, the model 
match was tested using several indices., Chi-
square statistic = 0,077 (> 0,05), CFI = 1 
(> 0,9), RMSEA = 0,24 (< 00,06), and 
SRMR = 0,026 (< 0,05). The available data 
has been analyzed and based on the indices; 
it has been determined that the model is fit.

From table 2 above, it can be seen that 
all indicators measure all latent variables. 
In addition, the structural relationship 
between internal locus of control with na-

Fig. 1. Path diagram model of Structural Equation Modelling (SEM): Int is item of internal locus 
of control, NP is national pride, Internality is internal locus of control, END is exclusive national 

belonging, Natid is national identity and ND is national devotion

T a b l e  1
Indices of measurement models for each variable

No Indicator/relation Construct SLF SE t-value
1 Int 1 Internality - - -
2 Int 2 Internality 0,52 0,13 10,23
3 Int 3 Internality 0,57 0,15 9,68
4 Int 4 Internality 0,84 0,42 5,11
5 Int 5 Internality 0,99 0,48 5,31
6 NP Natid - - -
7 END Natid 0,82 0,02 56,41
8 ND Natid 0,93 0,11 10,60
9 Internality → Natid - 0,36 0,13 5,87
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Fig. 2. Path diagram model of Structural Equation Modelling (SEM): SCOC is self-concept of own 
competence, SOC is Item of self-concept of own competence

T a b l e  2
Indices of Measurement Models for Each Variable

No Indicator relation Construct SLF SE t-value
1 Int 1 Internality - - -
2 Int 2 Internality 0,52 0,13 11,55
3 Int 3 Internality 0,57 0,15 9,68
4 Int 4 Internality 0,84 0,42 5,11
5 Int 5 Internality 0,99 0,48 5,31
6 NP Natid - - -
7 END Natid 0,82 0,02 56,41
8 ND Natid 0,93 0,11 10,60
9 SOC1 SCOC - - -

10 SOC2 SCOC 0,74 0,16 10,27
11 SOC3 SCOC 0,86 0,18 10,38
12 SOC4 SCOC 0,91 0,19 10,44
13 SOC5 SCOC 0,65 0,16 9,17
14 SOC6 SCOC 0,69 0,16 9,55
15 Internality → Natid - 0,18 0,18 1,41
16 Internality → SCOC - 0,87 0,11 7,49
17 SCOC → Natid - 0,25 0,19 2,06
18 Internality → SCOC → Natid - 0,22 0,15 2,07
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tional identity and self-competence is sig-
nificant and the relationship between self-
competence and national identity is also 
significant. On the other hand, the struc-
tural relationship between internal locus of 
control and national identity mediated by 
self-competence is also significant. Given 
that the influence of internal locus of con-
trol on national identity remains significant 
after involving mediator variables, the role 
of self-competence is partial mediation.

Discussion
The findings of the study provide valu-

able insights into the complex interactions 
between internal locus of control, national 
identity, and the mediating role of self-
concept of own competence. The analysis 
supports the hypothesized model, which 
reveals a significant relationship between 
internal locus of control and national iden-
tity, further mediated by the self-concept of 
own competence. These results align with 
the existing literature on psychological fac-
tors that contribute to the formation and 
strengthening of national identities.

The study found a correlation between 
an individual’s internal locus of control and 
their national identity. This suggests that 
people who believe in their ability to impact 
outcomes through their behavior are more 
likely to feel a sense of nationalism towards 
their country. These findings are consistent 
with the Locus of Control theory, which 
emphasizes the behavioral and motivational 
consequences of internal orientation [1].

According to mediation analysis, the 
way individuals perceive their own compe-
tence is crucial in explaining how internal 
locus of control strengthens national iden-
tity. In simpler terms, people who believe 
they are competent in different areas have 
a better chance of contributing to the ad-
vancement of their country. This aligns 
with the self-determination theory which 

highlights the importance of competence 
as a psychological need that motivates and 
engages individuals [7; 15].

The individual’s self-concept of their 
own competence plays a mediating role in 
explaining the relationship between their in-
ternal locus of control and national identity. 
This is consistent with self-concept theory, 
which suggests that an individual’s beliefs 
about their abilities and effectiveness signifi-
cantly impact their attitudes, behaviors, and 
affiliation with their nation [36].

The findings of this study have sig-
nificant implications for both theoretical 
and practical aspects. Theoretically, these 
findings contribute towards a better un-
derstanding of the intricate mechanisms 
involved in the development of national 
identity. By identifying the self-concept of 
personal competence as a mediating factor, 
the study sheds light on previously unex-
plored psychological constructs that inter-
act to influence an individual’s identifica-
tion with their nation.

The results of this study have practical 
implications for interventions aimed at im-
proving national cohesion, cultural preser-
vation, and community involvement. By 
acknowledging the role of internal locus 
of control and self-concept of own com-
petence in fostering a sense of national 
identity, interventions can be designed 
to increase individual confidence in their 
ability to make a positive contribution to 
their nation. This can be supported by de-
veloping a mindset, providing opportuni-
ties for skill development, and emphasiz-
ing the value of individual contributions 
to the collective.

It is important to note that this study 
has some limitations, including variations 
in how the variables studied are intercon-
nected across different cultures. Therefore, 
in the next study, it would be necessary to 
examine how these variables relate to each 
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other in diverse cultural contexts. To gain 
a more comprehensive understanding, a 
mixed-method approach should be used.

Conclusions
This study helps us to better understand 

how internal locus of control, self-concept, 

self-competence, and national identity work 
together in different ways. By revealing the 
role that self-concept plays in mediating self-
competence, this research provides a more 
complete understanding of the psychologi-
cal processes that influence a person’s sense 
of belonging and national identity.
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Социальные верования и основания морального выбора 
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Цель. Анализ социальных верований и оснований морального выбора как предикторов граж-
данской идентичности подростков.

Контекст и актуальность. Несмотря на выраженный интерес исследователей к закономер-
ностям формирования гражданской идентичности в подростковом возрасте, на данном этапе 
нет однозначных данных о влиянии социальных верований и оснований морального выбора на 
гражданскую идентичность российских подростков.

Дизайн исследования. Для описания социальных верований, оснований морального выбора 
и гражданской идентичности респондентов проводился сравнительный и корреляционный ана-
лиз. С помощью моделирования структурными уравнениями были выделены предикторы граж-
данской идентичности подростков (с учетом их возраста и пола).

Участники. Выборку составили 424 респондента 14—18 лет, в том числе 189 мальчиков и 
235 девочек. Участники исследования являются учащимися школ, колледжей и высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Методы (инструменты). В исследовании были использованы методики: «Социальные аксио-
мы» М. Бонда и К. Леунга в адаптации А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой, шкала «Вера в справед-
ливый мир» К. Далберта в адаптации С.К. Нартовой-Бочавер и Н.Б. Астаниной, «Основания 
морального выбора» Дж. Грэма и Дж. Хайдта в адаптации О.В. Сычева и др., «Валентность 
гражданской идентичности» Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко.

Результаты. Согласно полученной модели (χ2 = 110, df = 43, p < 0,01, CFI = 0,88, RMSEA = 0,06) 
положительными предикторами гражданской идентичности у подростков являются основание 
морального выбора «лояльность», социальные аксиомы «награда за усилия» и «контроль над 
судьбой»; отрицательный вклад вносят показатели основания морального выбора «справедли-
вость» и «уважение», причем влияние последнего ослабевает по мере взросления подростков. 
Специфическими предикторами гражданской идентичности девочек-подростков являются 
индивидуальные основания морального выбора («забота» и «справедливость»), а также со-
циальные аксиомы «социальная сложность» и «награда за усилия»; для мальчиков-подростков 
специфическими предикторами гражданской идентичности оказались социальная аксиома «со-
циальный цинизм», а также «лояльность» как сплачивающее моральное основание.

Основные выводы. Структура предикторов гражданской идентичности, представлен-
ных социальными аксиомами и основаниями морального выбора, частично различается для 
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подростков мужского и женского пола, а также незначительно изменяется по мере взросле-
ния подростков.

Ключевые слова: гражданская идентичность; подростки; предикторы гражданской иден-
тичности; социальные аксиомы; основания морального выбора; вера в справедливый мир.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 
рамках научного проекта № 23-28-00482, https://rscf.ru/project/23-28-00482/.
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Objective. The analysis of social beliefs and the foundations for moral choice as predictors of the 
civic identity of adolescents.

Background. Despite the expressed interest of researchers in the patterns of formation of civic 
identity in adolescence, at this stage there is no unambiguous data on the influence of social beliefs and 
foundations for moral choice on the civic identity of Russian adolescents.

Study design. A comparative and correlation analysis was carried out to describe the characteristics 
of the respondents’ social beliefs, foundations for moral choice and civic identity. Using the structural 
equation modeling method, predictors of the civic identity of adolescents of different genders were iden-
tified (taking into account their age and gender).

Participants. The sample consisted of 424 respondents aged 14—18 years, including 189 boys and 
235 girls. The study participants are students of schools, colleges and higher educational institutions in 
Saint Petersburg and the Leningrad region.

Measurements. The following methods were used in the study: “Social axioms” by M. Bond and 
K. Leung in the adaptation by A.N. Tatarko and N.M. Lebedeva, the scale “Faith in a just world” by 
K. Dalbert in the adaptation by S.K. Nartova-Bochaver and N.B. Astanina, the method “Moral foun-
dations” by J. Graham and J. Haidt, adapted by O.V. Sychev et al., “The Valence of Civic Identity” by 
N.M. Lebedeva and A.N. Tatarko.

Results. According to the obtained model (χ2 = 110, df = 43, p < 0,01, CFI = 0,88, RMSEA = 0,06), 
positive predictors of civic identity in adolescents are the basis of moral choice “Loyalty”, social axioms 
“Reward for efforts” and “Control over fate”; indicators of the foundation for moral choice make a 
negative contribution “Justice” and “Respect”, and the influence of the latter weakens as teenagers grow 
up. Specific predictors of the civic identity of adolescent girls are the individual foundation for moral 
choice (“Care” and “Justice”), as well as the social axioms “Social complexity” and “Reward for efforts”; 
for adolescent boys, the specific predictors of civic identity turned out to be the social axiom “Social 
cynicism”, as well as “Loyalty” as a rallying factor a moral foundation.
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Введение
На фоне многоуровневых измене-

ний в социальной, политической и эко-
номической жизни российских граж-
дан все более актуальным становится 
вопрос о формировании гражданской 
идентичности. В последние десятилетия 
исследования феномена гражданской 
идентичности (ГИ) получили широкое 
распространение как в отечественной [9; 
18; 20], так и в зарубежной [33; 38; 42] 
литературе. ГИ в широком смысле может 
быть определена как компонент социаль-
ной идентичности личности, представ-
ляющий собой результат осознания при-
надлежности к совокупности граждан 
своей страны [6]. В современной лите-
ратуре активно обсуждается содержание 
ГИ в ее соотношении с другими компо-
нентами социальной идентичности лич-
ности (национальным, политическим, 
правовым и т.д.) [3], при этом в качестве 
идентификационной основы может рас-
сматриваться как осознание принадлеж-
ности к определенному государству [1; 
34], так и осмысление себя в качестве 
гражданина определенного общества 
на основе универсальных гражданских 
ценностей [21], что в совокупности пред-
полагает интеграцию понимания чело-
веком своей роли как члена сообщества 
с его личными и групповыми идентич-

ностями и ценностями, а также с дис-
циплинарными знаниями и навыками, 
необходимыми для выполнения граж-
данских ролей, поддерживая мотивацию 
к гражданскому участию [30]. В структу-
ре ГИ выделяются два компонента: сила, 
представляющая собой выраженность 
чувства принадлежности к общности 
граждан своей страны, и валентность, ко-
торая характеризуется как эмоциональ-
ная окрашенность этого чувства [18].

В литературе имеются сведения о том, 
что на формирование гражданской иден-
тичности оказывают влияние различные 
социальные верования и основания мо-
рального выбора. Так, было выявлено, 
что уверенность в справедливости мира 
по отношению к человеку, выступающая 
в качестве одного из компонентов веры в 
справедливый мир [39], коррелирует с по-
зитивностью гражданской идентичности 
[9]. Чем больше человек верит в справед-
ливость мира, тем позитивнее отношение 
к общности сограждан. Схожие резуль-
таты были получены исследователями в 
Турции [23] и в США [32], где были обна-
ружены взаимосвязи ощущения единства 
и принадлежности к своему народу с со-
циальной справедливостью и справедли-
востью социальных институтов.

В литературе описаны данные о вза-
имосвязи гражданской идентичности и 

Conclusions. The structure of predictors of civic identity, represented by social axioms and the 
foundations of moral choice, partially differs for male and female adolescents, and also changes slightly 
as adolescents grow up.

Keywords: civic identity; adolescents; predictors of civic identity; social axioms; belief in a just 
world; moral foundations.
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социальных аксиом, которые представ-
ляют собой общие знания о мире, предо-
пределяющие поведение людей в широ-
ком диапазоне социальных ситуаций [27; 
40]. С силой и валентностью граждан-
ской идентичности связана социальная 
аксиома «религиозность» [17]. Однако в 
данном исследовании была обнаружена 
отрицательная связь ГИ с межличност-
ным и институциональным доверием, 
что противоречит данным, которые мы 
описывали выше. Автор отмечает, что до-
верие положительно коррелирует с соци-
альным цинизмом и социальной сложно-
стью в структуре социальных аксиом, и 
описывает такую особенность как «соци-
окультурный парадокс». В другом иссле-
довании выявлено, что на гражданскую 
идентичность, характеризующуюся авто-
ром как возможность влиять на будущее 
и настоящее России, оказывает отрица-
тельное влияние социальный цинизм, а 
положительное — награда за усилия [10].

В рассмотрении предикторов граж-
данской идентичности интерес у иссле-
дователей в последние годы возникает к 
основаниям морального выбора — кри-
териям нравственной оценки поступков 
и событий с опорой на моральную ин-
туицию и сопряженное с ней «автома-
тическое» эмоциональное реагирование, 
имеющее культурно-универсальный ха-
рактер в силу эволюционных предпосы-
лок возникновения [31]. Сплачивающие 
моральные основания, к которым тради-
ционно относят лояльность, уважение и 
чистоту, положительно взаимосвязаны 
с гражданской идентичностью [14], по-
строением позитивного образа своей 
страны [13]. В масштабном метааналити-
ческом исследовании (N = 192870) было 
обнаружено, что активную политиче-
скую позицию, входящую в характери-
стику гражданской идентичности [33], 
положительно поддерживают сплачива-

ющие моральные основания, в то время 
как индивидуальные (забота и справед-
ливость) — слабо и отрицательно [35]. 
Позднее была предпринята попытка вос-
произведения результатов данного ис-
следования, где были получены схожие 
результаты, но с меньшим эффектом, а 
также установлено, что регион прожи-
вания не является значимым медиато-
ром связи политической идентичности и 
моральных оснований [26]. Валентность 
гражданской идентичности представляет 
собой ее эмоциональный компонент, при 
описании которого часто определяют 
данный феномен через чувство гордости 
и стыда за свою страну [41]. Согласно ис-
следованиям, при доминировании в мо-
ральном профиле личности лояльности 
и уважения для граждан характерно ис-
пытывать гордость за свою страну, ото-
ждествлять себя с народом и ориенти-
роваться на социальную иерархию [15]. 
В то же время высокие значения свободы 
и равенства, а также низкая выражен-
ность лояльности подкрепляют чувство 
стыда за свою страну. Авторы отмечают, 
что наибольшую выраженность чувства 
стыда или гордости, независимо от по-
лярности, демонстрируют женщины. Та-
кие данные позволяют сделать вывод о 
том, что валентность гражданской иден-
тичности положительно связана со спла-
чивающими моральными основаниями, 
отрицательно — с индивидуальными.

Особую значимость проблема форми-
рования гражданской идентичности име-
ет в подростковом возрасте, поскольку на 
этот период приходятся наиболее интен-
сивные этапы социального становления 
личности. Как известно, для подростков 
характерна иная структура социальных 
верований и оснований морального вы-
бора, чем для взрослых людей. Вера во 
всеобщую справедливость у подрост-
ков отрицательно связана с возрастом, 
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в то время как вера в персональную 
справедливость, напротив, с возрастом 
становится выше [29]. Как показывают 
зарубежные исследования, в структу-
ре социальных аксиом для подростков 
характерны более высокие показатели 
социальной сложности и более низкие 
показатели религиозности, чем для стар-
шего поколения [43]. На российской 
выборке выявлено, что молодежи также 
присущи социальная сложность и награ-
да за усилия [7]. Структура моральных 
оснований подростков частично схожа 
со взрослыми людьми [22; 25]. Специфи-
ку гражданской идентичности подрост-
ков определяет неполная сформирован-
ность когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов [12; 44]. 
Становится очевидно, что необходимо 
дифференцированно рассматривать вза-
имосвязи гражданской идентичности, 
социальных верований и оснований мо-
рального выбора подростков и взрослых, 
и результаты, полученные в исследова-
ниях с привлечением взрослых людей, 
требуют дальнейшей проверки на под-
ростковой выборке.

Отметим, что существуют данные о 
взаимосвязи пола подростков с граж-
данской идентичностью. Так, девочки в 
позднем подростковом возрасте демон-
стрируют более высокий уровень граж-
данской идентичности, чем мальчики [3]. 
Независимо от возраста к совершенноле-
тию повышается выраженность мораль-
ных ориентиров, осмысленный подход к 
анализу получаемой информации. Кроме 
того, у женщин показатели валентности 
гражданской идентичности выше, чем у 
мужчин [15]. Обнаружены различия и в 
гражданской активности как проявлении 
гражданской идентичности [37]. Так, де-
вочки демонстрируют большую вклю-
ченность в волонтерскую деятельность, а 
мальчики — в политическую активность 

[28]. Однако некоторые исследования 
показывают, что между подростками 
разных полов нет различий в показате-
лях гражданской идентичности [2]. Та-
ким образом, в литературе складываются 
противоречивые данные о том, является 
ли становление гражданской идентич-
ности в подростковом возрасте гендерно 
опосредованным.

