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В ранее опубликованном сообщении 
(Рассказова, Тхостов, Емелин, 2014) описаны 
представления об определениях, структуре и 
функциях термина «идентичность», рассмат-
риваемого в философии и биоэтике как отра-
жение самотождественности и потребности в 
идентичности (как потребность в поиске уни-
кальной аутентичности, потребность в улуч-
шении себя и как потребность в социальном 
признании своей идентичности). В рамках 
социологических вариантов понимания иден-
тичности (структурного символического ин-
теракционизма и теории идентичности 
Ш. Страйкера, 2007) рассмотрены феномены 
активности в поисках и в формировании 
идентичности, зависимость соотношения 
компонентов в структуре идентичности от 
вовлеченности в те или иные социальные от-
ношения и влияния этих компонентов на вы-
бор субъектом своей роли в конкретной си-
туации. Описан психологический аспект 
субъективной важности поиска идентичности. 
Обосновано предположение о наличии едино-
го конструкта, стоящего за каждой из субъек-
тивных оценок разных ответов на вопрос 

«Кто Я» классической методики М. Куна и 
Т. МакПартленда, независимо от объекта 
оценки (конкретной идентификации). Пред-
ставлен вывод о понимании идентичности как 
переживания самотождественности, являю-
щимся едином основании разных подходов 
исследования идентичности. Показано, что 
такое переживание может задаваться как 
чувством принадлежности чему-то или кому-
то, так и чувством обладания некоторым ка-
чеством. 

Описаны основные положения организа-
ции, дизайна, гипотез, методов и методик ис-
следования, направленного на выявление ро-
ли оценки человеком важности и достижения 
завершенности, развития и социального при-
знания своей идентичности в категориях ва-
лентности, значимости, психологической цен-
тральности и социального признания кон-
кретных идентификаций, а также в психоло-
гическом благополучии и совладающем пове-
дении, основанные на материалах ранее вы-
полненных исследований коллектива авторов 
(Рассказова, Тхостов, 2012; Рассказова с со-
авт., 2013). 
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Для выборки исследования (nобщ = 231), 
представленной студентами психологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (n1 = 
143) и взрослыми жителями г. Москвы (n2 = 
88), подробно описаны структура и алгоритм 
применения в исследовании батареи психоди-
агностических методик (разработанная авто-
рами статьи оригинальная методика «Шкала 
ценности и достижения общей идентичности»; 
модифицированная авторами статьи методика 
«Кто Я?»; скрининговая шкальная методика 
оценки субъективного переживания счастья; 
методика диагностики совладающего поведе-
ния COPE; опросник выраженности психопа-
тологической симптоматики SCL-90R).  

В настоящей публикации представлены 
основные результаты исследования, обрабо-
танные с помощью компьютерного пакета 
статистических программ SPSS ver.17.0. 

 
Измерение ценности и достижения 
идентичности: описательная 
статистика и разработка шкал 
Структура методики «Шкала ценности и 

достижения идентичности» исследовалась 
следующим образом. Во-первых, с целью вы-
явления общих паттернов взаимосвязей суб-
шкал ценности и достижения проводился 
корреляционный анализ баллов, полученных 
по пунктам каждой субшкалы раздельно. Во-
вторых, с целью проверки соответствия эмпи-
рических данных представленным в теорети-
ческой модели трем аспектам ценности и дос-
тижения идентичности по результатам корре-

ляционного анализа проводились две проце-
дуры эксплораторного факторного анализа 
(отдельно для субшкал ценности и достиже-
ния). В-третьих, рассчитывались описатель-
ная статистика полученных результатов по 
пунктам и субшкалам, надежность-
согласованность (для субшкал) и проводилось 
сравнение разных аспектов ценности и дос-
тижения идентичности у взрослых москвичей, 
отличающихся по полу и возрасту. 

В обеих выборках наиболее тесно связан-
ными между собой оказались оценки важно-
сти пунктов «Оставаться «собой» и «Знать, 
кто Вы», а также «Изменять себя» и «Найти 
свой талант» (табл. 1). При этом важность со-
циального признания идентичности была свя-
зана с изменением себя и поиском своего та-
ланта, однако значения коэффициентов кор-
реляций ниже, чем в других случаях. 

Данные корреляционного анализа свиде-
тельствуют о том, что ценности завершенно-
сти, развития и социального признания иден-
тичности представляют собой различные ее 
аспекты. С целью подтверждения такого 
предположения о такой структуре на сле-
дующем этапе проводился эксплораторный 
факторный анализ (метод главных компонент, 
вращение Варимакс) с фиксированным чис-
лом факторов (табл. 2). Полученное трехфак-
торное решение объясняло 84,9 % дисперсии 
данных в выборке студентов и 85,5 % диспер-
сии данных в выборке взрослых; при этом 
факторные нагрузки полностью соответство-
вали нашим предположениям о трех аспектах 

Таблица 1  
Матрица корреляции баллов по пунктам субшкалы ценности общей идентичности 