Выявленный дефицит исследований, 
посвященных вкладу социальных веро-
ваний и оснований морального выбора в 
формирование гражданской идентично-
сти подростков, а также обнаруженные 
противоречия в представленных в лите-
ратуре данных определили цель нашего 
исследования: анализ социальных верова-
ний и оснований морального выбора как 
предикторов гражданской идентичности 
подростков. В исследовании проверялись 
следующие гипотезы: 1) предикторами 
гражданской идентичности подростков 
являются вера в справедливый мир, спла-
чивающие основания морального выбора 
и социальные аксиомы «религиозность» и 
«награда за усилия»; 2) вклад указанных 
переменных в показатели гражданской 
идентичности подростков опосредован их 
возрастом и полом.

Метод
Процедура проведения исследования. 

Сбор эмпирических данных прово-
дился анонимно. Респондентам были 
предложены к заполнению в бумажном 
формате методики для выявления со-
циальных верований, оснований мо-
рального выбора и гражданской иден-
тичности. Участие в исследовании 
являлось добровольным. Программа и 
протокол исследования были одобре-
ны Этическим комитетом РГПУ им. 
А.И. Герцена (протокол ЭК № 24 от 
27.11.2023). Данные доступны для вто-
ричного анализа [11].
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Выборка исследования. В исследова-
нии приняли участие 424 респондента в 
возрасте от 14 до 18 лет (М = 16,34), из 
них 189 мальчиков и 235 девочек. При 
проведении статистического анализа 
результатов использовалась следующая 
кодировка групп по полу: 1 — мальчики, 
2 — девочки. Участники исследования 
являются учащимися школ, колледжей 
и высших учебных заведений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Методики исследования. В иссле-
довании использовались сокращенный 
вариант методики «Социальные акси-
омы» М. Бонда и К. Леунга в адапта-
ции А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой 
[19]; шкала «Вера в справедливый мир» 
К. Далберта в адаптации С.К. Нарто-
вой-Бочавер и Н.Б. Астаниной [8]; ме-
тодика «Основания морального выбо-
ра» Дж. Грэма и Дж. Хайдта в адаптации 
О.В. Сычева и др. [16]. Исследование ха-
рактеристик гражданской идентичности 
участников исследования проводилось с 
помощью методики «Валентность граж-
данской идентичности» Н.М. Лебедевой 
и А.Н. Татарко [4].

Статистическая обработка прово-
дилась с помощью программ Statistica 
12.0 и SPSS Ver.23 AMOS (Analysis 
of Moment Structures). В ходе стати-
стического анализа были применены: 
U-критерий Манна—Уитни, коэффи-
циент ранговой корреляции Спирме-
на, метод моделирования структур-
ными уравнениями (asymptotically 
distribution-free метод).

Результаты
Анализ общих результатов по вы-

борке позволяет отметить средний 
уровень показателей ГИ. При этом в 
структуре компонентов ГИ валентность 
имеет большую выраженность, чем 
сила. В контексте социальных аксиом 

для респондентов, независимо от пола, в 
наибольшей степени характерны убеж-
дения «награда за усилия» и «социаль-
ная сложность», при этом наименьшую 
выраженность имеет «контроль над 
судьбой». Показатели веры в справедли-
вость мира по отношению к себе в нашей 
выборке оказались выше, чем вера во 
всеобщую справедливость. Справедли-
вость и забота оказались наиболее зна-
чимыми показателями среди оснований 
морального выбора, уважение — наиме-
нее значимым (табл. 1).

Сравнительный анализ ГИ у дево-
чек и мальчиков позволил выявить 
отсутствие значимых различий в по-
казателях силы, валентности и сум-
марного балла ГИ в зависимости от 
пола респондентов. При этом средние 
значения валентности ГИ, характери-
зующей эмоциональную окрашенность 
принадлежности к своей стране, выше, 
чем показатели силы ГИ, в обеих груп-
пах. В качестве основных социальных 
аксиом для респондентов, независимо 
от пола, выступают награда за усилия 
(3,91 ± 0,74) и социальная сложность 
(3,81 ± 0,64), менее всего в целом по вы-
борке выражен контроль над судьбой 
(2,79 ± 0,63). Наиболее характерным 
основанием морального выбора для ре-
спондентов, независимо от пола, явля-
ется справедливость (3,51 ± 0,96).

Значимые различия удалось выявить 
в структуре социальных верований и ос-
нований морального выбора подростков 
в зависимости от их пола. Так, у девочек 
выше показатели социальных аксиом 
«награда за усилия» (p = 0,00), «соци-
альная сложность» (p = 0,00), «забота» 
(p = 0,00) и «справедливость» (p = 0,00), 
а у их сверстников мужского пола выше 
выраженность веры во всеобщую спра-
ведливость (p = 0,00), а также социаль-
ных аксиом «лояльность» (p = 0,01) и 
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«социальный цинизм» (p = 0,00). На 
уровне тенденций выявлено, что у маль-
чиков более, чем у девочек, выражено 

основание морального выбора «уваже-
ние» (p = 0,06), в то время как девочкам 
в большей степени присуще при совер-

Т а б л и ц а  1
Результаты сравнительного анализа показателей гражданской идентичности (ГИ),  

социальных верований и оснований морального выбора у мальчиков и девочек

Показатели

В целом по 
выборке
(N = 424)

Девочки
(N = 235)

Мальчики 
(N = 189)

U-критерий Манна–
Уитни

M SD M SD M SD U Z p

Гр
аж

да
нс

ка
я 

ид
ен

ти
чн

ос
ть Сила 6,54 2,08 6,42 2,16 6,70 1,96 20673,50 –1,22 0,22

Валентность 7,05 1,92 6,93 1,92 7,19 1,92 20259,00 –1,55 0,12

Суммарный по-
казатель ГИ

13,59 3,66 13,35 3,80 13,89 3,45 20296,00 –1,52 0,13

С
оц

иа
ль

ны
е 

ве
ро

ва
ни

я 
и 

ос
но

ва
ни

я 
м

ор
ал

ьн
ог

о 
вы

бо
ра

Социальный 
цинизм

3,05 0,66 2,97 0,66 3,15 0,64 18470,50 –2,98 0,00

Награда за 
усилия

3,91 0,74 4,07 0,66 3,72 0,79 16196,00 4,79 0,00

Социальная 
сложность

3,81 0,64 3,94 0,59 3,65 0,66 16094,00 4,87 0,00

Религиозность 3,03 0,82 3,07 0,78 2,98 0,87 21588,50 0,49 0,62

Контроль над 
судьбой

2,79 0,63 2,76 0,63 2,82 0,63 20656,00 –1,24 0,22

Вера в то, что 
мир справедлив 
ко мне

27,14 6,81 26,99 6,67 27,32 6,98 21152,00 –0,84 0,40

Вера во всеоб-
щую справедли-
вость

21,22 6,06 20,72 5,61 21,85 6,54 19000,50 –2,56 0,01

Суммарный по-
казатель ВСМ

48,36 10,99 47,71 10,23 49,17 11,85 20117,50 –1,67 0,10

Забота 3,27 1,00 3,47 0,89 3,02 1,08 16672,50 4,41 0,00

Справедливость 3,51 0,96 3,66 0,87 3,31 1,03 17526,00 3,73 0,00

Лояльность 3,07 0,98 2,95 0,96 3,21 0,98 18939,00 –2,61 0,01

Уважение 2,46 1,08 2,37 1,10 2,58 1,05 19873,00 –1,86 0,06

Чистота 2,78 1,07 2,78 1,04 2,79 1,10 21926,00 –0,22 0,82

Примечание: ВСМ — вера в справедливый мир; М — среднее значение, SD — стандартное от-
клонение, U — значение критерия Манна — Уитни, Z — cтандартизированное значение крите-
рия Манна — Уитни, р — уровень значимости; полужирным шрифтом выделены статистиче-
ски значимые различия показателей, полученных в подгруппах мальчиков и девочек.
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шении морального выбора основываться 
на заботе (3,27 ± 1,00) и в меньшей степе-
ни — на лояльности (3,21 ± 0,98).

С помощью корреляционного ана-
лиза была обнаружена положительная 
взаимосвязь суммарного показателя ГИ 
(rs = 0,12 при р ≤ 0,001), силы ГИ (rs = 0,16 
при р ≤ 0,001) и возраста, при этом взаи-
мосвязи возраста с валентностью ГИ об-
наружено не было.

В табл. 2 представлена структура 
корреляционных связей гражданской 
идентичности с показателями социаль-
ных верований и оснований морального 

выбора. ГИ (суммарный показатель), не-
зависимо от пола респондентов, положи-
тельно взаимосвязана с такими социаль-
ными аксиомами, как награда за усилия, 
социальная сложность, религиозность и 
контроль над судьбой, всеми основани-
ями морального выбора и компонентами 
веры в справедливый мир.

В подгруппах мальчиков и девочек на-
блюдается схожая структура корреляци-
онных связей как для общего показателя 
ГИ, так и для ее компонентов. При этом 
для мальчиков обнаружены положитель-
ные корреляционные связи социальных 

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязи показателей гражданской идентичности, социальных верований 

и оснований морального выбора в выборках мальчиков и девочек (rs Спирмена)

Показатели
В целом по выборке

(N = 424)
Девочки
(N = 235)

Мальчики
(N = 189)

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. Сила ГИ 1,00 0,66*** 0,91*** 1,00 0,71*** 0,93*** 1,00 0,57*** 0,89***

2. Валентность ГИ 0,66*** 1,00 0,90*** 0,71*** 1,00 0,91*** 0,57*** 1,00 0,87***

3. Суммарный показа-
тель ГИ

0,91*** 0,90*** 1,00 0,93*** 0,91*** 1,00 0,89*** 0,87*** 1,00

4. Социальный цинизм 0,02 0,10*** 0,06 –0,06 0,05 –0,01 0,11 0,15*** 0,14
5. Награда за усилия 0,24*** 0,28*** 0,29*** 0,25*** 0,28*** 0,28*** 0,29*** 0,35*** 0,36***

6. Социальная слож-
ность

0,12*** 0,10*** 0,12*** 0,10 0,11 0,11 0,18*** 0,16*** 0,19***

7. Религиозность 0,30*** 0,34*** 0,36*** 0,33*** 0,39*** 0,38*** 0,26*** 0,28*** 0,32***

8. Контроль над судь-
бой

0,14*** 0,22*** 0,20*** 0,09 0,19*** 0,14*** 0,19*** 0,27*** 0,26***

9. Вера в то, что мир 
справедлив ко мне

0,18*** 0,23*** 0,23*** 0,19*** 0,21*** 0,21*** 0,15*** 0,24*** 0,24***

10. Вера во всеобщую 
справедливость

0,25*** 0,33*** 0,32*** 0,30*** 0,28*** 0,31*** 0,18*** 0,38*** 0,32***

11. ВСМ общий балл 0,24*** 0,32*** 0,31*** 0,29*** 0,29*** 0,31*** 0,18*** 0,34*** 0,30***

12. Забота 0,17*** 0,15*** 0,18*** 0,24*** 0,15*** 0,21*** 0,12 0,20*** 0,19***

13. Справедливость 0,17*** 0,14*** 0,18*** 0,28*** 0,19*** 0,25*** 0,08 0,13 0,13
14. Лояльность 0,37*** 0,50*** 0,47*** 0,49*** 0,61*** 0,59*** 0,21*** 0,36*** 0,33***

15. Уважение 0,26*** 0,43*** 0,37*** 0,31*** 0,49*** 0,42*** 0,17*** 0,34*** 0,30***

16. Чистота 0,22*** 0,35*** 0,31*** 0,33*** 0,40*** 0,39*** 0,09 0,30*** 0,22***

Примечание: ГИ — гражданская идентичность, 1 — сила ГИ; 2 — валентность ГИ; 3 — суммарный 
показатель ГИ; ВСМ — вера в справедливый мир;  * — p < 0,05; ** — p < 0,01;*** — p < 0,001.
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аксиом с показателями гражданской 
идентичности, а именно — социальной 
сложности со всеми показателями ГИ, 
контроля над судьбой — с силой ГИ, а 
также социального цинизма — с валент-
ностью ГИ. В отличие от мальчиков для 
девочек характерны достоверные взаи-
мосвязи справедливости как основания 
морального выбора со всеми показате-
лями ГИ, и таких оснований морального 
выбора, как забота и чистота, с силой ГИ.

Для анализа вклада социальных веро-
ваний и оснований морального выбора в 
показатели ГИ был использован метод 
моделирования структурными уравнени-
ями. В результате была построена модель, 
имеющая следующие показатели соответ-
ствия данным: χ2 = 110, df = 43, p < 0,01, 
CFI = 0,88, RMSEA = 0,06 (см. рисунок).

Прямыми положительными преди-
кторами ГИ являются социальные акси-
омы «контроль над судьбой» и «награда 

за усилия», а также основания мораль-
ного выбора «лояльность» и «справед-
ливость» (последняя — с отрицательным 
знаком). При этом вклад показателей 
лояльности и награды за усилия моде-
рируется полом: вклад награды за уси-
лия более выражен в подгруппе девочек, 
лояльности — в подгруппе мальчиков. 
Помимо этого, пол модерирует вклад 
в ГИ заботы, социальной сложности и 
социального цинизма: первые две пере-
менных более «влиятельны» в подгруппе 
девочек, последняя — в подгруппе маль-
чиков. Возраст опосредует отрицатель-
ный вклад в ГИ уважения, который уси-
ливается по мере взросления.

Обсуждение результатов
Проведенное эмпирическое иссле-

дование было направлено на анализ 
социальных верований и оснований 
морального выбора в качестве пре-

Рис. Предикторы гражданской идентичности у подростков: 
* — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001, ВСМ — вера в справедливый мир
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дикторов гражданской идентичности 
подростков.

Результаты исследования показа-
ли, что независимо от возраста и пола 
респондентов положительными пре-
дикторами ГИ выступают социальные 
аксиомы «контроль над судьбой» (убеж-
дения относительно возможности вли-
ять на собственную жизнь) и «награда 
за усилия» (убеждения относительно 
потенциальной преодолимости труд-
ностей и проблем), а также основание 
морального выбора «лояльность» (вы-
ражающееся в преданности группе на 
фоне нетерпимости к изменникам), а от-
рицательным — основание морального 
выбора «справедливость» (определяю-
щее оценки происходящего в контексте 
соблюдения/ущемления прав отдельных 
людей). Такие результаты подтвержда-
ют существующие в литературе данные 
о том, что ГИ положительно поддержи-
вают сплачивающие моральные осно-
вания (лояльность), а индивидуальные 
(справедливость), напротив, являются 
ее отрицательными предикторами [14; 
26; 35]. Однако в нашем исследовании 
также было обнаружено отрицательное 
влияние сплачивающего морального ос-
нования «уважение» (выражающееся в 
соблюдении порядка и иерархии в отно-
шениях между людьми) на ГИ, которое 
опосредовано возрастом респондентов: 
чем старше подростки, тем сильнее от-
рицательное влияние уважения на граж-
данскую идентичность. Учитывая, что 
эти данные противоречат представлен-
ной выше гипотезе, сформулированной 
с опорой на исследования, проведенные 
с привлечением взрослых респондентов, 
можно интерпретировать их как прояв-
ление особенностей взросления, когда 
подростки демонстрируют протестное 
поведение и нежелание подчинятся ав-
торитетам, что, вероятно, характеризует 

особенности вклада оснований мораль-
ного выбора в показатели ГИ, характер-
ные именно для этого возрастного этапа.

Вера в справедливый мир не является 
прямым предиктором гражданской иден-
тичности, однако обнаружено, что данный 
показатель вносит вклад в ГИ в совокупно-
сти с социальными аксиомами «контроль 
над судьбой» (убежденность в отношении 
возможностей человека контролировать 
события своей жизни) и «религиозность» 
(убежденность в позитивной функции 
религиозной веры для взаимоотношений 
людей), а также сплачивающим мораль-
ным основанием «лояльность». «Религи-
озность» и «лояльность» предполагают 
следование внутригрупповым ценностным 
ориентирам и установкам, а также поведе-
ние, нормативное для данной социальной 
группы, частью которого в том числе яв-
ляется и гражданская активность. Поэто-
му вера в справедливость мира в данном 
случае ориентирована на внутригрупповое 
доверие и доверие социальным институ-
там, которые, вероятно, и детерминируют 
гражданскую активность как социально 
приемлемое поведение для данной группы. 
Социальная аксиома «контроль над судь-
бой» позволяет поддерживать ощущение 
контроля над принимаемыми решениями, 
что согласуется с данными о том, что вера 
в предопределенность судьбы негативно 
связана с оценкой возможности влиять 
на будущее своей страны [10] и позволя-
ет предположить значимость для станов-
ления ГИ реализации различных форм 
гражданской активности, которые, хотя и 
различаются для подростков и взрослых, 
могут укреплять убежденность в контроле 
над происходящим. Это предположение, 
однако, нуждается в дополнительной эм-
пирической проверке.