Утверждения методики «Шкала ценности и достижения 
идентичности» 

О
ст

ав
ат

ьс
я 

 
«с

об
ой

» 

Зн
ат

ь,
 к

то
 В

ы
 

И
зм

ен
ят

ь 
се

бя
 

Н
ай

ти
 т

ал
ан

т 

П
ри

зн
ан

ие
  

со
 с

то
ро

ны
  

др
уг

их
 

Оставаться «собой» в любой ситуации 1,00 0,49** 0,23** 0,13 0,03 
Знать, кто Вы, какой Вы на самом деле 0,57** 1,00 0,38** 0,42** 0,19* 
Изменять себя, развиваясь и становясь лучше 0,38** 0,49** 1,00 0,71** 0,29** 
Найти свой настоящий талант, «раскрыть» себя 0,53** 0,40** 0,63** 1,00 0,41** 
Признание со стороны других людей того, что Вам важно, 
того, кто Вы, какой Вы 0,15 0,39** 0,32** 0,25* 1,00 

Прим. 1. Выше диагонали матрицы представлены значения коэффициентов корреляции в выборке 
студентов, ниже диагонали – в выборке взрослых.  

2. Полужирным шрифтом выделены корреляции, различия по которым между выборками значимы 
(Z = –3,34, p<0,01). 

3. Формулировки вопросов в столбцах представлены в конспективном виде. 
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субъективной ценности идентичности. В со-
ответствии с полученными данными шкалы 
важности завершенности и развития идентич-
ности рассчитывались как среднее значение 
показателей входящих в них пунктов. 

Интересно, что в отличие от оценок цен-
ности (важности) идентичности, оценки ее 
достижения значительно менее дифференци-
рованы, представляя по результатам как кор-
реляционного, так и факторного анализа еди-
ный конструкт у взрослых (корреляции между 
пунктами r=0,48-0,67, p<0,01, значение альфа 
Кронбаха – 0,87) и близкий к единому у сту-
дентов (альфа Кронбаха 0,77). В исследова-
тельских целях для сравнения ценности от-
дельных аспектов идентичности и их дости-
жения по аналогии с представлениями о трех 
аспектах ценности идентичности были рас-
считаны показатели по трем аспектам дости-
жения идентичности. 

Студенты и взрослые оценивали важ-
ность завершенности и развития идентично-
сти выше, чем важность ее социального при-
знания (в среднем 8,3–9,0 баллов по сравне-
нию с 7,3–7,5 баллами по десятибалльной 
шкале соответственно). Достижение завер-
шенности, развития и признания идентично-
сти оценивалось чуть выше среднего по шка-
ле (составлявшего в обеих выборках от 5,5 до 
6,8 баллов). Выборки студентов и взрослых 
отличались значимо лишь по возрасту, одна-
ко в столь разновозрастных группах, как и в 
целом по выборке, значения важности и дос-
тижения идентичности с показателем возрас-
та не коррелировали. Учитывая преоблада-

ние в выборке студентов девушек, исследо-
вание различий важности и достижения 
идентичности у мужчин и женщин проводи-
лось только в выборке взрослых, однако ген-
дерных различий ни по одному из парамет-
ров не было выявлено. 

Во всех случаях распределения ответов 
ценности и достижения идентичности отли-
чаются от нормального (как по критерию 
Колмогорова-Смирнова, p<0,05, так и при 
анализе асимметрии и эксцесса). Так, по всем 
аспектам ценности идентичности отмечаются 
выраженная левосторонняя асимметрия и по-
ложительный эксцесс, т. е. испытуемые 
склонны высоко оценивать важность закон-
ченности, развития и социального признания 
своей идентичности и для них характерно да-
вать одинаковые высокие оценки по этим 
пунктам. По всем аспектам достижения иден-
тичности распределение показателей в обеих 
выборках приближается к нормальному, от-
личаясь небольшой левосторонней асиммет-
рией (за исключением показателя достижения 
завершенности идентичности у взрослых, 
распределение которого характеризуется вы-
раженным положительным эксцессом). Таким 
образом, люди более склонны оценивать об-
ретение, поиски и социальное признание сво-
ей идентичности как исключительно важные 
для них, и более критично относятся к собст-
венным успехам. При этом следует отметить, 
интерпретация особенностей распределений 
затруднена ввиду того, что стимульный мате-
риал субшкал представлен 1–2 пунктами и 
требуют увеличения. 

Таблица 2  
Структура и состав главных компонент по пунктов субшкалы ценности общей идентичности 

(по результатам метода главных компонент с Варимакс-вращением) 

Аспекты ценности идентификации 

Компоненты структуры идентификации 
Важность завер-

шенности Важность развития Важность признания 

Студен-
ты 

Взрос-
лые 

Студен-
ты 

Взрос-
лые 

Студен-
ты 

Взрос-
лые 

Оставаться «собой» в любой ситуации 0,05 0,31 0,91 0,88 -0,06 –0,07 
Знать, кто Вы, какой Вы на самом деле 0,30 0,21 0,78 0,78 0,16 0,40 
Изменять себя, развиваясь и становясь 
лучше 0,91 0,85 0,19 0,19 0,06 0,25 

Найти свой настоящий талант, «рас-
крыть» себя 0,87 0,86 0,14 0,31 0,27 0,04 

Признание со стороны других людей 
того, что Вам важно, того, кто Вы, ка-
кой Вы 

0,20 0,16 0,04 0,10 0,97 0,95 

Значения коэффициента  
Альфа Кронбаха 0,65 0,72  0,83 0,77 – – 
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Связь важности и достижения 
идентичности 
Показатели важности и достижения од-

них и тех же аспектов идентичности слабо 
или умеренно коррелируют между собой (ко-
эффициенты корреляции составляли 0,19–
0,33) и слабее связаны либо вовсе не связаны 
с другими аспектами идентичности (табл. 3). 
Иными словами, в соответствии с исходной 
гипотезой, важность идентичности не сводит-
ся к оценкам ее достижения; однако, возмож-
но, что важность способствует достижению 
соответствующих аспектов идентичности за 
счет прикладывания человеком больших уси-
лий в этой области. 

 
Важность завершенности идентичности 
как фактор субъективных оценок 
конкретных идентификаций 
На следующем этапе исследования про-

водился анализ модераций (Chaplin, 2007). 
Задачей анализа модераций является выявле-
ние как непосредственного вклада независи-
мых переменных в дисперсию зависимой пе-
ременной, так и оценка влияния их взаимо-
действия (т. е. ответ на вопрос, меняется ли 
действие одной из независимых переменных 
в зависимости от другой независимой пере-
менной).  

Этот основанный на регрессионном ана-
лизе метод обработки данных проводился для 
проверки гипотезы о зависимости субъектив-
ных оценок человеком своих конкретных 
идентификаций не только от субъективной 
завершенности и развития общей идентично-
сти, но и от их важности для человека. В ка-

честве зависимых переменных выступали 
субъективные оценки человеком своих кон-
кретных идентификаций (валентность, значи-
мость, психологическая центральность, соци-
альное признание) и мера их нестабильности 
(несогласованности).  

На первом шаге иерархической регрессии 
в качестве независимых переменных добавля-
лись важность и достижение некоторого ас-
пекта идентичности (например, завершенно-
сти идентичности), на втором шаге к ним до-
бавлялся их продукт (произведение центриро-
ванных независимых переменных) как мера 
взаимодействия между ними. Если на втором 
шаге наблюдалось значимое изменение вели-
чины доли объясняемой дисперсии зависимой 
переменной (ΔR2), то делался вывод о влия-
нии достижения некоторого аспекта идентич-
ности на оценку конкретных идентификаций, 
опосредованным важностью этого аспекта для 
человека.  

Анализ модераций проводился отдельно в 
выборках студентов и взрослых испытуемых. 
В соответствии с существующими для этого 
метода рекомендациями (Chaplin, 2007) все 
независимые переменные перед началом ана-
лиза были центрированы для стабилизации 
коэффициентов регрессионного уравнения. 

В выборке студентов средняя валент-
ность, значимость и психологическая цен-
тральность конкретных идентификаций зави-
села от того, насколько для них важна завер-
шенная идентификация, но не от ее субъек-
тивного завершения (табл. 4). Кроме того, от-
мечалось влияние взаимодействия факторов 
важности и завершенности идентичности. На 

Таблица 3  
Матрица интеркорреляции показателей важности и достижения завершенности,  

развития и социального признания идентичности в выборках студентов и взрослых 

В
ы

бо
рк

и 

Параметры достижения  
идентичности 

Параметры важности идентичности 

Важность завер-
шенности иден-

тичности 

Важность разви-
тия идентичности 

Важность соци-
ального призна-

ния идентичности 

С
ту

де
нт

ы
 Завершенность идентичности 0,30** –0,07 0,04 

Развитие идентичности 0,00 0,22** 0,13 

Социальное признание идентичности 0,19* 0,12 0,26** 

В
зр

ос
лы

е 

Завершенность идентичности 0,33** 0,06 0,12 

Развитие идентичности 0,24* 0,19 0,10 

Социальное признание идентичности 0,22* 0,07 0,25* 
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рис. 1, а приведен пример такого взаимодей-
ствия в отношении валентности оценок иден-
тификаций. Схожие, но более ясные результа-
ты получены в отношении психологической 
центральности: достижение завершенности 
идентичности способствует позитивной оцен-
ке идентификаций и оценке идентификаций 
как важных только в случае, если эта завер-
шенность идентичности важна для самого че-
ловека.  

В отношении значимости конкретных 
идентификаций картина была иной (рис. 1, б): 
если завершение идентичности было субъек-
тивно важно для испытуемого, то он чаще 
думал о своих конкретных идентификациях 
независимо от достижения этой завершенно-
сти; если же оно не было важным, то дости-

жение завершенности способствовало чуть 
более частым мыслям об идентификациях. 