Второе предположение, проверяемое 
в ходе нашего исследования, касалось 
опосредованности взаимосвязей между 
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ГИ, социальными верованиями и осно-
ваниями морального выбора возрастом 
и полом подростков. В ходе анализа не 
было выявлено значимых различий в 
показателях ГИ у мальчиков и девочек, 
однако были обнаружены различия в ее 
детерминации. У мальчиков выявлены 
более высокие значения веры во все-
общую справедливость и социальной 
аксиомы «социальный цинизм» (убеж-
денность в бесполезности социальных 
институтов и бессмысленности различ-
ных форм гражданской активности), что 
можно рассматривать как противоречие, 
потому что социальный цинизм включа-
ет в себя ощущение враждебности окру-
жающих и недоверие социальным ин-
ститутам. Еще одним результатом стало 
то, что у девочек более выражены инди-
видуальные моральные основания (за-
бота и справедливость), а у мальчиков, 
напротив, — сплачивающие моральные 
основания (лояльность). В целом это 
соотносится с теоретическими положе-
ниями о том, что в качестве моральных 
оснований для женщин более характерна 
автономия, ориентация на благополучие 
и отстаивание прав личности, в то время 
как для мужчин наибольшую важность 
имеет преданность группе [16; 36]. При 
этом вклад лояльности как основания 
морального выбора в формирование 
ГИ более выражен в группе мальчиков, 
а заботы (выражающейся в поддержа-
нии благополучия человека) — в группе 
девочек. Как мы писали выше, было об-
наружено, что лояльность достоверно 
выше у респондентов мужского пола. 
Полученные результаты противоречат 
литературным данным об отсутствии 
различий в лояльности у подростков 
разных полов при осуществлении мо-
рального выбора [24], но соотносятся c 
результатами, полученными на взрослой 
выборке [36]. Можно предположить, что 

высокий уровень лояльности мальчи-
ков связан с тем, что респонденты в на-
шем исследовании в большей степени 
представляют старший подростковый 
возраст. Социальные аксиомы «соци-
альный цинизм», «награда за усилия» и 
«социальная сложность» (убежденность 
в изменчивости причин социального по-
ведения и, соответственно, критериев его 
оценки) тоже дифференцированно про-
гнозируют ГИ в зависимости от пола: 
так, в структуре предикторов ГИ для 
девочек важную роль играют показате-
ли социальной сложности и награды за 
усилия, а для мальчиков — социального 
цинизма. Полученные данные частично 
повторяют существующие в литературе 
данные о том, что ГИ положительно под-
держивают социальные аксиомы «награ-
да за усилия», «социальная сложность» 
и «социальный цинизм» (последний — с 
отрицательным знаком) [10; 17].

Итак, по результатам исследования 
можно сделать вывод, что вклад социаль-
ных верований и оснований морального 
выбора в ГИ подростков опосредован по-
лом. У девочек в качестве предикторов 
ГИ выступают индивидуальные мораль-
ные основания, такие как справедливость 
и забота, социальные аксиомы «награда 
за усилия» и «социальная сложность», у 
мальчиков, напротив, сплачивающие ос-
нования морального выбора, а именно — 
«лояльность» и социальная аксиома «со-
циальный цинизм»; противоречивость 
предикторов ГИ подростков-мальчиков 
позволяет предположить у них более 
противоречивый характер становления 
ГИ в сравнении с девочками.

В завершение отметим, что суще-
ственным ограничением нашего ис-
следования является использование 
интроспективных методов анализа ГИ, 
социальных верований и моральных 
оснований, а также отсутствие данных 
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о реальном поведении подростков, ко-
торое характеризовало бы их граждан-
скую активность, являющуюся формой 
материализации ГИ. Кроме того, в на-
шем исследовании не были проанали-
зированы различия между подгруп-
пами подростков, различающихся по 
возрасту (при том, что возрастной диа-
пазон был довольно широк, разброс ре-
спондентов по возрасту составил пять 
лет). Представляются перспективными 
исследования, в которых будет учиты-
ваться характер гражданской актив-
ности подростков, при оценке которой 
субъективные самоотчеты респонден-
тов будут дополняться результатами 
экспертных опросов, наблюдения и ква-
зиэкспериментальных исследователь-
ских процедур.

Заключение
По результатам исследования сдела-

ны следующие выводы:
1) положительными предикторами 

гражданской идентичности у подростков, 
независимо от их пола и возраста, явля-
ются основание морального выбора «ло-
яльность», социальные аксиомы «награда 
за усилия» и «контроль над судьбой»;

2) отрицательный вклад в формиро-
вание ГИ вносит показатель основания 
морального выбора «справедливость», 
влияние которого, однако, ослабевает по 
мере взросления подростков;

3) зафиксирована дифференцирован-
ная структура предикторов ГИ у под-
ростков разного пола: для девочек преди-
кторами ГИ являются индивидуальные 
основания морального выбора («забота» 
и «справедливость»), социальные аксио-
мы «социальная сложность» и «награда 
за усилия»; у мальчиков ГИ прогнози-
руют социальная аксиома «социальный 
цинизм», а также «лояльность» как спла-
чивающее моральное основание.

Проведенное эмпирическое исследо-
вание расширяет имеющиеся данные о 
структуре предикторов гражданской иден-
тичности у подростков. Представленные 
в статье результаты могут быть исполь-
зованы при разработке программ психо-
логического сопровождения становления 
гражданской идентичности подростков, в 
которых необходимо учитывать содержа-
ние социальных верований и оснований 
морального выбора, усиливающих граж-
данскую идентичность подростков или, 
напротив, ослабляющих ее.
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Цель исследования — выявить роль ценностей во взаимосвязи религиозной идентичности и 
психологического благополучия армянских респондентов Армении и Краснодарского края России.

Контекст и актуальность. В настоящее время религиозная идентичность, в частности в 
Армении, является важным маркером этнической идентичности, консолидирующим фактором 
для армянства как социальной общности и процессом формирования гражданского самосозна-
ния личности. Так как церковь для армянства играет важную роль в истории и жизни армянско-
го народа, то она является символом национальной идентичности и связующим звеном между 
диаспорой и титульным этносом Армении.

Дизайн исследования. В работе изучалась взаимосвязь религиозной идентичности армян 
России и Армении с другими социальными идентичностями, взаимосвязь социальных идентич-
ностей и психологического благополучия, а также связь с ценностями. Данные характеристики 
были проверены с использованием одномерного дисперсионного анализа (ANOVA), регрессионно-
го анализа (иерархическая регрессия) и модерационного анализа.

Участники. Общая численность выборки составила 245 респондентов. Респонденты из Рос-
сии: 113 человек (44% мужчин, 56% женщин) в возрасте от 18 до 30 лет (M = 20,3; SD = 2,5). 
Респонденты из Армении: 132 человека (13,6% мужчин, 86,4% женщин) в возрасте от 18 до 
41 года (M = 19,94; SD = 1,86).

Методы (инструменты). Русскоязычные версии шкал из проекта под названием «Взаимные 
межкультурные отношения в плюралистических обществах» (MIRIPS) и опросника Ш. Швар-
ца PVQ-R. Шкала психологического благополучия К. Рифф. Анкета для регистрации социально-
демографических характеристик.

Результаты. Армяне Армении и Кубани значимо различаются между собой по этнической, 
гражданской, религиозной, локальной идентичностям и психологическому благополучию. Религи-
озная идентичность в обеих группах была связана с этнической, гражданской, локальной иден-
тичностями. Установлено влияние ценностей на уровень религиозной идентичности, а также 
эффект ценностей в связи между религиозной идентичностью и психологическим благополучием.
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Основные выводы. Выявлено наличие взаимосвязи между религиозной идентичностью и други-
ми социальными идентичностями; ценностные ориентации влияют на религиозную идентичность.

Ключевые слова: религиозная идентичность; ценностные ориентации; психологическое 
благополучие; молодежь Армении; молодежь России.
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Objective. The aim of the study is to identify the role of values in the relationship between religious 
identity and psychological well-being of Armenian respondents in Armenia and the Krasnodar Territory 
of Russia.

Background. At present, religious identity, especially in Armenia, is an important marker of ethnic 
identity, a consolidating factor for Armenians as a social community and a process of forming the civil 
self-consciousness of an individual. Since the church plays an important role in the history and life of 
the Armenian people, for Armenians it is a symbol of national identity and a link between the Armenian 
diaspora and the title ethnos.

Study design. The study examined the relationship between religious identity of Armenians in Rus-
sia and Armenia and other social identities, the link between social identities and psychological well-be-
ing, their relationship with values. These characteristics were tested using univariate analysis of variance 
(ANOVA), regression analysis (hierarchical regression), and moderation analysis.

Participants. The total sample consisted of 245 participants. Russian sample: 113 people (44% 
men, 56% women) aged 18—30 years (M = 20,3; SD = 2,5). Armenian sample: 132 people (13,6% men, 
86,4% women) aged 18—41 years (M = 19,94; SD = 1,86).

Measurements. Russian-language versions of scales from the international project “Mutual Inter-
cultural Relations in Pluralistic Societies” (MIRIPS) and the questionnaire by S. Schwartz PVQ-R. Psy-
chological Well-Being Scale by C. Ryff. Author’s questionnaire for socio-demographic characteristics.

Results. Armenians of Armenia and Kuban differ significantly in ethnic, civil, religious and local 
identities and psychological well-being. Religious identity in both groups was associated with ethnic, 
civil and local identities. The influence of values on the level of religious identity, as well as the effect 
of values in the relationship between religious identity and psychological well-being, was established.
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Введение
Молодость — достаточно сложный 

период в развитии личности, который 
характеризуется ролевой и статусной ам-
бивалентностью чувств, неопределенно-
стью и нестабильностью «Я-концепции», 
как период незавершенности в форми-
ровании «Я-идентичности», социальных 
норм и ценностей [23]. Молодежь — са-
мая мобильная, динамичная составляю-
щая социума, обладающая огромным ин-
новационным потенциалом, однако она 
является и наиболее социально неподго-
товленной, следовательно, уязвимой его 
частью [1; 11; 12].

Процесс формирования современной 
армянской молодежи проходит в усло-
виях новых социальных отношений и 
системы ценностных ориентаций. Ар-
мянская история, армянская культура, 
язык, религия, национальные традиции 
и, в целом, культурное наследие обра-
зуют основу этнической идентичности 
армян [3; 4]. При этом отличительной 
особенностью этнического самосознания 
армянской молодежи является амбива-
лентность: сохранение национальной 
идентичности «сосуществует» с инте-
грацией в идентичность этноса, который 
включает представителей диаспоры дру-
гих стран [22; 24; 27].

Приверженность национальной куль-
туре, язык и религия, поддержание и 

развитие национальных институтов вы-
ступают маркерами национальной иден-
тичности и способствуют ее сохранению 
[18; 37]. Данные тенденции характеризу-
ют представителей титульного этноса и 
мигрантов первого и второго поколений, 
которые интегрируются в социальные и 
общественные институты в титульном 
этносе: семье, работе, клубах интересов, 
через установление неформальных от-
ношений с представителями титульного 
этноса [3; 9; 13].

Понятие религиозной идентичности 
в современном научном дискурсе весьма 
неоднозначно [38]. Религиозная иден-
тичность выполняет функцию сохране-
ния традиций и использования религи-
озной символики [17], помогает человеку 
осознать себя, свое место в жизни, найти 
ответы на вопросы экзистенциального 
характера [5; 14], позволяет личности 
осознать свою принадлежность к опреде-
ленной социальной группе, этносу, стра-
не [29], способствует сохранению и пере-
даче норм, традиций, которые важны для 
процесса идентификации [10; 39].

Религиозная идентичность имеет 
значимые различия с другими видами 
социальной идентичности. Религиозная 
идентичность человека — это религиоз-
ный выбор, выстраивание отношений 
человека с Богом. Человек с религиозной 
идентичностью не просто принимает ре-

Conclusions. There is a relationship between religious identity and other social identities; value 
orientations influence religious identity.

Keywords: religious identity; value orientations; psychological well-being; youth of Armenia; youth 
of Russia.
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лигию, считая себя верующим, и не толь-
ко реализует социальную роль верующе-
го, а переосмысливает личную духовную 
трансформацию [17].

Основная религия армян — хри-
стианство. Армянская апостольская 
церковь, одна из древнейших церквей 
в мире, была основана еще в IV веке. 
Апостол Тадевос был неофициальным 
основателем армянской апостольской 
церкви, и с тех пор христианство стало 
неотъемлемой частью армянской наци-
ональной идентичности. Апостольское 
христианство было принято в Армении 
в 301 году и с тех пор стало основной 
религией армянского народа. Христиан-
ство сыграло значительную роль в фор-
мировании религиозной и культурной 
идентичности армян. Армянская апо-
стольская церковь олицетворяет свя-
щенную приверженность армян к вере 
и представляет не только религиозный, 
но и национальный символ [29; 31]. По-
мимо апостольской церкви, в Армении 
есть и другие религии, такие как ислам и 
протестантизм. Мусульмане составляют 
около 2% населения страны. Протестан-
тизм является относительно недавним 
явлением в Армении.

Несмотря на разнообразие религиоз-
ных групп, апостольское христианство 
по-прежнему остается основным и наи-
более распространенным религиозным 
течением среди армянского народа. Оно 
оказывает сильное влияние на культур-
ную, социальную и политическую жизнь 
страны. Религия занимает важное место 
в жизни армян и оказывает существен-
ное влияние на их традиции, обычаи и 
отношения внутри семьи. Церковь игра-
ет важную роль в жизни армянского на-
рода, она является символом националь-
ной идентичности и связующим звеном 
между армянской диаспорой по всему 
миру [28].

В последнее время этническая про-
блематика является одной из наиболее 
актуальных в глобальном мире, посколь-
ку унификация культур на технологи-
ческом уровне способствует обратному 
процессу на психологическом уровне: 
происходит активация этнического и ре-
лигиозного самосознания. Соответствен-
но, возникает необходимость в научных 
исследованиях, учитывающих особен-
ности конкретной социальной общности 
и степень интегрированности ее членов 
[35; 36].

В настоящее время религиозная 
идентичность ряда этносов, в частности 
армянского, является важным марке-
ром этнической идентичности, консо-
лидирующим фактором для армянства 
как социальной общности и способом 
формирования гражданского самосо-
знания личности. В условиях глобаль-
ного кризиса утверждение позитивной 
социокультурной идентичности ока-
зывается опорой, на которой строится 
объединение здоровых сил общества 
[25; 30]. Актуальность исследования 
особенностей социальной идентично-
сти армянской молодежи, осмысления 
содержательной стороны этих видов 
идентичности, в частности религиоз-
ной идентичности, обусловлено не-
обходимостью выявить основные тен-
денции развития армянского этноса: 
обогащение или развитие, разрушение 
или созидание, гражданственность, ин-
теграция в этническую общность или 
удаление, обособление от этнического 
мира [16; 32]. Так как церковь играет 
важную роль в истории и жизни армян-
ского народа, она является символом 
национальной идентичности и связую-
щим звеном между армянской диаспо-
рой и титульным этносом Армении.

Цель исследования — выявить роль 
ценностей во взаимосвязи религиозной 
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идентичности и психологического благо-
получия армянских респондентов Арме-
нии и Краснодарского края России.

Гипотезы исследования:
1. Показатели идентичности и пси-

хологическое благополучие отличаются 
у армянских респондентов Армении и 
России.

2. Существует взаимосвязь между 
религиозной идентичностью армян Рос-
сии и Армении и другими социальными 
идентичностями.

3. Уровень религиозной идентично-
сти зависит от ценностей армян России 
и Армении.

4. Существует взаимосвязь между ре-
лигиозной идентичностью и психологи-
ческим благополучием.

Метод
Выборка исследования. Общая чис-

ленность выборки составила 245 чело-
век. Респонденты из России: 113 человек 
(44% мужчин, 56% женщин) в возрасте от 
18 до 30 лет (M = 20,3; SD = 2,5). Респон-
денты из Армении: 132 человека (13,6% 
мужчин, 86,4% женщин) в возрасте от 18 
до 41 года (M = 19,94; SD = 1,86).

Методики исследования. Для измере-
ния религиозной, этнической, граждан-
ской и локальной идентичности, ценно-
стей и психологического благопо лучия  
нами были использованы следующие 
методики:

1. С целью измерения религиозной, 
этнической, гражданской и локальной 
идентичности мы использовали шкалы 
опросника международного проекта 
под названием «Взаимные межкуль-
турные отношения в плюралистиче-
ских обществах» (MIRIPS), адаптиро-
ванные на российской выборке [20]. 
Ответы по шкалам были представле-
ны в форме пятибалльной шкалы, где 
1 — абсолютно не согласен, а 5 — аб-

солютно согласен. Показатель надеж-
ности (коэффициент α-Кронбаха) был 
использован для оценки надежности и 
согласованности шкал.

2. Для измерения ценностей была ис-
пользована русскоязычная версия опрос-
ника Ш. Шварца PVQ-R с последующей 
процедурой центрирования [34]. Опрос-
ник состоит из 57 утверждений. Каждое 
из утверждений респондентам было не-
обходимо оценить по шестибалльной 
шкале, в зависимости от степени сход-
ства описанного человека с ним самим.

3. Для измерения психологическо-
го благополучия была использована 
шкала психологического благополучия 
К. Рифф (сокращенная версия) [33].

4. Анкета для регистрации социально-
демографических характеристик.

Математико-статистическая об-
работка данных. Для обработки данных 
использовался статистический пакет 
SPSS 26. Для измерения различий ис-
пользовался одномерный дисперсион-
ный анализ (ANOVA), для исследования 
влияния ценностей и идентичностей — 
регрессионный анализ (иерархическая 
регрессия), модерационный анализ (ис-
пользовался дополнительный модуль 
PROCESS, Модель 1).

Результаты
Анализ различий между
идентичностью и благополучием
у армян Армении и России
Для проверки гипотезы 1 о наличии 

различий между армянской и россий-
ской выборками по различным типам 
идентичности и психологическому бла-
гополучию были подсчитаны значения 
по данным шкалам. Далее значения 
двух групп были сопоставлены и стати-
стически сравнены с использованием 
F-критерия Фишера. Результаты по-
казали, что армяне Армении и Кубани 
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значимо различаются между собой по 
всем исследуемым переменным (эт-
ническая, гражданская, религиозная, 
локальная идентичности и психологи-
ческое благополучие). Результаты по 
каждой из переменных представлены в 
табл. 1 вместе со средними значениями 
по каждой из групп: респондентов Ар-
мении и России.

Взаимосвязь религиозной
идентичности с другими социальными
идентичностями
Для проверки гипотезы 2 о наличии 

связи между религиозной идентично-
стью армян России и Армении и другими 
социальными идентичностями был про-
веден корреляционный анализ. Для каж-
дой из групп (армянской и российской 
выборки) был подсчитан коэффициент 
корреляции Пирсона.

Результаты исследования взаимосвя-
зи между религиозной идентичностью 
армян России и Армении и другими со-
циальными идентичностями показали, 
что религиозная идентичность в обеих 
исследуемых группах связана с этниче-
ской, гражданской, локальной идентич-
ностями. У респондентов из России была 
выявлена умеренная положительная 

корреляция между религиозной иден-
тичностью и этнической идентичностью, 
а также слабая положительная корреля-
ция между религиозной идентичностью 
и следующими типами идентичности: 
а) гражданской идентичностью, б) ло-
кальной идентичностью. У респондентов 
из Армении была выявлена высокая по-
ложительная корреляция между рели-
гиозной идентичностью и этнической 
идентичностью, а также умеренная по-
ложительная корреляция между рели-
гиозной идентичностью, гражданской и 
локальной идентичностями.