У взрослых испытуемых валентность 
конкретных идентификаций зависела лишь от 
достижения завершенной идентичности 
(шаг 1: β=0,22, p<0,06, R2=0,055, p<0,10, на 
уровне тенденции), а психологическая цен-
тральность (важность) конкретных идентифи-
каций была связана с важностью завершенной 
идентичности в целом (шаг 1: β=0,22, p<0,05, 
R2=0,096, p<0,05). Эффектов взаимодействия 
факторов важности и достижения завершен-
ности идентичности выявлено не было. 

Дополнительный интерес вызывал во-
прос: сказываются ли ценность и достижение 
идентичности на устойчивости субъективных 
оценок конкретных идентификаций? Иными 

  
а) б) 

Рис. 1: а – график зависимости средней валентности оценок конкретных идентификаций от важности 
и от достижения завершенности идентичности; б –  график зависимости средней значимости оценок 

 конкретных идентификаций от важности и от достижения завершенности идентичности 
 

Таблица 4 
Вклад важности и достижения завершенности идентичности (ЗИ) в оценке конкретных идентификаций 

в выборке студентов (результаты анализа модераций) 

Независимые переменные 
в модели 

Зависимая переменная 
Валентность 
конкретных 

идентификаций 

Значимость 
конкретных 

идентификаций 

Психологическая  
центральность 

конкретных идентификаций 
β ΔR2 β ΔR2 β ΔR2 

Шаг 1. 
1. Достижение ЗИ  
2. Важность ЗИ   

 
0,07 
0,17* 

0,042* 
 
0,05 
0,22* 

0,057* 
 
0,10 
0,19* 

0,057* 

Шаг 2. 
1. Достижение ЗИ  
2. Важность ЗИ  
3. Взаимодействие дости-
жения ЗИ и важности ЗИ 

 
0,08 
0,26** 
 
0,21* 

0,037* 

 
0,06 
0,30** 
 
0,19* 

0,030* 

 
0,12 
0,33** 
 
0,34** 

0,095** 

Примечания. Сокращения и обозначения: ЗИ – «завершенность идентичности»; β – стандартизован-
ный коэффициент регрессионного уравнения; ΔR2 – изменение величины объясняемой дисперсии зависи-
мой переменной (в %); * – p<0,05, ** – p<0,01. 
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словами, способствуют ли высокая субъек-
тивная ценность идентичности и ее достиже-
ние более согласованным оценкам себя в раз-
ных ролях и описаниях? Чтобы предотвратить 
математические артефакты при ответе на этот 
вопрос, требуется выполнить предваритель-
ный контроль вклада средних оценок себя в 
качестве необходимой статистической проце-
дуры (Baird et al., 2006). Для этого на первом 
шаге анализа модераций в модель включалась 
переменная, вклад которой в соответствии с 
гипотезами было важно статистически кон-
тролировать (например, при нестабильности 
оценок валентности конкретных идентифика-
ций в качестве зависимой переменной на пер-
вом шаге выбиралась средняя оценка валент-
ности конкретных идентификаций как незави-
симая переменная; на втором шаге независи-
мые переменные дополнялись ценностью и 
достижением завершенности идентичности, а 
на третьем – взаимодействием факторов цен-
ности и достижения завершенной идентично-
сти). Значимое увеличение доли объясняемой 
дисперсии на втором шаге регрессионного 
анализа при таком алгоритме означает, что 
ценность и достижение завершенной иден-
тичности предсказывают нестабильность в 
оценках валентности конкретных идентифи-
каций, независимо от того, насколько в сред-
нем положительно или отрицательно человек 
их оценивает. 

В выборке студентов единственный зна-
чимый эффект был получен в отношении не-
стабильности в оценках психологической 
центральности (важности) конкретных иден-

тификаций: более согласованными были 
оценки важности у тех испытуемых, которые 
считали, что достигли завершенной идентич-
ности (шаг 2: β = –0,29, p<0,01, ΔR2=0,078, 
p<0,01). В выборке взрослых нестабильность 
в оценках конкретных идентификаций не за-
висела от важности и от достижения завер-
шенной идентичности. 

 
Важность развития идентичности 
как фактор субъективных оценок 
конкретных идентификаций 
У студентов средняя валентность кон-

кретных идентификаций не зависела от важ-
ности и от достижения развития идентично-
сти, но зависела от взаимодействия этих пе-
ременных (табл. 5): достижение развития 
идентичности способствует более положи-
тельным оценкам своих идентификаций толь-
ко в случае, если для человека важно разви-
вать и изменять свою идентичность (рис. 2). 
Важность развития идентичности была оказа-
лась связанной с большей значимостью и 
психологической центральностью в оценках 
конкретных идентификаций, тогда как дости-
жение развития идентичности сказывалось 
только на психологической центральности 
идентификаций. 

У взрослых эмоциональная оценка кон-
кретных идентификаций зависела лишь от 
достижения развития идентичности (шаг 1: 
β=0,21, p<0,06, R2=0,068, p<0,06, на уровне 
тенденции); тогда как значимость в оценках 
конкретных идентификаций была связана с 
важностью развития идентичности (шаг 1: 

Таблица 5 
Вклад важности и достижения развития идентичности в оценке конкретных идентификации в выборке студентов 

(результаты анализа модераций) 

Независимые переменные 
в модели 

Зависимая переменная 
Валентность 
 конкретных 

 идентификаций 

Значимость 
конкретных  

идентификаций 

Психологическая 
центральность конкретных 

идентификаций 
Β ΔR2 β ΔR2 β ΔR2 

Шаг 1. 
1. Достижение РИ  
2. Важность РИ  

 
0,05 
0,13 

0,021 
 
0,07 
0,24* 

0,067* 
 
0,19* 
0,18* 

0,085** 

Шаг 2. 
1. Достижение РИ  
2. Важность РИ 
3. Взаимодействие дости-
жения и важности РИ 

 
0,05 
0,25* 
0,22* 

0,033* 

 
0,07 
0,34** 
0,19 

0,024 

0,20* 
0,24* 
0,11 0,001 

Примечание. Сокращения и обозначения: РИ – «развитие идентификации»; β – стандартизованный ко-
эффициент регрессионного уравнения; ΔR2 – изменение величины объясняемой дисперсии зависимой пе-
ременной (в %); * – p<0,05, ** – p<0,01. 
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β=0,29, p<0,01, R2=0,103, p<0,01). Психологи-
ческая центральность (важность) конкретных 
идентификаций зависела и от важности разви-
тия идентичности (β=0,38, p<0,01), и от дос-
тижения ее развития (β=0,33, p<0,01), но меж-
ду собой эти эффекты были независимы 
(шаг 1: R2=0,283, p<0,01). 

Чем больше студенты уверены, что раз-
вивают и меняют свою идентичность, тем бо-
лее согласованы их эмоциональные оценки 
конкретных идентификаций (шаг 2: β = –0,19, 
p<0,05, ΔR2=0,045, p<0,05), независимо от то-
го, положительно или отрицательно в целом 
они их оценивают. Тот же эффект был выяв-
лен в отношении стабильности оценок кон-
кретной идентификации по их психологиче-
ской центральности (важности): студенты, 
считающие, что им удается развивать и ме-
нять свою идентичность, дают более согласо-
ванные оценки важности конкретных иденти-
фикаций (шаг 2: β = –0,24, p<0,01, ΔR2=0,052, 
p<0,05). 

У взрослых, как и у студентов, уверен-
ность в достижении цели развития идентич-
ности на уровне тенденции связана с более 
согласованными эмоциональными оценками 
своих идентификаций (шаг 2: β = –0,19, 
p<0,01, ΔR2=0,035, p<0,07). Согласованность в 
оценках важности конкретных идентифика-
ций не зависит от важности и достижения 
развития идентичности, но зависит от взаимо-

действия между ними (шаг 3: β = –0,30, 
p<0,05, ΔR2=0,067, p<0,05). 

 
Важность социального признания 
идентичности как фактор 
субъективных оценок конкретных 
идентификаций 
У студентов средняя оценка социального 

признания своих идентификаций зависит 
только от общей уверенности испытуемых в 
том, что им удалось достичь социального 
признания своей идентичности, от того, кто 
они (β=0,19, p<0,05). Однако регрессионная 
модель в целом не достигает необходимого 
уровня значимости (R2=0,041, p<0,06). При 
этом стабильность в оценках социального 
признания конкретных идентификаций от 
субъективной ценности и достижения иден-
тичности не зависит. 

У взрослых средняя оценка социального 
признания своих идентификаций от важности 
и от достижения социального признания сво-
ей идентичности в целом не зависит. При 
этом стабильность в оценках социального 
признания достоверно выше (шаг 2: 
ΔR2=0,072, p<0,01) при более высоком уровне 
достижения социального признания своей 
идентичности (β = –0,20, p<0,05) и более низ-
ком уровне важности этого (β = 0,24, p<0,01). 
В то же время эффекта взаимодействия между 
этими факторами не выявлено.  

 
Важность и достижение идентичности 
как факторы психологического 
благополучия и совладающего 
поведения 
В обеих обследованных выборках дости-

жение различных аспектов идентичности (но 
не их важность) положительно коррелирует с 
оценкой уровня субъективного счастья, хотя 
корреляции эти в выборке взрослых значимо 
выше (p<0,01). У студентов достижение разви-
тия и признания идентичности связано также с 
показателями позитивного переформулирова-
ния (чего не отмечается в выборке взрослых), а 
важность идентичности в целом связана с кон-
центрацией на эмоциях (табл. 6). Поиск соци-
альной поддержки в обеих выборках связан с 
важностью развития идентичности, а у студен-
тов – еще и с важностью ее признания. 