Детальные результаты исследования 
взаимосвязей между религиозной иден-
тичностью и другими идентичностями 
представлены в табл. 2 на российской 
выборке и табл. 3 — армянской выборке.

Связь между ценностными
ориентациями и религиозной
идентичностью
Для проверки гипотезы 3 о свя-

зи между ценностями и религиозной 
идентичностью армян России и Арме-
нии был проведен регрессионный ана-
лиз. Для каждой из групп (армянской 
и российской выборки) был проанали-
зирован набор ценностных ориентаций. 

Т а б л и ц а  1
Результаты исследования различий между армянами Армении и России 

по показателям идентичности и благополучия

Переменные
Респонденты 

Армении
Респонденты 

России F р
M SD M SD

Этническая идентичность 3,84 0,96 4,49 0,70 36,189 0,000***
Гражданская идентичность 3,45 1,09 4,11 0,79 28,702 0,000***
Религиозная идентичность 3,42 1,22 4,14 0,84 27,502 0,000***
Локальная идентичность 3,52 1,15 4,10 0,86 19,487 0,000***
Психологическое благополучие 4,22 0,51 4,39 0,55 6,583 0,011*

Примечание: M — среднее значение; SD — стандартное отклонение; F — F-критерий Фишера; 
p – уровень значимости, где  * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001.
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Результаты регрессионного анализа вы-
явили общие для армян России и Арме-
нии ценностные основания религиоз-
ной идентичности: ценности Традиция 
и Благожелательность — Чувство дол-
га (у респондентов Армении на уровне 
тенденции).

У респондентов из Армении следу-
ющие ценности связаны с уровнем ре-
лигиозной идентичности: Традиция и 
Конформизм — Межличностный. Ин-
тересно, что направления связи для 

данных ценностей отличаются, так, чем 
выше показатели ценностей Традиция, 
тем выше уровень религиозной идентич-
ности. Для ценностей Конформизм — 
Межличностный связь обратная: чем 
ниже показатели данных ценностей, тем 
выше уровень религиозной идентично-
сти. У респондентов из России присут-
ствует влияние следующих ценностей на 
уровень идентичности: Благожелатель-
ность — Чувство долга, Универсализм — 
Забота о других, Самостоятельность 

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязи между религиозной идентичностью 

и другими социальными идентичностями на российской выборке

Переменные
Этническая 

идентичность
Гражданская  
дентичность

Религиозная 
идентичность

Локальная 
идентичность

Этническая идентич-
ность

1 r = –0,037
p = 0,699

r = 0,407**
p = 0,000

r = 0,099
p = 0,299

Гражданская иден-
тичность

1 r = 0,319**
p = 0,001

r = 0,550**
p = 0,000

Религиозная идентич-
ность

1 r = 0,337**
p = 0,000

Локальная идентич-
ность

1

Примечание: p — уровень значимости, где  * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001; r — коэф-
фициент корреляции Пирсона.

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязи между религиозной идентичностью 

и другими социальными идентичностями на армянской выборке

Переменные
Этническая 

идентичность
Гражданская 
идентичность

Религиозная 
идентичность

Локальная 
идентичность

Этническая идентич-
ность

1 r = 0,757**
p = 0,000

r = 0,600**
p = 0,000

r = 0,630**
p = 0,000

Гражданская иден-
тичность

1 r = 0,560**
p = 0,000

r = 0,662**
p = 0,000

Религиозная иден-
тичность

1 r = 0,535**
p = 0,000

Локальная идентич-
ность

1

Примечание: p — уровень значимости, где  * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001; r — коэф-
фициент корреляции Пирсона.
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мысли, Репутация, Традиция и Конфор-
мизм — Правила. Направление связи у 
большинства данных ценностей на рели-
гиозную идентичность положительное: 
Благожелательность — Чувство долга, 
Универсализм — Забота о других, Репу-
тация, Традиция и Конформизм — Пра-
вила, что означает рост значения религи-
озной идентичности при росте значений 
данных ценностей.

Детальные результаты исследования 
связи между ценностными ориентация-
ми и значением религиозной идентично-
сти представлены в табл. 4 на российской 
и армянской выборках.

Взаимосвязь религиозной
идентичности и психологического
благополучия
Для проверки гипотезы 4 о взаимос-

вязи между религиозной идентичностью 
и психологическим благополучием ар-
мян России и Армении был проведен 

регрессионный анализ. Данный анализ 
показал, что в исследуемых группах не 
обнаружено прямой связи между уров-
нем религиозной идентичности и психо-
логическим благополучием, однако был 
выявлен модерационный эффект ценно-
стей во взаимосвязи религиозной иден-
тичности и психологического благополу-
чия армянских респондентов Армении и 
Краснодарского края России.

У респондентов Армении при высо-
ком уровне выраженности ценностей 
Репутация (p = 0,013, показатели модели 
R = 0,16, F = 3,87, p = 0,000) и Универса-
лизм — Забота о других (p = 0,03, пока-
затели модели R = 0,17, F = 8,9, p = 0,02) 
религиозная идентичность оказывает 
положительный эффект на психологиче-
ское благополучие (табл. 5).

У респондентов России наблюдается 
иная картина модерационных эффектов 
ценностей. Религиозная идентичность 
оказывает положительный эффект на пси-

Т а б л и ц а  4
Связь между ценностными ориентациями и выраженностью религиозной 

идентичности российских и армянских респондентов

Группы 
респондентов

Ценности
Стандартизованные коэффициенты

β t р
Респонденты 
Армении

(R2 = 0,288, F = 17,27, р ≤ 0,000)
Благожелательность — Чувство долга 0,155 1,721 0,088
Традиция 0,486 6,051 0,000***
Конформизм — Межличностный –0,364 –4,145 0,000***

Респонденты 
России

(R2 = 0,451, F = 14,14, р ≤ 0,000)
Благожелательность — Чувство долга 0,387 3,068 0,003**
Универсализм — забота о других 0,377 2,966 0,004**
Самостоятельность мысли –0,215 –2,135 0,035*
Репутация 0,258 2,495 0,014*
Безопасность персональная –0,181 –1,730 0,087
Традиция 0,499 5,155 0,000***
Конформизм — Правила 0,334 2,905 0,004**

Примечание: p — уровень значимости, где  * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001; r — коэф-
фициент корреляции Пирсона.
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хологическое благополучие при низком 
уровне выраженности следующих цен-
ностей: Власть-доминирование (p = 0,012, 
показатели модели R = 0,11, F = 4,5, 
p = 0,004), Власть-ресурсы (p = 0,018, 
показатели модели R = 0,08, F = 4,5, 
p = 0,004), Стимуляция (p = 0,014, пока-

затели модели R = 0,08, F = 3,35, p = 0,02), 
Достижение (p = 0,03, показатели модели 
R = 0,08, F = 3,2, p = 0,023) (табл. 6).

Обсуждение результатов
По результатам исследования разли-

чий между армянской и российской вы-

Т а б л и ц а  5
Связь между религиозной идентичностью и психологическим благополучием 

в зависимости от уровня выраженности ценностей респондентов Армении

Ценности β SE t p
Репутация
4,0 0,041 0,051 0,802 0,424
5,0 0,107 0,034 3,131 0,002
6,0 0,174 –,0483 3,613 0,000
Универсализм — Забота о других β SE t p
4,0 0,049 0,045 1,075 0,284
5,0 0,118 0,033 3,524 0,000
6,0 0,188 0,044 4,283 0,000

Т а б л и ц а  6
Связь между религиозной идентичностью и психологическим благополучием 

в зависимости от уровня выраженности ценностей респондентов России

Ценности β SE t p
Власть-доминирование
2,3 0,253 0,083 3,041 0,002
3,3 0,128 0,059 2,156 0,033
4,6 –0,037 0,080 –0,467 0,641
Власть-ресурсы β SE t p
2,4 0,275 0,093 2,955 0,003
4,0 0,069 0,061 1,125 0,262
5,0 –0,060 0,091 –0,660 0,510
Стимуляция β SE t p
3,3 0,214 0,077 2,760 0,006
4,0 0,110 0,061 1,794 0,075
5,3 –0,098 0,099 –0,996 0,321
Достижение β SE t p
3,7 0,191 0,087 2,194 0,030
4,6 0,056 0,061 0,913 0,363
5,6 –0,091 0,094 –0,968 0,334
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борками по различным типам идентично-
сти и психологическому благополучию 
было выявлено, что армяне Армении и 
Кубани значимо различаются между со-
бой по этнической, гражданской, религи-
озной, локальной идентичностям и пси-
хологическому благополучию.

Данные результаты находятся в со-
ответствии с результатами предыдущих 
исследований. Как показывает ряд ис-
следований, представители этнической 
общности в диаспоре острее чувствуют 
свою этническую принадлежность, «ина-
ковость» по отношению к представителям 
этнического большинства [2; 3; 4]. Если в 
титульном этносе армянская этническая 
идентичность связана с культурой, языком, 
историей и национальными традициями, 
то в армянской диаспоре в России иден-
тичность связана не только с националь-
ными корнями, но также с принадлежно-
стью к группе этнического меньшинства, 
необходимостью адаптации к новой соци-
окультурной среде и социальной мобиль-
ностью [28]. Армянская диаспора Кубани 
формируется вокруг храмов Армянской 
Апостольской церкви, которая является 
не только собственно религиозной орга-
низацией, но и влиятельным социальным, 
образовательным и культурным центром. 
Соответственно, для российских армян ха-
рактерен более высокий уровень религиоз-
ной идентичности.

По результатам исследования взаи-
мосвязи между религиозной идентично-
стью армян России и Армении и други-
ми социальными идентичностями было 
выявлено, что религиозная идентичность 
в обеих группах была связана с этниче-
ской, гражданской, локальной идентич-
ностями. Армянская молодежь проявляет 
яркую этническую идентичность, однако 
высокий интерес к другим языкам и куль-
турам указывает на то, что гражданская 
идентичность не противопоставляется 

этнической, а создает новую систему са-
моидентификации граждан. В этой систе-
ме этническая принадлежность не теря-
ет своего значения и отождествляется с 
гражданской идентичностью [15].

Интересно отметить, что молодежь 
в армянской диаспоре в России может 
столкнуться с трудностями в сохране-
нии своей этнической идентичности и 
связи с культурой своих предков. Это 
может быть вызвано, например, трудно-
стями в изучении родного языка и до-
ступности культурных ресурсов. Тем не 
менее можно утверждать, что этническая 
принадлежность продолжает оставаться 
важным фактором для формирования 
идентичности молодежи. Однако в со-
временных условиях глобализации и ми-
грации армянская молодежь сталкива-
ется с новыми вызовами, которые могут 
повлиять на ее понимание идентичности. 
Армянская диаспора стремится к сохра-
нению экстравертных и коллективист-
ских черт своей этнической нормативно-
сти, которые направлены на поддержку и 
защиту своих представителей [6; 8].

По результатам исследования связи 
между ценностями и религиозной иден-
тичностью армян России и Армении 
было выявлено, что у армян России и 
Армении присутствуют общие ценност-
ные основания религиозной идентично-
сти: ценности Традиция и Благожела-
тельность — Чувство долга. Более того, 
у респондентов из Армении следующие 
ценности влияют на уровень религиоз-
ной идентичности: Традиция и Конфор-
мизм — Межличностный. У респонден-
тов из России присутствует связь между 
следующими ценностями и уровнем 
идентичности: Благожелательность — 
Чувство долга, Универсализм — Забо-
та о других, Самостоятельность мысли, 
Репутация, Традиция и Конформизм — 
Правила.



182

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 4

По результатам исследования взаи-
мосвязи между религиозной идентично-
стью и психологическим благополучием 
армян России и Армении было выявле-
но, что в исследуемых группах не обна-
ружено прямой связи между уровнем 
религиозной идентичности и психоло-
гическим благополучием, однако был 
выявлен модерационный эффект ценно-
стей во взаимосвязи религиозной иден-
тичности и психологического благополу-
чия армянских респондентов Армении и 
Краснодарского края России.

Для армян, проживающих за предела-
ми своей родины, важнейшим способом 
самоопределения является взаимосвя-
занная самоинтерпретация, которая за-
висит от того, насколько их поведение 
соответствует ценностям и нормам эт-
нической группы. Стремление понимать 
этнокультурную идентичность у них вы-
ражается в рамках данного соответствия 
с учетом своей индивидуальности. Пони-
мание этнокультурной идентичности вы-
ступает также результатом социокуль-
турной ситуации, в которой находится 
индивид и этнос [20; 21].

Одним из важных элементов этнокуль-
турного идеала является патриотизм, ко-
торый воспринимается как этнический и 
государственный патриотизм. Кроме того, 
уважение к старшим является значимым 
аспектом этнокультурной идентичности 
армянской диаспоры, оно способствует 
сохранению связи с культурой и тради-
циями своего народа [19]. Как показали 
результаты наших предыдущих иссле-
дований, молодежь из Армении высоко 
ценит субъектность, включающую в себя 
ответственность, самостоятельность, ре-
шительность, ум и сдержанность как клю-
чевые элементы этнокультурного идеала. 
Данные черты проявляются в отношении 
к другим людям, в том числе гостепри-
имство, позитивное отношение, верность 

дружбе, общительность, отсутствие грубо-
сти, вороватости и наглости. Важным фак-
тором проявления субъектности является 
трудовая деятельность, которая включает 
работоспособность, добросовестность и 
отсутствие стремления к лени и легким 
путям. Важное место в этнокультурном 
идеале занимает также патриотизм. Наря-
ду с патриотизмом, сакральные ценности и 
религиозность также играют важную роль 
в армянской культуре. Ценность обще-
ния с другими людьми является важной 
характеристикой армянской культуры, в 
особенности в контексте гостеприимства, 
верности дружбе, уважения к старшим, 
щедрости и отсутствии агрессивности и 
воровства. Данные ценности служат для 
выражения интерсубъективных экзистен-
циальных качеств и имеют межличност-
ное приложение [3; 5].

Как было выявлено в наших предыду-
щих исследованиях, особенность самопо-
нимания этнокультурной идентичности 
в титульном этносе заключается в нераз-
рывности понятий гражданской и этни-
ческой принадлежности к своей культу-
ре, истории и народу. Множественность 
идентичностей становится обычным 
делом в случае, когда люди вынуждены 
жить в диаспоре. Данный процесс влияет 
на процесс самопонимания этнокультур-
ной идентичности. Особенностью самопо-
нимания является осознание ответствен-
ности перед общинами и понимание 
этнической сплоченности как личност-
ной ценности. Процесс самопонимания 
этнокультурной идентичности в услови-
ях диаспоры представляет собой поиск 
бытийных ценностей в этнокультурном 
пространстве как исторической роди-
ны, так и страны проживания [3]. Люди 
стремятся синтезировать эти ценности в 
личностном смысле, чтобы наладить гар-
моничную связь между своим прошлым 
и настоящим, между культурой, которую 
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они приносят с собой, и культурой стра-
ны, в которой они живут. Они осознают 
свою ответственность перед общиной, ис-
кренне стремятся сохранить и продвигать 
свою этнокультурную идентичность, что 
позволяет им чувствовать себя связанны-
ми с этнокультурной группой и находить 
свое место в обществе [2; 3; 29].

Выводы
1. Результаты проведенного исследо-

вания показали, что у армянской молоде-
жи Краснодарского края России значимо 
выше, чем у молодежи Армении, уровень 
этнической, гражданской, религиозной, 
локальной идентичности, а также психо-
логического благополучия. Религиозная 
идентичность в исследуемых группах на-
прямую связана с этнической, граждан-
ской и локальной идентичностями.

2. Общими ценностными основани-
ями религиозной идентичности армян-
ской молодежи Армении и Кубани яв-
ляются Традиция и Чувство долга. На 
религиозную идентичность респонден-
тов Армении влияет ценность Конфор-
мизм — Межличностный, а респондентов 

России — Универсализм — Забота о дру-
гих, «Самостоятельность мысли», Репу-
тация, Конформизм — Правила.

3. Прямой связи между религиозной 
идентичностью и психологическим благо-
получием в исследуемых группах не вы-
явлено, но обнаружен модерационный 
эффект ценностей в их взаимосвязи. У ре-
спондентов Армении позитивную модери-
рующую роль играют ценности Репутация 
и Универсализм — Забота о других. Для 
респондентов Кубани характерен «меж-
личностный конформизм», отрицательный 
умеренный эффект наблюдается по цен-
ностям: Универсализм — Толерантность, 
Самостоятельность действий, Стимуляция, 
Достижение, Власть-ресурсы, Доминирова-
ние, метаценностям Открытость изменени-
ям и Самоутверждение.

4. Дальнейшие перспективы исследо-
вания связаны с изучением особенностей 
структуры религиозной идентичности 
армянской молодежи и влияния религи-
озной идентичности на представление о 
будущем и жизненных перспективах в 
титульном армянском этносе и сопряжен-
ной диаспоре разных регионов России.
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Взаимосвязь мотивов конструирования этнической идентичности 
и индивидуальных ценностей у русских старшеклассников 

из центрального и дальневосточного регионов России
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Цель. Проверка гипотезы о региональной специфике взаимосвязи мотивов конструирования 
этнической идентичности и индивидуальных ценностей у русских старшеклассников из цен-
трального и дальневосточного регионов России.

Контекст и актуальность. В условиях перманентной неопределенности и нетипичных кри-
зисов актуальным становится изучение ресурсного потенциала различных видов социальной 
идентичности и влияющих на этот потенциал факторов у молодежи как особо уязвимой со-
циальной группы.

Дизайн исследования. В работе представлен сравнительный количественный анализ ре-
зультатов опроса, проведенного в мае 2023 г.

Участники. В выборку исследования вошли 319 русских школьников-граждан России от 15 
до 18 лет из Смоленска (N = 185, M = 16,3, SD = 0,48, 59,5% девушек) и Хабаровска (N = 134, 
M = 16,8, SD = 0,72, 67,9% девушек).