В выборке взрослых отмечается значи-
тельно больше связей важности и достижения 
идентичности с показателями особенностей 
совладающего поведения. Кроме того, для 
них, в отличие от студентов, характерны свя-
зи важности и достижения идентичности с 

 
Рис. 2. График зависимости средней валентности 
оценок конкретных идентификаций от важности 

и от достижения развития идентичности 
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целым комплексом жалоб на психопатологи-
ческие симптомы. Чем более завершенной 
считают испытуемые свою идентичность, тем 
реже в стрессогенной ситуации они прибега-
ют к мысленному и поведенческому уходу от 
проблемы, к концентрации на эмоциях (стра-
тегии, традиционно относимые к «непродук-
тивным») и поиску инструментальной соци-
альной поддержки, и тем чаще они обраща-
ются к юмору и сдерживанию. Достижение 
развития идентичности коррелирует только со 
сдерживанием (как копинг-стратегией), а дос-
тижение социального признания отрицатель-
но связано с планированием. Как и в выборке 
студентов, важность развития идентичности у 
взрослых связана с поиском инструменталь-
ной социальной поддержки. Но у взрослых 
она еще негативно коррелирует с поведенче-
скими стратегиями ухода от проблемы.  

Важность завершенности идентичности у 
взрослых отрицательно связана с подавлени-
ем конкурирующей деятельности и планиро-
ванием. Можно предположить, что важность 
завершенности идентичности с возрастом на-
растает, а склонность к планированию и по-
давлению конкурирующей деятельности сни-
жается. Однако добавление переменной воз-
раста в процедуру анализа показало, что воз-
раст в математической модели оказался не 
связанным ни с одной из трех перечисленных 
переменных. В связи с этим квалификация и 
проверка данного результата требуют даль-
нейших исследований. 

У взрослых важность признания собст-
венной идентичности связана (r=0,26–0,35; 
p<0,05) с целой серией жалоб на психопатоло-
гические симптомы (относящиеся к соматиза-
ции, обсессивно-компульсивным, тревожным, 
депрессивным, паранойяльным). Напротив, 

Таблица 6 
Матрица интеркорреляций показателей важности и достижения идентичности,  

психологического благополучия и совладающего поведения в выборках студентов и взрослых  
В

ы
бо

рк
и 

 

Шкалы методики СОРЕ  
«Психологическое благополучие 

и совладающее поведение» 

Характеристики идентичности  
Важность Достижение  

за
ве

рш
ен

но
ст

и 
ид

ен
ти

чн
ос

ти
 

 р
аз

ви
ти

я 
ид

ен
ти

ч-
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ст
и 

 п
ри

зн
ан

ия
 и

де
н-

ти
чн
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ти

 

за
ве
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ст

и 
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ен
ти

чн
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ти
 

 р
аз

ви
ти

я 
ид

ен
ти

ч-
но

ст
и 

 п
ри

зн
ан

ия
 и

де
н-

ти
чн
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ти

 

С
ту

де
нт

ы
 

Субъективное счастье –0,04 0,07 0,08 0,16 0,24** 0,23** 
Позитивное переформулирование 0,12 0,13 0,04 0,16 0,21* 0,25** 
Концентрация на эмоциях 0,20* 0,26** 0,17* –0,12 –0,03 0,05 
Поиск инструментальной социальной 
поддержки 0,10 0,20* 0,14 –0,16 0,05 0,14 

Поиск эмоциональной социальной 
поддержки 0,09 0,21* 0,22* –0,13 –0,05 0,09 

В
зр

ос
лы

е 

Субъективное счастье 0,13 0,14 –0,08 0,62** 0,59** 0,53** 

Мысленный уход от проблемы 0,01 0,10 –0,08 –0,29** –0,17 –0,07 
Концентрация на эмоциях 0,02 0,10 0,21 –0,29** –0,19 –0,09 
Поиск инструментальной социальной 
поддержки –0,03 0,22* –0,04 –0,22* –0,10 0,05 

 Юмор –0,02 0,13 –0,15 0,24* 0,17 0,07 
Поведенческий уход от проблемы –0,09 –0,31** 0,01 –0,23* –0,21 –0,03 
 Сдерживание 0,00 –0,08 –0,02 0,32** 0,26* 0,08 
Подавление конкурирующей дея-
тельности –0,32** –0,17 0,02 0,13 0,21 0,06 

Планирование –0,25* 0,05 –0,03 0,00 0,02 –0,25* 

Примечания. В таблице указаны только показатели, для которых хотя бы одна корреляция превышает 
по модулю 0,20; * – p<0,05, ** – p<0,01. 
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субъективное достижение завершенности и 
развития идентичности связано с более низ-
кими показателями по шкалам обсессивности-
компульсивости, межличностной тревожно-
сти, депрессивности, фобиям (от r = –0,25 до 
r = –0,40; p<0,05). Достижение завершенной 
идентичности, помимо этого, связано с более 
низким уровнем тревожности и враждебности 
(r = –0,27 и r = –0,33; p<0,01 соответственно). 
Субъективная оценка достижения социально-
го признания своей идентичности отрица-
тельно коррелирует со шкалами обсессивно-
сти-компульсивности, депрессивности, фобий 
(от r = –0,24 до r = –0,36; p<0,01). 