Методы (инструменты). В исследовании использовались Шкала экспресс-оценки выраженно-
сти этнической идентичности Н.М. Лебедевой, «Портретный ценностный опросник» Ш. Швар-
ца, авторские утверждения для оценки мотивов конструирования этнической идентичности.

Результаты. Большинство респондентов отчетливо ощущают себя представителями рус-
ского этноса, но не рассматривают этническую идентичность как значимый ресурс удовлет-
ворения важных потребностей. Доминирующей ценностной основой мотивов построения этни-
ческой идентичности для смолян выступает ценность Традиция, а для хабаровчан — ценности 
Достижение и Универсализм — Забота о природе.

Основные выводы. Существует региональная специфика механизмов формирования и цен-
ностных оснований конструирования русской идентичности у молодых представителей этни-
ческого большинства в условиях моноэтничной среды.

Ключевые слова: социальная идентичность; этническая идентичность; мотивы конструиро-
вания этнической идентичности; ценности; русские старшеклассники; кросс-региональный анализ.



190

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 4

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 
рамках научного проекта № 23-28-01283, https://rscf.ru/project/23-28-01283/.

Для цитаты: Муращенкова Н.В., Гриценко В.В., Кулеш Е.В. Взаимосвязь мотивов конструирования этни-
ческой идентичности и индивидуальных ценностей у русских старшеклассников из центрального и даль-
невосточного регионов России // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 4. C. 189—206. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150413

Relationship between Motives of Constructing Ethnic Identity 
and Individual Values among Russian High Schoolers from 

the Central and Far Eastern Regions of Russia
Nadezhda V. Murashcenkova
HSE University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0793-3490, e-mail: ncel@yandex.ru

Valentina V. Gritsenko
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7543-5709, e-mail: gritsenko2006@yandex.ru

Elena V. Kulesh
Pacific State University, Khabarovsk, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9010-6025, e-mail: resurssentr@mail.ru

Objective. The aim of the study is to verification the hypothesis about the regional specificity of the 
relationship between the motives of constructing ethnic identity and individual values among Russian 
high schoolers from the central and far eastern regions of Russia.

Background. Youth are a particularly vulnerable group in situations of permanent uncertainty and 
atypical crises. It is therefore important to explore the resource potential of different types of social 
identity and its factors among young people.

Study design. We have conducted a comparative quantitative analysis of the results of the survey 
of the ethnic majority from the two mono-ethnic Russian regions (in May 2023).

Participants. Russian high schoolers ages 15 to 18 from Smolensk (185 Russians, M = 16,3, 
SD = 0,48, 59,5% of girls) and Khabarovsk (134 Russians, M = 16,8, SD = 0,72, 67,9% of girls) par-
ticipated in the study.

Measurements. We used the Scale of Rapid Assessment of Ethnic Identity by N.M. Lebedeva, “Por-
trait Values Questionnaire” by S.H. Schwarz and author’s items formulated to assess motives of con-
structing ethnic identity.

Results. Most respondents clearly feel themselves to be members of the Russian ethnic group, but 
do not see ethnic identity as a significant resource for meeting important needs. The dominant value 
basis of ethnic identity motives for Russian high schoolers from Smolensk is the Tradition value, and for 
Russian high schoolers from Khabarovsk — the Achievement value and the Universalism-Nature value.

Conclusions. There is a regional specificity of formation and value bases of construction of the Rus-
sian ethnic identity among young members of the ethnic majority in conditions in mono-ethnic environment.
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Введение
В текущих условиях экономическо-

го и геополитического кризисов люди 
(особенно молодежь) остро нуждаются 
во внутренних психологических опорах 
и ресурсах совладания. Одна из таких 
опор — идентичность и ее различные 
типы [3; 18], в том числе и этническая 
идентичность как один из видов социаль-
ной идентичности [18]. Т.Г. Стефаненко 
отмечала: «Этнос все еще остается для 
человека надежной, а в ситуации кризи-
сов — аварийной группой поддержки» 
[18, с. 4]. Однако зададимся вопросом: 
выступает ли этническая идентичность 
ресурсом для современной русской моло-
дежи и если да, то в чем это проявляется 
и от чего зависит?

Сензитивным возрастом для форми-
рования идентичности является ранняя 
юность — период социального станов-
ления личности [23]. Согласно теории 
A. Тэшфела и Дж. Тернера [32] соци-
альная идентичность выступает частью 
Я-концепции человека, формируется в 
процессе категоризации и социально-
го сравнения с использованием систе-
мы координат «свои-чужие» и связана с 
осознанием своего членства в социаль-
ной группе в сочетании с ценностным и 
эмоциональным значением, приписы-
ваемым этому членству [31]. При этом 
позитивное представление о социальной 
группе, удовлетворенность членством в 
ней, желание принадлежать ей дают ин-
дивиду ощущение психологической без-
опасности и стабильности [32]. Изуче-
ние социальной идентичности молодого 
цифрового поколения России [15], име-
ющего выраженные психологические 

отличия от своих предшественников [8], 
актуально и необходимо.

В последние годы социологи фикси-
руют ценностный сдвиг в российском 
обществе, что объясняется в том числе и 
вхождением в состав респондентов новых 
поколений россиян [9]. У современных 
российских подростков обнаруживает-
ся смещение баланса соотношения со-
циального Я и личностного Я в пользу 
последнего, что может являться не толь-
ко возрастной, но и поколенческой осо-
бенностью [16]. Ценности и ценностная 
социализация играют значимую роль в 
процессе становления идентичности в 
юношеском возрасте [21]. При этом мо-
лодежь способна выступать коллектив-
ным субъектом, формирующим посред-
ством ювентизации систему ценностей 
будущего общества [1; 24]. Как отмечают 
социологи, условия, в которых происхо-
дит взросление поколения, определяют 
характер этого поколения [10]. Изучение 
особенностей социальной идентичности 
и ценностей современной российской мо-
лодежи — актуальная задача, связанная с 
отслеживанием значимых для общества 
изменений и прогнозированием особен-
ностей социально-психологического пор-
трета российского общества в будущем.

Цель исследования — определение вы-
раженности и характера связи мотивов 
конструирования этнической идентично-
сти и индивидуальных ценностей у рус-
ских старшеклассников из центрального 
и дальневосточного регионов России.

Этническая идентичность пред-
ставляет собой неотъемлемую часть 
Я-концепции [18]. Результатом станов-
ления этнической идентичности высту-

For citation: Murashcenkova N.V., Gritsenko V.V., Kulesh E.V. Relationship between Motives of Construct-
ing Ethnic Identity and Individual Values among Russian High Schoolers from the Central and Far Eastern 
Regions of Russia. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 4, 
pp. 189—206. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150413 (In Russ.).
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пает чувство принадлежности к этниче-
ской общности [5]. Доказано, что люди, 
проживающие в моноэтнической среде, 
проявляют меньший интерес к собствен-
ной этничности, а в полиэтнической сре-
де этническая идентичность чаще нахо-
дится в фокусе внимания личности [20]. 
Большинство исследований этнической 
идентичности проведено на выборках 
русских этнических меньшинств [6; 14 
и мн. др.], в то время как научных работ, 
раскрывающих потенциал этнической 
идентичности для представителей рус-
ского этнического большинства, явно не-
достаточно [7; 17]. Необходимость вос-
полнения дефицита подобных научных 
исследований связана с тем, что этниче-
ская идентичность, как и любой другой 
вид идентичности, способна выступать 
ресурсом, удовлетворяющим значимые 
потребности индивида [3; 18]. Но чтобы 
понять, что дает (и дает ли?) этниче-
ская идентичность человеку, необходимо 
обратиться к изучению мотивов ее кон-
струирования.

Анализ мотивов построения иден-
тичности проводится в рамках теории 
мотивированного конструирования иден-
тичности [34], согласно которой люди 
присоединяются к группам, стремятся 
идентифицировать себя с ними и вы-
страивать соответствующие идентич-
ности для реализации одного из шести 
мотивов: самоуважения, самобытности, 
эффективности, непрерывности, при-
надлежности и смысла [34]. Люди обыч-
но рассматривают как желательные для 
себя те виды идентичности, которые 
удовлетворяют эти мотивы [34].

Мотивы конструирования идентично-
сти, или мотивы идентичности — это мо-
тивы, предрасполагающие людей к тому, 
чтобы видеть себя определенным образом 
[34]. В. Виньолес подчеркивает, что люди 
чаще всего не осознают мотивы конструи-

рования своей идентичности и не задумы-
ваются о них [34], что требует обращения 
особого внимания на дизайн и методику 
их исследования. Мотивы построения 
идентичности могут четче проявляться и 
осознаваться в ситуации угрозы идентич-
ности, риска ее утраты [27; 34]. Поэтому 
мысленное моделирование, использова-
ние приема воображаемой ситуации утра-
ты идентичности может способствовать 
лучшей оценке мотивов идентичности, 
чем прямые закрытые вопросы относи-
тельно того, что дает человеку та или иная 
идентичность [28].

В психологии постулируется приори-
тет ценностей в направленности личности 
[4], что позволяет выдвинуть предполо-
жение о связи ценностей и мотивов кон-
струирования этнической идентичности. 
В своей работе мы опираемся на уточ-
ненную теорию базовых индивидуаль-
ных ценностей Ш. Шварца [22]. В пси-
хологии представлен ряд научных работ, 
пересекающихся с нашим исследованием: 
З.Х. Лепшоковой установлено, что цен-
ности «Сохранения» лежат в основе по-
зитивной этнической идентичности у 
русских, находящихся в статусе этниче-
ского большинства [7]; в работе А. Барди 
с коллегами представлена эмпирическая 
проверка гипотезы о модерационной роли 
ценностей во взаимосвязи мотивов иден-
тичности и ее внешних проявлений [25]; в 
другом зарубежном исследовании показа-
но, что утверждение значимых для чело-
века ценностей может укреплять мотивы 
идентичности [26]. Однако нам не уда-
лось обнаружить научные публикации, 
описывающие ценностные основания мо-
тивов конструирования этнической иден-
тичности. Полагаем, что подобная работа 
проводится впервые.

Мы обращаемся к изучению русских 
старшеклассников из Смоленска и Хаба-
ровска — городов моноэтничных россий-
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ских регионов с высокой долей русского 
населения (более 90%) [11]. Выбор горо-
дов обусловлен вероятными различиями в 
ценностных приоритетах у жителей. Одна 
из осей ценностных различий может быть 
связана с географическим положением 
городов и ориентацией на так называемые 
«западные» (близость Смоленска к стра-
нам Европы) или «восточные» (близость 
Хабаровска к Китаю и Японии) ценности. 
Значимым фактором ценностных раз-
личий может выступать также близость 
Смоленска и удаленность Хабаровска от 
столицы. Согласно теории межгенераци-
онной перемены ценностей Р. Инглхар-
та, различия могут быть обусловлены и 
спецификой социально-экономического 
положения возрастных когорт в период 
становления их системы ценностей [29]. 
Согласно рейтингу российских регионов 
по качеству жизни в 2022 г. Хабаровский 
край выступал более благоприятным ре-
гионом, чем Смоленская область, и зани-
мал 30-е место, в то время как Смолен-
ская область — 50-е [12]. То есть ценности 
старшеклассников двух регионов могут 
определяться не только географическим 
расположением, но и социально-эконо-
мическими условиями жизни регионов. 
Как отмечают социологи, Россия в целом 
принадлежит к группе европейских стран 
с низким межиндивидуальным ценност-
ным консенсусом по значительному чис-
лу базовых ценностей [13]. Однако до-
вольно сложно спрогнозировать, в чем 
именно будут заключаться различия ин-
дивидуальных ценностей у старшекласс-
ников из центрального и дальневосточ-
ного регионов страны, но предположить 
их наличие позволяют данные исследова-
ний, подтверждающих межрегиональную 
неоднородность ценностных предпочте-
ний российской молодежи [2; 24].

Таким образом, наша работа предпо-
лагает проверку гипотезы о существо-

вании региональных различий в связях 
между индивидуальными ценностями и 
мотивами конструирования этнической 
идентичности у русских старшеклассни-
ков из центрального и дальневосточного 
регионов страны.

Метод
Выборка и процедура исследования. 

Выборку из центрального региона соста-
вили 185 старшеклассников школ горо-
да Смоленска от 15 до 18 лет (M = 16,3, 
SD = 0,48, 59,5% девушек). Большинство 
респондентов (87,6%) проживают в Смо-
ленске с рождения, 7,0% переехали из 
Смоленской области, 5,4% — из другого 
города Российской Федерации. Выбор-
ку из дальневосточного региона соста-
вили 134 старшеклассника школ города 
Хабаровска от 15 до 18 лет (M = 16,8, 
SD = 0,72, 67,9% девушек). Большинство 
респондентов (78,4%) проживают в Ха-
баровске с рождения, 15,7% переехали 
из Хабаровского края, 5,9% — из другого 
города Российской Федерации. Все ре-
спонденты — граждане России, иденти-
фицирующие себя как русские по этни-
ческой принадлежности.

Данные собраны в мае 2023 г. Опрос 
в обеих выборках проводился очно при 
личном присутствии сборщиков данных: 
старшеклассники подписывали инфор-
мированное согласие, с помощью мобиль-
ных устройств переходили по ссылке и за-
полняли онлайн-анкету, размещенную на 
платформе anketolog.ru. Вознаграждение 
за участие в опросе не предполагалось.

Инструментарий и методики ис-
следования. В онлайн-анкету были 
включены методики и вопросы/утверж-
дения, позволяющие оценить основные и 
контрольные переменные (пол, возраст, 
материальное положение).

Выраженность этнической идентич-
ности оценивалась у респондентов с 
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помощью Шкалы экспресс-оценки вы-
раженности этнической идентичности 
Н.М. Лебедевой [19, с. 15]. Респонденты 
отвечали на вопрос «В какой степени Вы 
ощущаете себя представителем своего на-
рода?» (10-балльная шкала ответов от 1 — 
«очень слабо» до 10 — «очень сильно»).

Мотивы конструирования этнической 
идентичности определялись с помощью 
авторской методики «Оценка мотивов 
конструирования этнической идентич-
ности при моделировании ситуации ее 
утраты», разработанной в соответствии с 
интегративной теорией мотивов идентич-
ности [28; 34]. Старшеклассникам пред-
лагалось представить ситуацию, в кото-
рой по независящим от них причинам 
они перестали бы быть представителями 
своего народа. Далее респонденты в соот-
ветствии с 6-балльной шкалой от 1 — «аб-
солютно не согласен» до 6 — «абсолютно 
согласен» оценивали 6 возможных по-
следствий утраты этнической идентично-
сти (окончания предложения «Если бы я 
перестал быть представителем своего на-
рода, то вместе с этим я…»): почувствовал 
бы себя неудачником (мотив самоуваже-
ния), навряд ли смог бы быть способным, 
компетентным и добиться успеха (мотив 
эффективности), ощутил бы неприятный 
разрыв между своим прошлым, настоя-
щим и будущим (мотив непрерывности), 
потерял бы свою уникальность, непохо-
жесть на других (мотив самобытности), 
ощутил бы утрату чувства принадлежно-
сти и связанности с другими людьми (мо-
тив принадлежности), потерял бы смысл 
жизни (мотив смысла).

Для выявления индивидуальных цен-
ностей использовался обновленный 
«Портретный ценностный опросник» 
Ш. Шварца (PVQ-RR), адаптированный 
на российской выборке, включающий 
57 утверждений и позволяющий оценить 
19 ценностей [22; 30].

Обработка данных осуществлялась с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 
23. Применялся анализ дескриптивных 
статистик и анализ различий для срав-
нения выраженности этнической иден-
тичности (U-критерий Манна-Уитни), 
мотивов этнической идентичности и ин-
дивидуальных ценностей (t-критерий 
Стьюдента) в двух выборках. Для опре-
деления структуры мотивов констру-
ирования этнической идентичности у 
старшеклассников из Смоленска и Хаба-
ровска использовался эксплораторный 
факторный анализ (ЭФА) — метод глав-
ных компонент с последующим Варимакс 
вращением. Корреляционный анализ 
(r-Спирмена) использовался для оценки 
взаимосвязей между выраженностью эт-
нической идентичности и выделенными в 
результате ЭФА факторами-мотивами эт-
нической идентичности у респондентов из 
Смоленска и Хабаровска. Иерархический 
регрессионный анализ применялся для 
оценки связи индивидуальных ценностей 
(предикторов) и социально-демографиче-
ских параметров (контрольные перемен-
ные) с мотивами построения этнической 
идентичности (зависимые переменные) у 
старшеклассников из двух городов.

Результаты
На рисунке представлено распреде-

ление показателей выраженности этни-
ческой идентичности у русских старше-
классников из Смоленска и Хабаровска. 
Статистически значимых различий в 
самоощущении себя представителями 
русского народа у двух групп школьни-
ков не обнаружено. Немалая часть стар-
шеклассников (35% смолян и 46% хаба-
ровчан) ощущают себя русскими очень 
сильно. Вариант «очень слабо» при отве-
те на вопрос «В какой степени Вы ощу-
щаете себя представителем своего наро-
да?» не выбрал ни один респондент.
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В табл. 1 представлены средние значе-
ния, стандартные отклонения и статисти-
чески значимые различия в выраженно-

сти основных переменных исследования 
у старшеклассников из Смоленска и Ха-
баровска.

Рис. Распределение показателей выраженности этнической идентичности у русских 
старшеклассников (%) из Смоленска (N = 185) и Хабаровска (N = 134) 

(ответы на вопрос «В какой степени Вы ощущаете себя представителем своего народа?»)

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики основных переменных исследования в выборках 

смоленских (N = 185) и хабаровских (N = 134) старшеклассников

Переменные Среднее Стандартное отклонение
Мотивы конструирования этнической идентичности (min = 1, max = 6)

Непрерывность 3,63 / 3,40 1,66 / 1,76
Принадлежность 3,29 / 3,10 1,63 / 1,77

Самобытность 2,70 / 2,54 1,64 / 1,70
Самоуважение 2,45 / 2,65 1,48 / 1,82

Эффективность 2,29 / 2,22 1,39 / 1,62

Смысл 1,95 / 1,98 1,46 / 1,45
Индивидуальные ценности (по Ш. Шварцу) (min = 1, max = 6)

Благожелательность — Забота* 5,28 / 5,07 0,80 / 0,87
Благожелательность — Чувство долга 5,25 / 5,17 0,76 / 0,73
Самостоятельность — Поступки 5,18 / 5,12 0,66 / 0,70
Самостоятельность — Мысли* 5,16 / 4,98 0,61 / 0,80
Гедонизм 5,06 / 4,96 0,82 / 0,94
Достижение 4,92 / 4,78 0,86 / 1,06
Универсализм — Забота о других* 4,84 / 4,60 0,89 / 0,84
Безопасность — Личная 4,83 / 4,69 0,88 / 0,86
Репутация 4,77 / 4,75 1,04 / 1,08
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Выявлены статистические значи-
мые различия в выраженности индиви-
дуальных ценностей у старшеклассни-
ков из Смоленска и Хабаровска (табл. 
1): смоляне в большей степени, чем 
хабаровчане, ориентированы на цен-
ности Благожелательность — Забота 
(p < 0,05), Самостоятельность — Мыс-
ли (p < 0,05), Универсализм — Забота о 
других (p < 0,05), Универсализм — То-
лерантность (p < 0,05), Универсализм — 
Забота о природе (p < 0,01) и Традиция 
(p < 0,001). Тем не менее иерархический 
профиль индивидуальных ценностей (со-
гласно средним значениям) у смоленских 
и хабаровских старшеклассников практи-
чески идентичен. Доминирующие пози-
ции занимают такие ценности, как Благо-
желательность (Забота и Чувство долга), 
Самостоятельность (Поступки и Мысли) 
и Гедонизм. Ценности Стимуляция, Кон-
формизм (Правила и Межличностный), 
Универсализм — Забота о природе, Власть 
(Ресурсы и Доминирование), Скромность 
и Традиция наименее выражены у старше-
классников в обеих выборках.

Статистически значимых различий 
в выраженности мотивов этнической 

идентичности в двух выборках не обна-
ружено. Респонденты из Смоленска и 
Хабаровска в данном случае также проде-
монстрировали единую иерархическую 
структуру. Доминирующими мотивами 
конструирования этнической идентич-
ности для них выступают мотивы непре-
рывности и принадлежности. Однако 
показатели средних значений по данным 
мотивам ниже 4-х баллов (при макси-
мально возможном значении в 6 баллов), 
что свидетельствует о невысокой роли 
этнической идентичности в удовлетво-
рении соответствующих потребностей 
у большинства респондентов. Мотивы 
уникальности, самоуважения, эффек-
тивности и смысла в еще большей сте-
пени нивелированы у старшеклассников 
в отношении собственной этнической 
идентичности как значимого источника/
ресурса их удовлетворения: средние зна-
чения по данным переменным колеблют-
ся в пределах от 2,7 до 1,95 и от 2,54 до 
1,98 в выборках смолян и хабаровчан со-
ответственно (табл. 1).

Для выявления обобщенной струк-
туры мотивов построения этнической 
идентичности в двух выборках мы про-

Переменные Среднее Стандартное отклонение
Безопасность — Общественная 4,73 / 4,75 1,03 / 0,92
Универсализм — Толерантность* 4,45 / 4,16 1,04 / 0,96
Стимуляция 4,28 / 4,11 0,83 / 1,11
Конформизм — Правила 4,16 / 4,05 1,18 / 1,14
Конформизм — Межличностный 4,16 / 4,12 0,95 / 1,05
Универсализм — Забота о природе** 3,97 / 3,58 1,26 / 1,26
Власть — Ресурсы 3,79 / 3,63 1,26 / 1,26
Скромность 3,72 / 3,58 1,00 / 1,06
Традиция*** 3,63 / 3,11 1,37 / 1,36
Власть — Доминирование 3,42 / 3,36 1,24 / 1,33

Примечания: в таблице через слэш представлены значения для смоленской и хаба-
ровской выборок; *, **, *** — значимость обнаруженных различий в выраженно-
сти переменных (t-критерий Стьюдента) у смолян и хабаровчан: * — p < 0,05; ** — 
p < 0,01; *** — p < 0,001.
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вели эксплораторный факторный анализ 
(метод главных компонент с Варимакс 
вращением). Обоснованность примене-
ния факторного анализа подтверждена 
приемлемыми показателями критериев 
Кайзера-Мейера-Олкина и сферично-
сти Бартлетта, полученных на выборках 
смоленских и хабаровских старшекласс-
ников (табл. 2). Согласно критерию 
«каменистой осыпи» выделено 3 факто-
ра (3 группы мотивов этнической иден-
тичности) с совокупными долями объ-
ясненной дисперсии 85,89% и 87,01% в 
смоленской и хабаровской выборках со-
ответственно. Факторные нагрузки пред-
ставлены в табл. 2.

Содержательное наполнение выде-
ленных факторов идентично у смолен-
ских и хабаровских старшеклассников. 
Первый фактор включает такие моти-
вы, как самоуважение, эффективность 
и смысл, и может быть условно назван 
«индивидуальные опоры». Второй фак-
тор объединил в себе мотивы непрерыв-

ности и принадлежности и может быть 
назван «социальная включенность». 
Третий фактор образован одним моти-
вом (самобытность) и может быть назван 
«ощущение уникальности».

В результате корреляционного анали-
за у смоленских и хабаровских старше-
классников обнаружены статистически 
значимые положительные связи между 
выраженностью этнической идентично-
сти и факторами-мотивами этнической 
идентичности «индивидуальные опоры» 
(r = 0,244, p < 0,01; r = 0,315, p < 0,01) и 
«социальная включенность» (r = 0,279, 
p < 0,01; r = 0,276, p < 0,01). Не выявле-
но статистически значимой связи между 
выраженностью этнической идентично-
сти с третьим фактором-мотивом «ощу-
щение уникальности» у школьников 
двух групп.

В табл. 3 отражены результаты мно-
жественного регрессионного анализа, ко-
торый позволил определить особенности 
связей между индивидуальными ценно-

Т а б л и ц а  2
Результаты эксплораторного факторного анализа мотивов конструирования 

этнической идентичности у смоленских и хабаровских старшеклассников 
(метод главных компонент с вращением Варимакс с нормализацией Кайзера)

Мотивы 
конструирования 

этнической 
идентичности

Смоленские старшеклассники 
(КМО = 0,89, критерий 

Бартлетта χ2 = 692,99 значим 
на уровне p < 0,001)

Хабаровские старшеклассники
(КМО = 0,87, критерий 

Бартлетта χ2 = 534,34 значим 
на уровне p < 0,001)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Непрерывность 0,89 0,88
Принадлежность 0,78 0,80
Самобытность 0,84 0,82
Самоуважение 0,81 0,87
Эффективность 0,71 0,82
Смысл 0,81 0,64
Доля дисперсии, объ-
ясняемая фактором, %

69,16 10,32 6,41 69,62 11,05 6,34

Примечание: в таблице представлены максимальные факторные нагрузки для каждой из пере-
менных после Варимакс вращения.
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стями и мотивами этнической идентич-
ности у групп школьников.

Результаты исследования показыва-
ют, что в группах смоленских и хабаров-
ских школьников ценности, вносящие 
вклад в развитие мотивов конструиро-
вания этнической идентичности, разли-

чаются (табл. 3). Ощущать связанность 
своего прошлого, настоящего и будуще-
го (мотив непрерывности) этническая 
идентичность помогает тем смоленским 
старшеклассникам, которые ценят без-
опасность и стабильность в обществе 
и стремятся к сохранению культур-

Т а б л и ц а  3
Иерархический регрессионный анализ связи мотивов 

конструирования этнической идентичности смоленских (N = 185) и хабаровских 
(N = 134) старшеклассников с их индивидуальными ценностями  

при контроле социально-демографических параметров

Предикторы 
(ценности и 
социально-

демографические 
параметры)

Зависимые переменные 
(мотивы конструирования этнической идентичности)

Н
еп

ре
ры

в-
но

ст
ь

П
ри

на
д-

ле
ж

но
ст

ь

С
ам

об
ы

т-
но

ст
ь

С
ам

оу
ва

-
ж

ен
ие

Э
ф

ф
ек

ти
в-

но
ст

ь

С
м

ы
сл

Благожелатель-
ность — Забота

— / –0,24*

Гедонизм 0,20* / —
Достижение — / 0,53*** — / 0,44*** — / 0,19** — / 0,26*

Универсализм — 
Забота о других

–0,24*/ —

Безопасность — 
Личная

— / –0,23* — / –0,22* — / –0,21*

Безопасность — 
Общественная

0,23* / 0,25* 0,23* / 0,29* — / 0,35**

Универсализм — 
Забота о природе

— / 0,15** — / 0,30** — / 0,33** — / 0,41***

Традиция 0,32*** / — 0,30*** / — 0,41*** / — 0,32*** / — 0,35*** / 0,24* 0,36*** / —

Возраст

Пол (1-м, 2-ж) — / –0,19* — / –0,27**

Материальное по-
ложение

— / 0,20*

R2 0,16 / 0,29 0,18 / 0,30 0,23 / 0,27 0,15 / 0,34 0,15 / 0,26 0,17 / 0,23

F 2,6*** / 3,5*** 2,8*** / 3,6*** 3,5*** / 3,4*** 2,5*** / 4,1*** 2,5*** / 3,1*** 2,7*** / 2,8***

Примечания: в таблице представлены показатели моделей второго шага иерархической регрес-
сии; указаны лишь те ценности, которые продемонстрировали статистически значимые связи 
с мотивами этнической идентичности; представлены стандартизированные коэффициенты 
регрессии (β); *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; R2 (скорректированный) — доля объясненной 
дисперсии зависимой переменной; изменения R2 значимы на уровне p < 0,001 во всех моделях; 
F — статистика Фишера.
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ных традиций и норм. Для хабаровских 
школьников, чья русская этническая 
идентичность способствует ощущению 
связанности их жизненного пути (мотив 
непрерывности), также значима обще-
ственная безопасность, но в сочетании со 
стремлением к достижению успеха. Ре-
ализовать мотив принадлежности рус-
ская этническая идентичность позволяет 
юношам-хабаровчанам, ориентирован-
ным на достижения, а также смолянам (и 
девушкам, и юношам), ориентированным 
на поддержание традиций. В смоленской 
выборке удовлетворить мотив самобыт-
ности русская этническая идентичность 
помогает тем школьникам, для которых 
значимо сохранение культурных тради-
ций, но не актуально стремление к ра-
венству, справедливости и защите всех 
людей в целом. В хабаровской выборке 
русская этническая идентичность помо-
гает поддерживать ощущение уникаль-
ности и непохожести на других (мотив 
самобытности) тем школьникам, кото-
рые стремятся к достижениям и ориенти-
рованы на сохранение природной среды. 
Позитивно воспринимать и оценивать 
себя (мотив самоуважения) идентифи-
кация с русским этносом помогает смо-
ленским старшеклассникам, ориенти-
рованным на поддержание культурных 
традиций и общественной безопасности, 
и хабаровским старшеклассникам, стре-
мящимся к успеху, ориентированным на 
заботу о природе, поддержание безопас-
ности в обществе в целом, но нивелиру-
ющим значимость личной безопасности. 
Для смоленских старшеклассников, чья 
русская этническая идентичность помо-
гает чувствовать себя компетентными 
и способными влиять на внешний мир 
(мотив эффективности), характерна 
ориентация на поддержание культурных 
традиций и норм в сочетании со стремле-
нием к удовольствию и развлечениям. У 

хабаровских старшеклассников данный 
мотив этнической идентичности (эффек-
тивность) связан с ориентацией на забо-
ту о природе, с сохранение культурных 
традиций и с нивелированием значимо-
сти собственной безопасности. Ощуще-
ние осмысленности жизни (мотив смыс-
ла) русская этническая идентичность в 
наибольшей степени дает тем смолен-
ским старшеклассникам (и юношам, и 
девушкам), которые ценят культурные 
традиции и нормы, а также хабаровским 
школьникам мужского пола, ориенти-
рованным на заботу о природе и обще-
ственной безопасности, но нивелирую-
щим значимость личной безопасности и 
проявлений заботы о близких людях.

Обсуждение результатов
В результате работы подтверждена 

гипотеза о существовании различий в 
ценностных основаниях мотивов кон-
струирования этнической идентичности 
у старшеклассников из центрального и 
дальневосточного регионов страны. Отме-
чен ряд особенностей формирования рус-
ской этнической идентичности у молодых 
представителей этнического большин-
ства, определена роль индивидуальных 
ценностей в этом процессе. Подавляющее 
большинство респондентов отчетливо 
ощущают себя представителями русского 
этноса. Значимых различий в выраженно-
сти этнической идентичности и мотивов 
ее построения у смолян и хабаровчан не 
обнаружено. Тем не менее полученные 
данные свидетельствуют о том, что этни-
ческая идентичность не выступает для 
старшеклассников значимым ресурсом 
удовлетворения важных потребностей: 
значения показателей мотивов этниче-
ской идентичности смоленских и хаба-
ровских старшеклассников не велики. Но 
наибольший вклад в конструирование 
русской этнической идентичности школь-
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ников Смоленска и Хабаровска вносят 
мотивы непрерывности и принадлежно-
сти, что в целом соотносится с содержа-
нием этнической идентичности [17]. То 
есть для большинства опрошенных этни-
ческая идентичность выступает ресур-
сом, позволяющим сохранять ощущение 
связанности своего прошлого, настоящего 
и будущего, а также быть включенными 
и принятыми в своем социальном контек-
сте, чувствовать связь с другими людь-
ми. В меньшей степени конструирова-
ние русской этнической идентичности у 
школьников из Смоленска и Хабаровска 
обусловлено мотивами самобытности, 
самоуважения, эффективности и смысла.

Мотивы построения этнической иден-
тичности старшеклассников двух регио-
нов группируются в единую структуру, 
состоящую из трех факторов, названных 
нами «индивидуальные опоры», «со-
циальная включенность» и «ощущение 
уникальности». Примечателен тот факт, 
что фактор «ощущение уникальности» 
(образованный мотивом самобытности), 
в отличие от двух других факторов, не 
имеет статистически значимых корреля-
ционных связей с выраженностью этни-
ческой идентичности ни у смолян, ни у 
хабаровчан. То есть у молодых респон-
дентов, чья идентификация с русским 
этносом обусловлена желанием ощу-
щать собственную уникальность и непо-
хожесть на других, выраженность этни-
ческой идентичности разная (не всегда 
высокая). На наш взгляд, это может объ-
ясняться специфичностью самого мотива 
самобытности и по сути его включенно-
стью в процесс групповой категоризации в 
целом: идентифицируя себя с какой-либо 
группой (в нашем случае — с русским эт-
носом), человек изначально предполага-
ет ее непохожесть и отличительность от 
другой/других групп (других этносов), 
утверждая тем самым собственную само-

бытность и отличительность в процес-
се категоризации как данность. Однако 
справедливость этого объяснения требует 
дополнительной эмпирической проверки.

Полученные данные относительно 
выраженности ценностей у старшекласс-
ников из Смоленска и Хабаровска пере-
секаются с результатами исследования 
М.С. Яницкого и коллег, опубликованны-
ми в 2019 г., согласно которым домини-
рующим ядром ценностей у молодежи из 
центрального и дальневосточного регио-
нов России выступают ценности Дости-
жение, Гедонизм и Самостоятельность, а 
наименьший приоритет отдается ценно-
стям Власть и Традиция [24]. Однако, по 
нашим данным, лидирующую позицию в 
системе ценностей у русских старше-
классников из Смоленска и Хабаровска 
(при выраженной значимости ценностей 
Самостоятельность, Гедонизм и Достиже-
ние) занимают ценности Благожелатель-
ность — Забота и Благожелательность — 
Чувство долга, что может являться в том 
числе следствием происходящих в стране 
изменений. Анализ различий продемон-
стрировал наибольшую выраженность 
ряда ценностей у школьников из Смо-
ленска в сравнении с хабаровчанами, в 
частности — в отношении наименее попу-
лярной по выборке в целом ценности Тра-
диция. Примечательно, что данное раз-
личие нашло отражение и в ценностных 
основаниях мотивов конструирования 
русской этнической идентичности у стар-
шеклассников двух групп: для смолян 
ценность Традиция выступает предикто-
ром, имеющим положительные статисти-
чески значимые связи со всеми мотивами 
построения этнической идентичности. 
В выборке же хабаровских старшекласс-
ников предикторами с наибольшим коли-
чеством статистически значимых связей 
с зависимыми переменными являются 
ценности Достижение и Универсализм — 
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Забота о природе. Включенность приро-
доохранной ценности в мотивационное 
конструирование русской этнической 
идентичности может являться отражени-
ем представлений об уникальной природе 
края. И вероятнее всего причина различий 
в ценностных основаниях мотивов этни-
ческой идентичности у смолян и хабаров-
чан кроется в том числе и в особенностях 
их представлений о русской этнической 
идентичности. Анализ и понимание того, 
что думают старшеклассники об этнони-
ме «русский», что вкладывают в это поня-
тие, что для них значит быть русским и в 
чем это, на их взгляд, проявляется, позво-
лит расширить представления о механиз-
мах формирования русской этнической 
идентичности у молодых представителей 
этнического большинства и роли ценно-
стей в этом процессе.

Заключение
Полученные в исследовании резуль-

таты продемонстрировали наличие раз-
личий в ценностных основаниях мотивов 
построения этнической идентичности у 
старшеклассников из Смоленска и Хаба-
ровска. Доминирующей ценностной осно-
вой мотивов построения этнической иден-
тичности для смолян выступает ценность 
Традиция, а для хабаровчан — ценности 
Достижение и Универсализм — Забота 
о природе. Данные различия подтверж-
дают региональную специфику механиз-
мов формирования и развития русской 
идентичности у этнического большинства 
российской молодежи в моноэтничной 
среде, что важно учитывать при работе с 
молодежью по укреплению ее позитивной 
этнической идентичности.