 
Обсуждение результатов 
Полученные результаты свидетельствуют 

о важности оценки ценности и достижения 
общей идентичности при дифференциации 
различных ее параметров: завершенности 
идентичности (оставаться «собой», знать се-
бя), развития идентичности (развиваться, 
раскрывать свой талант) и социального при-
знания своей идентичности со стороны других 
людей. Иными словами, можно говорить о 
косвенном подтверждении философских 
представлений о важности учета потребно-
стей в поиске собственной уникальной иден-
тичности и ее социальном признании (Elliott, 
2011). С эмпирической точки зрения, если пе-
реживание и представления о степени дости-
жения завершенности, развития и социально-
го признания идентичности в индивидуаль-
ном сознании интегрированы и могут рас-
сматриваться как единое, то переживание и 
представления о важности разных аспектов 
идентичности различны у людей. Выявление 
их возможной структуры и индивидуальных 
паттернов организации является задачей 
дальнейших исследований. По нашему мне-
нию, следует остановиться подробнее на трех 
вытекающих из исследования моментах:  

1) на возможностях предложенной шка-
лы ценности и достижения общей идентично-
сти;  

2) на соотношении оценок общей иден-
тичности и частных идентификаций;  

3) на роли оценок общей идентичности 
в психологическом благополучии и совла-
дающем поведении в юношеском и взрослом 
возрасте. 

Возможность использования шкалы 
ценности и достижения общей идентично-
сти как психодиагностического инструмен-
та. Согласно полученным результатам, оцен-
ка важности человеком завершенности, разви-

тия, социального признания своей идентично-
сти может быть важным дополнением к диаг-
ностике конкретных идентификаций (как в 
смысле социальной идентичности в понима-
нии социологии и психологии, так и в смысле 
личностной идентичности), выступая в роли 
фактора, определяющего особенности кон-
кретных идентификаций и, возможно, опо-
средствующего влияние идентификации на 
благополучие и деятельность человека. Суб-
шкалы важности идентичности шкалы ценно-
сти общей идентичности отвечают данной 
задаче ввиду достаточной надежности-
согласованности двух из трех ее субшкал1, 
соответствия полученной факторной структу-
ры положениям теоретической модели и связи 
важности идентичности с оценками конкрет-
ных идентификаций (что в целом свидетель-
ствует в пользу ее внешней валидности). 
Ключевым ограничением шкалы является 
трудность в обеспечении надежности как со-
гласованности пунктов, поскольку на каждую 
субшкалу приходится лишь 1–2 пункта. Даль-
нейшие исследования могут быть направлены 
на ее совершенствование. 

Опосредствующая функция важности 
поиска и обретения идентичности в оценке 
конкретных идентификаций. Ключевая для 
исследования гипотеза об опосредствовании 
оценок конкретных идентификаций представ-
лениями о важности идентичности в целом 
подтвердилась лишь в выборке студентов. Во-
первых, достижение завершенной идентично-
сти и развития идентичности способствует у 
них более положительной оценке своих иден-
тификаций (ответов на вопрос «Кто Я?») 
только тогда, когда завершенность и развитие 
идентичности соответственно важны для них. 
Во-вторых, эффект достижения завершенно-
сти идентичности опосредствуется важностью 
завершенности идентичности и в отношении 
психологической центральности конкретных 
идентификаций ( ответов на вопрос «Кто Я?» 
в наиболее важных категориях [«психологи-
ческая центральность»] в том случае, если они 
не только считают, что достигли завершенно-
сти идентичности, но при условии, что завер-
шенность идентичности важна для них). В-
третьих, частота мыслей об идентификациях 
определяется важностью завершенности 
идентичности: если завершенность идентич-
ности не важна, то «в игру» вступает дости-
жение завершенности идентичности, способ-

                                                           
1 Шкала социального признания состоит из 

1 пункта, и к ней показатель неприменим. 
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ствуя некоторому увеличению частоты мыс-
лей об идентификациях. Другими словами, 
если студентам очень важно иметь четкую и 
определенную идентичность, они часто ду-
мают о своих идентификациях, независимо от 
того, есть у них эта идентичность или нет. 
Если же иметь четкую идентичность для них 
не очень важно, то они думают о своих иден-
тификациях редко, но несколько чаще, если 
достигли понимания того, кто они. Следует 
отметить, что опосредствующая роль важно-
сти идентичности более типична в отношении 
завершенности идентичности (в отношении 
валентности, значимости, психологической 
центральности идентификаций) и, в меньшей 
мере – в отношении развития идентичности 
(только в отношении валентности). В то же 
время отсутствие эффекта опосредованности 
в выборке взрослых, с нашей точки зрения, 
объясняется тем, что ключевая роль важности 
идентичности в оценке конкретных иденти-
фикаций должна проявляться в юношеском 
возрасте (когда многие из этих идентифика-
ций еще только формируются), а во взрослом 
возрасте оценки конкретных идентификаций 
во многом определяются привычкой, объек-
тивной ситуацией и социальными требова-
ниями и в меньшей степени зависят от того, 
насколько человеку важно искать и обрести 
свою идентичность. 