Проведенное исследование (вероят-
но) — первая работа в отечественной пси-
хологии, в которой представлен анализ 
ценностных оснований мотивов констру-
ирования этнической идентичности рус-

ской молодежи. Мы надеемся, что данная 
работа внесет вклад в понимание меха-
низмов развития этнической идентич-
ности, ее ресурсного потенциала у пред-
ставителей этнического большинства, 
роли ценностей в этом процессе и будет 
способствовать росту соответствующих 
научных исследований. Значимыми на-
правлениями дальнейших исследований 
могут стать анализ мотивов построения 
этнической идентичности у представите-
лей этнических меньшинств и изучение 
мотивов формирования других типов 
социальной идентичности с использова-
нием качественных методов у молодых 
людей из разных регионов страны для 
понимания того, какие виды социальной 
идентичности в наибольшей степени вли-
яют на их психологическое благополучие 
и от каких факторов это зависит.

Несмотря на достоинства и перспекти-
вы проведенного исследования, оно име-
ет ряд ограничений, которые необходимо 
обозначить. Сопоставлены данные по двум 
моноэтничным регионам, и мы не можем 
утверждать, что выявленные особенности 
будут характерны для полиэтничных ре-
гионов страны. Данные получены на осно-
вании самоотчетов, что не исключает вли-
яния фактора социальной желательности 
на результаты. Изучались только пред-
ставители этнического большинства, и мы 
не можем утверждать, что обнаруженные 
особенности являются их специфически-
ми проявлениями и не будут характерны 
для этнических меньшинств (здесь тре-
буются дополнительные сравнительные 
исследования). Тем не менее, несмотря 
на обозначенные ограничения, проведен-
ная работа имеет как теоретическое, так и 
прикладное значение, связанное с прира-
щением знания в области социальной пси-
хологии и возможностью использования 
полученных результатов в практической 
работе с молодежью.
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Роль просоциальной идентичности и предубеждений в готовности 
помогать пострадавшим от домашнего насилия
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Цель. Оценка роли просоциальной идентичности, амбивалентных предубеждений, самоэф-
фективности и гнева в намерениях участвовать в коллективной активности по помощи женщи-
нам и мужчинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Контекст и актуальность. С момента декриминализации побоев внутри семьи в России в 
2017 году исследователи отмечают различные стратегии депроблематизации домашнего на-
силия в российских СМИ, а результаты социологических опросов отмечают низкую готовность 
россиян помогать пострадавшим. Исследование предикторов готовности участвовать в кол-
лективной активности по помощи пострадавшим от домашнего насилия позволит уточнить 
психологические механизмы и барьеры к реализации просоциального потенциала россиян, а так-
же разработать рекомендации для проведения социальных кампаний по помощи пострадавшим.

Дизайн исследования. Теоретической рамкой исследования послужила модель социальной 
идентичности коллективной активности в модификации Агостини и ван Зомерена. В работе 
исследовались связи между просоциальной идентичностью (идентификацией с помогающими 
организациями), амбивалентными установками по отношению к женщинам и мужчинам, само-
эффективностью по изменению ситуации, переживанием гнева и намерениями участвовать в 
коллективной активности по помощи женщинам и мужчинам, пострадавшим от домашнего на-
силия. Прямые и непрямые связи проверялись при помощи моделирования структурными урав-
нениями методом частичных наименьших квадратов.

Участники. Российская выборка: N1 (готовность помогать женщинам) = 323 (54,8% жен-
щин) от 18 до 78 лет (M = 36,63; SD = 12,15), N2 (готовность помогать мужчинам) = 267 (53,2% 
женщин) от 18 до 64 лет (M = 35,46; SD = 10,32).

Методы (инструменты). Русскоязычные версии методик ингрупповой идентификации 
К. Лича, амбивалентного сексизма и амбивалентности по отношению к мужчинам П. Глик и 
С. Фиск, вопросы для измерения самоэффективности по изменению ситуации, переживаемого 
гнева, а также намерений к участию в коллективной активности по помощи, адаптированные 
из Европейского Социального Исследования.

Результаты. Просоциальная идентичность вносит значимый положительный вклад в наме-
рение помогать пострадавшим от домашнего насилия (далее — ДН) женщинам и мужчинам как 
напрямую, так и опосредованно через самоэффективность (для обеих целевых групп) и пере-
живание гнева (только для группы пострадавших мужчин). Враждебный сексизм и доброже-
лательные установки (по отношению к женщинам и мужчинам) напрямую подрывают готов-
ность участвовать в отдельных формах помощи.
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Основные выводы. Существуют значимые взаимосвязи между просоциальной идентично-
стью, самоэффективностью, гневом, амбивалентными предубеждениями и готовностью помо-
гать пострадавшим от домашнего насилия.

Ключевые слова: идентичность; домашнее насилие; коллективная активность; помогаю-
щее поведение; амбивалентный сексизм; амбивалентность по отношению к мужчинам.
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The Role of Prosocial (Politicized) Identity and Prejudice 
in Collective Action Intentions to Help Women and Men Suffered 

from Domestic Violence
Olga A. Ananyeva
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Objective. Analysis of the relationships between prosocial identity, ambivalent prejudice, self-ef-
ficacy, and anger in intentions to participate in collective action to help women and men suffered from 
domestic violence.

Background. Since the decriminalisation of domestic violence in Russia in 2017, researchers have 
noted various strategies to de-problematize domestic violence in Russian media and public opinion polls 
indicate the low willingness of Russians to help domestic violence survivors. A study of predictors of 
willingness to participate in collective action to help domestic violence survivors will help to clarify psy-
chological mechanisms and barriers to the realisation of the prosocial potential of Russians, as well as 
develop recommendations for social campaigns aimed at helping violence survivors.

Study design. Theoretical framework of the current study was Dual Chamber Model of Collective 
Action (modification of Social Identity Model of Collective Action). The study examined the relation-
ship between prosocial (politicized) identity (i.e. identification with helping groups), ambivalent preju-
dice towards women and men, self-efficacy to change a situation, anger and the intentions to participate 
in various forms of collective action to help women and men suffered from domestic violence. Direct and 
indirect associations were tested using partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM).

Participants. Two Russian samples. N1 (intentions to help women) = 323 (54,8% females, 
45,2% males) from 18 to 78 years old (M = 36,63; SD = 12,15), N2 (intentions to help men) = 267 
(53,2% females, 46,8% males) from 18 to 64 years old (M = 35,46; SD = 10,32).

Measurements. Adapted to Russian scales of the in-group identification developed by C. Leach, 
the ambivalent sexism and ambivalence towards men inventories by P. Glick and S. Fiske, questions 
measuring self-efficacy to change situation, anger, and intentions to participate in various forms of 
collective action to help women and men suffered from domestic violence, adapted from European 
Social Survey.
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Введение
С момента декриминализации побоев 

в 2017 г. в российском дискурсе ведутся 
активные обсуждения проблемы домаш-
него насилия (ДН). Анализ судебных 
приговоров выявил, что за 2011—2019 гг. 
12209 из 18547 (65,8%) убитых в России 
женщин погибли от рук членов семьи, а 
в 2021 г. доля погибших от ДН выросла 
до 71,7% [3]. Исследователи отмечают 
различные стратегии депроблематиза-
ции ДН в российских СМИ, которые 
могут оказывать влияние на отношение 
россиян к ДН [6]. Срезы общественного 
мнения демонстрируют, что россияне, 
с одной стороны, верят, что ДН — се-
рьезная социальная проблема, с другой 
стороны, расходятся во мнениях о необ-
ходимости законодательной защиты от 
ДН [11]. Опросы также свидетельствуют 
о низкой готовности людей помогать по-
страдавшим от ДН по сравнению с пред-
ставителями других групп населения 
[10]. Низкая просоциальная активность 
по помощи пострадавшим от ДН может 
быть связана с социальными установ-
ками по отношению к ДН и пострадав-

шим [21], а также с предубеждениями 
по отношению к различным социальным 
группам [15].

На протяжении десятилетий психо-
логи изучают роль отдельных факторов, 
стимулирующих и препятствующих 
участию в коллективной активности 
[13; 24; 37; 38]. Под коллективной ак-
тивностью понимаются действия, на-
правленные на изменение положения 
определенных социальных групп, под-
вергшихся несправедливому обраще-
нию, включающие протестную актив-
ность, демонстрации и социальные 
движения, подпись петиций, совер-
шение пожертвований и другие фор-
мы социальной мобилизации [33; 38]. 
Особое внимание привлекла модель со-
циальной идентичности коллективной 
активности (Social Identity Model of 
Collective Action, SIMCA), разработан-
ная Ван Зомереном и коллегами и вали-
дизированная в разных странах [38].

Согласно SIMCA готовность уча-
ствовать в коллективной активности 
определяется социальной идентич-
ностью, оценкой несправедливости и 

Results. Prosocial identity makes a significant positive contribution to the intentions to help women 
and men suffered from DV, both directly and indirectly through self-efficacy (to help both women and 
men suffered from DV) and anger (to help men suffered from DV). Hostile sexism and benevolent at-
titudes (both towards women and men) directly undermine the willingness to engage in certain forms of 
prosocial collective action.

Conclusions. There are significant associations between prosocial identity, self-efficacy, anger to-
wards the situation of survivors, ambivalent prejudice and willingness to participate in various forms of 
collective action to help women and men suffered from domestic violence.

Keywords: identity; domestic violence; helping behaviour; ambivalent sexism; ambivalence towards 
men; intimate partner violence.

Funding. The article was prepared in the framework of a research grant funded by the Ministry of Science and 
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эффективности по изменению ситу-
ации [38]. Причем социальная иден-
тичность как оценка субъективной 
важности принадлежности к опреде-
ленной группе вносит наиболее суще-
ственный вклад в готовность к кол-
лективной активности как напрямую, 
так и опосредованно через восприятие 
несправедливости и самоэффектив-
ность. В ранних исследованиях изуча-
лась коллективная активность пред-
ставителей низкостатусных групп для 
улучшения положения своей группы 
[24; 37]. В последнее время фокус сме-
стился на исследования коллективной 
активности представителей высоко-
статусных групп по помощи социаль-
но уязвимым группам населения [34]. 
Для представителей высокостатусных 
групп готовность помогать социально 
уязвимым группам может быть обу-
словлена необходимостью снижения 
негативных переживаний при стол-
кновении с информацией о небла-
гополучном положении последних, 
реализацией ценностей (например, 
эгалитарных), поддержанием положи-
тельных представлений о своей группе 
[13; 38]. В случае коллективной актив-
ности представителей высокостатус-
ных групп по помощи низкостатусным 
группам уместно изучение просоци-
альной (politicized) идентичности, 
или идентификации с помогающими 
организациями или социальными дви-
жениями. Метааналитические работы 
выявили, что эффект просоциальной 
идентичности значимо выше по срав-
нению с идентификацией с конкрет-
ными социальными группами, кото-
рым оказывается помощь [38].

Участие в коллективной активно-
сти также обусловлено оценкой не-
справедливости занимаемого группой 
положения, что может проявляться 

в переживании гнева (аффективный 
компонент) и субъективной оценке не-
справедливости (когнитивный компо-
нент) [38]. Результаты исследований 
показывают, что оценка нелигитимно-
сти статуса или несправедливости по-
ложения группы приводит к участию 
в коллективной активности [24] через 
переживание гнева, выступающего 
драйвером социальной мобилизации 
[30; 36]. Самоэффективность как оцен-
ка возможности достижения желае-
мых результатов и непосредственно 
социальных изменений выступает еще 
одним предиктором коллективной ак-
тивности [38; 39]. Психологический 
механизм вклада самоэффективности 
в готовность участвовать в коллектив-
ной активности обусловлен восстанов-
лением чувства воспринимаемого кон-
троля [17].

Ранние модификации модели 
SIMCA фокусировались на факторах, 
способствующих участию в коллек-
тивной активности, и не учитывали 
препятствующие ей факторы. В ряде 
работ исследователи выделяют пси-
хологические предикторы, выступа-
ющие в качестве барьеров к участию 
в коллективной активности, а имен-
но — оправдание системы и предубеж-
дения [5; 16; 18; 29; 32]. В частности, 
Эллемерс и Баррето обнаружили, что 
выражение современных форм сек-
сизма вызывает меньшую реакцию на 
несправедливость (гнев) и подрывает 
готовность к коллективной активности 
[18]. При этом Бекер и Райт выявили 
более сложные связи между враждеб-
ным и доброжелательным сексизмом 
и готовностью к коллективной актив-
ности, опосредованные оправданием 
гендерной системы [16]. Готовность к 
участию в коллективной активности 
была ниже среди женщин, которым 
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предъявлялась стимульная информа-
ция о доброжелательном сексизме, и 
выше — среди женщин, которым предо-
ставлялась информация о враждебном 
сексизме [16]. Другие исследования 
обнаружили, что предубеждения по от-
ношению к аутгруппам предсказывают 
коллективную активность, направлен-
ную против данных групп [32].

В контексте изучения роли сексиз-
ма в формировании отношения к ДН 
и готовности помогать пострадавшим 
исследования показывают, что как 
враждебные, так и доброжелательные 
установки связаны с оправданием на-
силия [12], перекладыванием вины 
[15] и меньшей готовностью помогать 
пострадавшим [14; 28]. Для людей с 
выраженными доброжелательными 
установками важную роль играет соот-
ветствие пострадавших традиционным 
гендерным ролям [15; 25]. Если послед-
ние воспринимаются в качестве аген-
тов, отклоняющихся от традиционных 
гендерных норм, они могут сталкивать-
ся с антипатией и отказом в помощи со 
стороны людей с выраженными пред-
убеждениями [15; 25].

Согласно традиционному распреде-
лению гендерных ролей мужчины долж-
ны выступать в качестве защитников 
женщин [1]. Столкновение с информа-
цией о насилии (как в отношении жен-
щин, так и мужчин) может представлять 
угрозу традиционным представлениям 
о гендерных нормах и вызывать тревогу, 
для совладания с которой люди могут 
прибегать к различным стратегиям ра-
ционализации или оправдания насилия 
[4], которые, в свою очередь, могут вли-
ять на готовность оказывать помощь по-
страдавшим [21; 28].

В метаанализе предикторов коллек-
тивной активности Агостини и ван Зоме-
рен предложили модификацию модели 

SIMCA — двухкамерную модель коллек-
тивной активности (Dual Chamber Model 
of Collective Action), в которую добав-
лена моральная мотивация [13]. В рам-
ках этой модели оправдание системы и 
предубеждения концептуализируются в 
качестве моральных оснований и вносят 
отрицательный вклад в готовность к кол-
лективной активности.

На основе результатов представлен-
ных исследований возникает вопрос о 
прямых и непрямых эффектах просо-
циальной идентичности, враждебных и 
доброжелательных установок по отно-
шению к женщинам и мужчинам на на-
мерения участвовать в разных формах 
коллективной активности по помощи 
пострадавшим от ДН, опосредованных 
через переживание гнева и оценку само-
эффективности.

Цель настоящего исследования — из-
учить вклад просоциальной идентично-
сти и амбивалентных предубеждений в 
коллективную активность по помощи 
пострадавшим от ДН, опосредованный 
через самоэффективность и гнев. В ис-
следовании была эмпирически проте-
стирована модель, которая включала 
коллективную активность в качестве 
зависимой переменной, просоциаль-
ную идентичность, доброжелательное 
и враждебное отношение к женщинам и 
мужчинам в качестве предикторов, гнев 
и самоэффективность в качестве меди-
аторов, пол, доход, образование и субъ-
ективный социально-экономический 
статус в качестве контрольных пере-
менных (рис. 1). Включение контроль-
ных переменных обусловлено резуль-
татами исследований, показывающих, 
что люди разного социального статуса 
(образование, доход, пол) демонстриру-
ют различия в отношении к ДН и готов-
ности к участию в коллективной актив-
ности [15; 27; 33].
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Метод
Процедура исследования. Респон-

денты участвовали в 2 независимых он-
лайн-опросах. Рекрутинг производился 
на сервисе Яндекс.Толока за небольшое 
денежное вознаграждение. Респонденты 
были проинструктированы о процедуре 
и цели исследования, давали информи-
рованное согласие на участие, заполняли 
методики для измерения ингрупповой 
идентификации с группами, занимаю-
щимися помощью пострадавшим от ДН, 
амбивалентных установок по отноше-
нию к женщинам или мужчинам, отвеча-
ли на вопросы, направленные на оценку 
самоэффективности по изменению поло-
жения группы женщин или мужчин, по-
страдавших от ДН, гнева по отношению 
к положению целевой группы, а также на 
измерение готовности участвовать в раз-
личных формах коллективной активно-
сти по помощи пострадавшим.

Выборка. В исследовании, посвящен-
ном изучению готовности помогать по-
страдавшим от ДН женщинам, приняли 
участие 323 (55% женщин) россиянина от 
18 до 78 лет (M = 36,63; SD = 12,15). В ис-
следовании, посвященном изучению го-

товности помогать пострадавшим от ДН 
мужчинам, — 267 (53% женщин) россиян 
от 18 до 64 лет (M = 35,46; SD = 10,32).

Методики исследования:
1. Просоциальная идентичность из-

мерялась с помощью адаптированной 
методики оценки ингрупповой иден-
тификации К. Лича и др. [2; 26]. Мето-
дика включает 9 утверждений (α Крон-
баха = 0,90 в Исследовании 1 и 0,92 в 
Исследовании 2), например, «Принад-
лежность к группе, которая помогает 
женщинам/мужчинам, пострадавшим 
от домашнего насилия, делает меня 
счастливым». Респонденты отмечали 
степень согласия по 5-балльной шкале 
(1 — абсолютно не согласен, 5 — абсо-
лютно согласен).

2. Амбивалентный сексизм измерялся 
при помощи адаптированной методики 
П. Глика и С. Фиск [1; 19]. Шкала враж-
дебного сексизма включает 6 утвержде-
ний (α = 0,85), шкала доброжелательно-
го сексизма — 6 утверждений (α = 0,88). 
Респонденты отмечали степень согласия 
по 6-балльной шкале (0 — совершенно не 
согласен, 5 — совершенно согласен).

Рис. 1. Модель исследования 
Примечание. ССЭС — субъективный социально-экономический статус.
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3. Амбивалентные установки по 
отношению к мужчинам измерялись 
при помощи адаптированной методи-
ки П. Глика и С. Фиск [7; 20]. Шкалы 
враждебного отношения (α = 0,75) и до-
брожелательного отношения (α = 0,85) 
к мужчинам включают 6 утверждений 
каждая. Респонденты отмечали степень 
согласия по 6-балльной шкале (0 — со-
вершенно не согласен, 5 — совершенно 
согласен).

4. Самоэффективность по изменению 
ситуации измерялась при помощи вопро-
са «В какой степени Вы можете повли-
ять на улучшение положения женщин/
мужчин, пострадавших от домашнего на-
силия?» [39]. Респондентов просили от-
ветить по 5-балльной шкале (1 — совсем 
нет, 5 — очень сильно).

5. Гнев по отношению к ситуации 
измерялся при помощи вопроса «По-
думайте о положении женщин/мужчин, 
пострадавших от домашнего насилия в 
обществе. В какой степени Вы испыты-
ваете гнев, когда думаете об этом?» [36]. 
Респондентов просили ответить по 
5-балльной шкале (1 — совсем нет, 5 — 
очень сильно).

6. Намерение участвовать в коллек-
тивной активности по помощи постра-
давшим от ДН измерялось при помощи 
серии вопросов: «Насколько Вы гото-
вы: 1) Перечислять пожертвования в 
организации, которые занимаются по-
мощью [...]; 2) Подписывать коллек-
тивные петиции [...]; 3) Обсуждать с 
членами семьи и друзьями вопросы, 
связанные с помощью [...]; 4) Участво-
вать в общественных движениях, на-
правленных на помощь […]». Респон-
денты отмечали степень готовности по 

7-балльной шкале (1 — абсолютно не 
готов, 7 — абсолютно готов).

7. Социально-демографические ха-
рактеристики включали вопросы о поле 
(1 = женщина, 2 = мужчина), образо-
вании (1 — начальное, 7 — два и более 
высших образования), доходе (1 — «ме-
нее 15000 руб.», 14 — «более 200000 руб.»), 
субъективном социально-экономическом 
статусе респондентов, например «Где бы 
Вы поместили себя на лестнице, где на 
самом верху находятся наиболее успеш-
ные люди, в самом низу находятся люди в 
худшем положении, чтобы проиллюстри-
ровать свое положение по сравнению с 
другими людьми в России?» (1 — в самом 
низу, 11 — на самом верху) [40].

Результаты
В таблице представлены описатель-

ные статистики и корреляции между пе-
ременными. Результаты корреляционно-
го анализа (метод Спирмена1) показали, 
что намерения к участию во всех формах 
коллективной активности по помощи 
пострадавшим от ДН положительно свя-
заны друг с другом, с просоциальной 
идентичностью, самоэффективностью и 
переживанием гнева.

Готовность участвовать
в коллективной активности
по помощи женщинам, пострадавшим
от домашнего насилия
Модель вклада просоциальной иден-

тичности, враждебного и доброжела-
тельного сексизма, самоэффективности 
и гнева в намерения к участию в разных 
формах коллективной активности по по-
мощи пострадавшим женщинам тести-
ровалась при помощи моделирования 

1 Так как пол в данном исследовании является бинарной переменной и измеряется при помощи номи-
нальной шкалы, для оценки связей между полом и другими переменными использованы бисериальные 
коэффициенты корреляции.
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структурными уравнениями методом 
частичных наименьших квадратов (PLS-
SEM)2 в программе SmartPLS 4 [31]. Мо-
дель показала удовлетворительное соот-
ветствие данным (SRMRestimated = 0,069; 
SRMRsaturated = 0,061; R2 = 0,40 для по-
жертвований, 0,29 для петиций, 0,27 для 
обсуждения проблемы, 0,33 для социаль-
ных движений) [23]. Результаты модели 
представлены на рис. 2.

Просоциальная идентичность и са-
моэффективность вносят значимый 
положительный вклад в готовность к 
участию во всех формах коллективной 
активности по помощи пострадавшим 
женщинам (пожертвования, петиции, 
обсуждение проблемы, социальные дви-
жения). Гнев вносит положительный 
вклад только в намерения совершать 
пожертвования. Враждебный сексизм 
вносит отрицательный вклад в намере-

ния совершать пожертвования, добро-
желательный сексизм — подписывать 
петиции и обсуждать проблему помощи 
пострадавшим женщинам. Пол вносит 
отрицательный вклад3 в намерения под-
писывать петиции и обсуждать пробле-
му, образование — отрицательный вклад 
в намерения подписывать петиции, об-
суждать проблему и участвовать в соци-
альных движениях по помощи постра-
давшим женщинам.

Анализ непрямых эффектов проде-
монстрировал, что просоциальная иден-
тичность вносит непрямой положитель-
ный вклад во все формы коллективной 
активности по помощи пострадавшим 
женщинам через самоэффективность: об-
суждение проблемы (β = 0,07, p = 0,025), 
пожертвования (β = 0,12, p < 0,001), пе-
тиции (β = 0,08, p = 0,009) и социальные 
движения (β = 0,12, p < 0,001).

Рис. 2. Прямые эффекты модели готовности помогать пострадавшим 
от домашнего насилия женщинам 

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; ns – не значимо

2 Аналитическая стратегия включала бутстреп-процедуру с использованием ресэмплинга n = 5000 и скор-
ректированных доверительных интервалов.
3 Отрицательный вклад пола свидетельствует о том, что мужчины в меньшей степени готовы участвовать 
в представленных формах коллективной активности.
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Готовность участвовать
в коллективной активности
по помощи мужчинам, пострадавшим
от домашнего насилия
Модель готовности помогать постра-

давшим мужчинам показала удовлет-
ворительные показатели пригодности: 
SRMRestimated = 0,079; SRMRsaturated = 0,072; 
R2 = 0,47 для пожертвований, 0,41 для пе-
тиций, 0,39 для обсуждения проблемы, 
0,51 для социальных движений [23]. Ре-
зультаты представлены на рис. 3.

Просоциальная идентичность и само-
эффективность вносят значимый поло-
жительный вклад в готовность к участию 
во всех формах коллективной активно-
сти по помощи пострадавшим мужчинам 
(пожертвования, петиции, обсуждение 
проблемы, социальные движения). Гнев 
вносит положительный вклад в намере-
ния участвовать в обсуждении пробле-
мы, совершать пожертвования и подпи-
сывать петиции.

Доброжелательные установки по отно-
шению к мужчинам вносят отрицательный 
вклад в намерения подписывать коллек-
тивные петиции по помощи пострадав-
шим от ДН мужчинам. При этом эффекты 
враждебных установок не значимы.

Анализ социо-демографических ха-
рактеристик показал, что пол вносит от-
рицательный вклад4 в намерения подпи-
сывать петиции.

Анализ непрямых эффектов проде-
монстрировал, что просоциальная иден-
тичность вносит непрямой положитель-
ный вклад в намерения участвовать во 
всех формах коллективной активности 
по помощи пострадавшим мужчинам 
через самоэффективность: обсуждение 
проблемы (β = 0,10, p = 0,002), пожерт-
вования (β = 0,18, p < 0,001), петиции 
(β = 0,12, p < 0,001) и социальные движе-
ния (β = 0,22, p < 0,001). Просоциальная 
идентичность вносит непрямой положи-
тельный вклад в намерения участвовать 

4 Мужчины в меньшей степени готовы участвовать в представленных формах коллективной активности.

Рис. 3. Прямые эффекты модели готовности помогать пострадавшим 
от домашнего насилия мужчинам

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001, ns – не значимо
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в большинстве форм коллективной ак-
тивности через гнев: обсуждение пробле-
мы (β = 0,05, p = 0,011), пожертвования 
(β = 0,04, p = 0,022) и петиции (β = 0,04, 
p = 0,034).

Обсуждение результатов
Представленное исследование на-

правлено на изучение роли просоци-
альной идентичности, амбивалентных 
предубеждений по отношению к жен-
щинам и мужчинам, гнева и самоэф-
фективности в намерениях участвовать 
в коллективной активности по помощи 
женщинам и мужчинам, пострадавшим 
от домашнего насилия.

Результаты продемонстрировали, что 
просоциальная идентичность и самоэф-
фективность вносят наиболее стабиль-
ный вклад в намерения участвовать во 
всех формах коллективной активности 
по помощи пострадавшим от ДН. Люди, 
которые считают принадлежность к 
помогающим группам важной частью 
самоопределения, будут с большей го-
товностью участвовать в помощи постра-
давшим. Полученные результаты согла-
суются с зарубежными и отечественными 
исследованиями коллективной активно-
сти [5; 13; 38]. Другим важным фактором 
является самоэффективность, то есть 
вера в возможность повлиять на ситуа-
цию. Россияне, которые верят в возмож-
ность улучшения положения пострадав-
ших от ДН, будут с большей готовностью 
участвовать в различных формах помо-
щи, что также соотносится с результата-
ми прошлых исследований [5; 13; 38; 39].

Эффекты гнева, враждебных и до-
брожелательных установок по от-
ношению к женщинам и мужчинам 
продемонстрировали различающиеся 
результаты. Переживание гнева пред-
сказывало только намерения совершать 
пожертвования для помощи пострадав-

шим женщинам, а в отношении помо-
щи пострадавшим мужчинам — обсуж-
дение проблемы, подписание петиций 
и совершение пожертвований. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о 
том, что аффективная реакция на не-
справедливость в виде гнева играет не 
универсальную роль в готовности к по-
могающему поведению. Прошлые ис-
следования обнаружили значимую роль 
надежды на изменение ситуации, кото-
рая вносит независимый от гнева вклад 
в коллективную активность [36].

Анализ непрямых эффектов показал, 
что просоциальная идентичность вно-
сит непрямой положительный вклад во 
все формы коллективной активности 
по помощи пострадавшим от ДН, опос-
редованный через самоэффективность. 
Люди, которые осознают значимость 
своей принадлежности к помогающим 
группам, склонны оценивать свои воз-
можности для изменения ситуации на 
более высоком уровне, возможно, из-за 
воспринимаемой социальной поддерж-
ки и доступных группе ресурсов [22], 
что, в свою очередь, предсказывает го-
товность к коллективной активности 
[13; 38; 39]. Просоциальная идентич-
ность также вносит непрямой положи-
тельный вклад в намерения участвовать 
в обсуждении проблемы, пожертвова-
ниях и подписании петиций по помощи 
пострадавшим от ДН мужчинам, опос-
редованный через переживание гнева. 
Люди, для которых важна принадлеж-
ность к помогающим группам, будут бо-
лее чувствительны к несправедливости 
положения групп, которым оказывается 
помощь, испытывать гнев, который, в 
свою очередь, может побуждать к кол-
лективным действиям [13; 30; 36; 38].

Враждебный сексизм как комплекс 
негативных установок по отношению 
к женщинам напрямую подрывает го-
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товность совершать денежные пожерт-
вования для помощи женщинам, по-
страдавшим от ДН. Люди, враждебно 
настроенные по отношению к женщинам, 
склонны верить в то, что последние стре-
мятся получать преимущества и власть, 
устанавливая контроль над мужчинами 
[1]. Метааналитические исследования 
показывают, что враждебные установ-
ки напрямую связаны с антипатией к 
женщинам вообще и пострадавшим от 
ДН женщинам в частности [2; 15]. При 
этом результаты настоящего исследова-
ния обнаружили, что вклад враждебных 
установок по отношению к мужчинам в 
коллективную активность по помощи 
пострадавшим от ДН мужчинам не зна-
чим. Возможно, размышление о наси-
лии в отношении мужчин расходится с 
традиционными представлениями о их 
высоком статусе в социальной иерархии, 
что может нивелировать эффект враж-
дебных установок в готовности оказы-
вать им помощь.

Доброжелательный сексизм напря-
мую подрывает готовность подписы-
вать петиции и обсуждать проблемы, 
связанные с помощью женщинам, по-
страдавшим от ДН. Содержание добро-
желательных сексистских установок 
сводится к позитивному отношению к 
женщинам, следующим традиционным 
гендерным ролям [1]. Однако отклоне-
ние от традиционных норм может вести 
к негативному отношению к женщинам, 
нарушающим традиции, включая си-
туации домашнего насилия [25]. Стол-
кновение с информацией о ДН может 
представлять угрозу о справедливости 
мира и стабильности системы соци-
альных и гендерных отношений и вы-
зывать тревогу, для совладания с кото-
рой люди могут прибегать к различным 
стратегиям рационализации насилия, 
включая обвинение пострадавших [4]. 

В частности, доброжелательные уста-
новки по отношению к женщинам могут 
быть связаны с размышлениями о том, 
что «хорошие жены» насилию не под-
вергаются, и предсказывать меньшую 
симпатию к пострадавшим и низкую 
готовность им помогать [15]. Добро-
желательные установки по отношению 
к мужчинам вносят негативный вклад 
в готовность подписывать петиции по 
помощи пострадавшим от ДН муж-
чинам. Традиционное распределение 
социальных ролей закрепляет за муж-
чинами роли защитника [1; 15]. Муж-
чины, которые сообщают об опыте ДН, 
могут выступать в качестве угрозы тра-
диционным гендерным нормам, стал-
киваться с негативным отношением и 
стигматизацией и получать меньшую 
поддержку и помощь [35].

Анализ социально-демографических 
характеристик показал, что пол и об-
разование вносили негативный вклад 
в готовность к отдельным формам кол-
лективной активности по помощи по-
страдавшим. В частности, мужчины в 
меньшей степени готовы участвовать в 
обсуждении проблемы помощи постра-
давшим женщинам, а также подписывать 
петиции по помощи обеим целевым груп-
пам. Результаты согласуются с прошлы-
ми исследованиями [14]. Образование 
вносило негативный вклад в намерения 
подписывать петиции, обсуждать про-
блему и участвовать в социальных дви-
жениях по помощи женщинам, постра-
давшим от ДН. Недавнее исследование 
коллективной активности показало, что 
уровень образования отрицательно свя-
зан с участием в коллективных действи-
ях (например, протестах, демонстрациях, 
подписании петиций и пожертвованиях) 
[33]. Данная связь может косвенно ука-
зывать на роль возраста: в коллективных 
действиях чаще участвуют более моло-
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дые люди с неоконченным высшим обра-
зованием [33].

Представленное исследование по-
зволило протестировать в российском 
контексте двухкамерную модель коллек-
тивной активности (Dual Chamber Model 
of Collective Action), разработанную Ван 
Зомереном и Агостини [13] и расширяю-
щую модель SIMCA [38]. Настоящее ис-
следование также позволило дополнить 
поле отечественных исследований кол-
лективной активности [5], сместив фокус 
на просоциальную коллективную актив-
ность по помощи социально уязвимым 
группам населения. Тем не менее работа 
обладает рядом ограничений. Во-первых, 
в работе не измерялась идентифика-
ция с группами женщин или мужчин, 
пострадавших от ДН. Несмотря на то, 
что результаты исследований отмечают 
бóльший вклад просоциальной идентич-
ности5 в коллективную активность по 
сравнению с идентификацией с группой, 
которой оказывается помощь [13; 38], по-
следняя может усиливать связи между 
предикторами модели и намерениями 
участвовать в коллективной активности. 
Для уточнения взаимодействия эффек-
тов идентичности дальнейшая траекто-
рия исследований помощи пострадав-
шим от ДН должна включать контроль 
опыта пережитого насилия и идентифи-
кацию с группами пострадавших. Во-
вторых, в исследовании не был реализо-
ван мультигрупповой анализ, который 
позволил бы сравнить разницу эффектов 
модели для разных групп респондентов 
(в частности, для мужчин и женщин по 
отдельности), а также не был проведен 
анализ представлений о целевых груп-
пах женщин и мужчин, пострадавших от 
ДН. Несмотря на значимый вклад пола 

в готовность участвовать в различных 
формах коллективной активности по 
помощи пострадавшим, остается откры-
тым вопрос о разнице восприятия пред-
ставителей целевых групп мужчинами и 
женщинами. В дальнейших исследова-
ниях восприятия гендерного насилия и 
предикторов помощи пострадавшим не-
обходимо проводить мультигрупповой 
анализ для уточнения исследуемых эф-
фектов для респондентов-мужчин и ре-
спондентов-женщин. В-третьих, в данном 
исследовании в качестве конструктов мо-
ральных оснований использованы пред-
убеждения по отношению к женщинам 
и мужчинам. В будущих исследованиях, 
направленных на изучение роли мораль-
ных факторов в коллективной актив-
ности, необходимо исследовать другие 
моральные переменные, например, мо-
ральные основания и моральные черты 
[8; 9]. В-четвертых, в исследовании был 
изучен вклад гнева (как аффективной 
реакции на несправедливость) и само-
эффективности; в будущих исследовани-
ях необходимо включать другие эмоции 
(надежда), когнитивные аспекты воспри-
ятия несправедливости, а также измере-
ния групповой эффективности, которые 
вносят независимый вклад в готовность к 
коллективным действиям [36; 38; 39].

Выводы
На основе результатов настоящего 

исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Просоциальная идентичность и 
самоэффективность вносят стабильный 
вклад в готовность участвовать во всех 
формах коллективной активности по по-
мощи женщинам и мужчинам, постра-
давшим от ДН.

5 Politicized identity, т.е. идентификацией с конкретным социальным движением или группой активистов.
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2. Переживание гнева как аффектив-
ной реакции на несправедливость пред-
сказывает намерения к совершению де-
нежных пожертвований (для помощи 
обеим целевым группам), обсуждению 
проблемы и подписанию петиций (для 
помощи пострадавшим мужчинам).

3. Просоциальная идентичность вно-
сит непрямой положительный вклад в 
намерение помогать пострадавшим от 
ДН женщинам и мужчинам, опосредо-
ванный через самоэффективность (для 

обеих групп) и переживание гнева (толь-
ко для группы пострадавших мужчин).

4. Враждебный сексизм напрямую 
подрывает намерения россиян к совер-
шению денежных пожертвований для 
помощи женщинам, пострадавшим от 
ДН. Доброжелательные установки на-
прямую подрывают намерения к подпи-
си петиций (для помощи обеим целевым 
группам) и к обсуждению проблем, свя-
занных с помощью пострадавшим от ДН 
женщинам.
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