Важность и достижение идентичности 
как факторы психологического благополу-
чия и совладающего поведения. Интерпре-
тация полученных результатов требует важ-
ного уточнения: в описываемом исследовании 
выборки студентов и взрослых различались не 
только по возрасту (юношеский/взрослый), но 
и по характеру образования (обучение психо-
логии / различные специальности). Хотя, с 
нашей точки зрения, полученные данные пол-
ностью соответствуют традиционным пред-
ставлениям о юношеском возрасте (например, 
Эриксон, 1996) как времени поиска, станов-
ления и особенной актуальности идентифика-
ций, есть вероятность, что особая роль поиска 
и обретения идентичности характерна только 
для данной выборки (вероятно, нерепрезента-
тивной по отношению ко всем носителям ис-
следуемого феномена, представленной ис-
ключительно студентами, интерес которых к 
психологии связан с интересом к себе и дру-
гим людям). Однако против такой интерпре-
тации свидетельствует отсутствие различий 
по показателям ценности идентичности меж-
ду результатами у студентов и взрослых. По-
этому предположение о том, что у будущих 

психологов субъективная важность идентич-
ности выполняет другую роль в психологиче-
ском благополучии, нежели у испытуемых 
других специальностей, представляется нам 
чрезмерным. Тем не менее, проверка альтер-
нативного объяснения требует привлечения 
выборок студентов других, непсихологиче-
ских специальностей. 

В целом, согласно полученным результа-
там, в юношеском возрасте важность понима-
ния «Кто Я?» и саморазвития связаны с боль-
шим вниманием к своему эмоциональному 
состоянию в стрессогенной ситуации (нередко 
непродуктивному), при этом важность само-
развития способствует поиску помощи и под-
держки, а важность признания идентичности 
– поиску эмоциональной поддержки. Дости-
жение развития и признания идентичности, 
по-видимому, выступает в качестве ресурса, 
способствующего общему психологическому 
благополучию, позитивной оценке своей жиз-
ни и позитивному переформулированию 
стрессовых событий. Можно предполагать, 
что если в юношеском возрасте отсутствие 
устойчивых идентификаций и стабильного 
переживания идентичности в целом является 
не только распространенным феноменом, но, 
возможно, и важным условием дальнейшего 
развития (там же), то во взрослом возрасте на 
первый план выступает субъективная оценка 
достижения завершенности, развития и соци-
ального признания идентичности. Она стано-
вится ключевой для психологического благо-
получия и отрицательно коррелирует с выра-
женностью жалоб на целую серию психопа-
тологических, в первую очередь, невротиче-
ских симптомов (тревожность, депрессив-
ность, обсессивность–компульсивность). 
Особенно важна (по сравнению с развитием 
идентичности) оценка завершенности: она 
сопряжена с отказом от избегания стрессо-
генных ситуацией и концентрации на эмоциях 
в пользу юмора и сдерживания. Тем не менее, 
важность развития идентичности сохраняет 
свою положительную связь с поиском инст-
рументальной социальной поддержки во 
взрослом возрасте и отрицательно связана с 
поведенческим уходом. Иными словами, важ-
ность идентичности сохраняет некоторую 
продуктивную роль по отношению к совла-
дающему поведению в выборке взрослых.  

Таким образом, субъективная важность за-
вершенности и развития идентичности в юно-
шеском возрасте может опосредствовать роль 
достижения завершенности и развития иден-
тичности в оценках валентности, значимости и 
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психологической центральности конкретных 
идентификаций. При этом оценки важности за-
вершенности, развития и социального призна-
ния идентичности могут рассматриваться как 
различающиеся между собой конструкты как в 
юношеском, так и во взрослом возрасте. Оценки 
достижения идентичности связаны с субъек-
тивным благополучием, что особенно выражено 
у взрослых испытуемых. Как оценки важности 
идентичности, так и оценки ее достижения свя-
заны со специфическими особенностями совла-
дающего поведения. 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ, 
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In accordance with the methodology proposed in the first report, results of the study of im-

portance of identity having and identity development in adolescence and adulthood are presented. 
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In adolescence, the factor of identity importance mediates the role of identity achievement in 
subjective valences and psychological centralities of specific identifications. Appraisals of identi-
ty achievement are associated with subjective well-being, especially in adults. Both appraisals of 
identity importance and identity achievement are related to specific patterns of coping behavior. 

Keywords: identity, the subjective importance of identity, corporeality psychology ap-
proach, the modification of the method “Who am I”, the scale of total identity value and attain-
ment. 
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