
 

 

 

 17 Психология. Психофизиология. 
2021. Т. 14, № 2. С. 17–26 

Введение 

Традиционно исследователи, изучающие 

формирование идентичности, фокусируют 

свое внимание на формировании идентично-

сти в таких сферах жизни, которые являются 

центральным местом в жизни взрослого чело-

века [1]: например, исследования профессио-

нальной идентичности
1
 и реляционная иден-

тичность в контексте взаимоотношений с 

партнером [2] либо проблемы взимосвязи 

идентичности и психопатологии [3, 4]. Ре-

зультаты таких исследований свидетельству-

ют о том, что обязательства идентичности, 

принятые в этих различных областях, поло-

жительно, но не сильно связаны друг с дру-

гом
2
. Таким образом, вполне возможно, что 

                                                           
1
 Skorikov V.B., Vondracek F.W. Occupational 

identity. In S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles 

(eds.), Handbook of Identity Theory and Research. 

Springer Science+Business Media. 2011. P. 693–714. 
2
 Schwartz S.J., Luyckx K., Crocetti E. What 

have we learned since Schwartz (2001): A reappraisal 

человек может иметь очень твердые нравст-

венные убеждения, но в то же время у него 

могут возникнуть значительные проблемы с 

принятием обязательств в профессиональной 

сфере или сфере отношений. Также было об-

наружено, что формирующееся во взрослом 

возрасте чувство взрослости связано с приня-

тием решения относительно обучения и про-

фессиональной реализации личности, но не 

связано с принятием решений в сфере отно-

шений (отношения с партнером или лучшим 

другом), в то время как симптомы депрессии 

в значительной степени связаны со сферой 

отношений, так же как и с профессиональной 

идентичностью [5]. Это приводит нас к выво-

ду о том, что исследования, развивающие на-

учное знание в направлении изучения специ-

фики идентичности в различных сферах жиз-
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Аннотация. В данной статье изложены результаты исследования, целью которого 

была апробация и адаптация англоязычной методики исследования процессов родитель-

ской идентичности личности The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale-

Parental Identity (U-MICS-PI), созданной в 2018 году Конрадом Пиотровски. Описаны осо-

бенности перевода, адаптации и апробации методики, даны рекомендации по использова-

нию опросника в практике. Материалы и организация. В нашем исследовании приняли 

участие 82 испытуемых: 42 женщины и 40 мужчин в возрасте от 25 до 56 лет (M = 37,12; 

SD = 2,80). Результаты методики сравнивались с результатами методики «Шкала измере-

ния процессов идентичности К. Льюикса». Результаты. Статистический анализ получен-

ных данных позволяет сделать вывод о достаточной достоверности и надежности методи-

ки. Методика исследования процессов родительской идентичности личности The Utrecht-

Management of Identity Commitments Scale-Parental Identity (U-MICS-PI) (в русскоязычном 

варианте «Утрехтская шкала исследования процессов родительской идентичности (в мо-

дификации K. Пиотровски)») успешно апробирована на российской выборке и может быть 

применена в практике психологического консультирования и для дальнейших исследова-

ний в области идентичности. Рекомендации. Представленные материалы могут быть ис-
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ни (доменно-специфической идентичности), 

имеют первостепенное значение в условиях 

перманентных трансформаций условий и сре-

ды жизни человека в настоящее время. Не-

смотря на то, что исследователи сосредоточи-

ли свое внимание на различных областях 

идентичности во взрослости, в настоящее 

время наблюдается почти недостаточная изу-

ченность идентичности в одной из наиболее 

важных сфер функционирования личности в 

этот период взрослости – родительстве. 

Исследования родительской идентичности 

встречаются редко. T.W. Maurer, J.H. Pleck и 

T.R. Rane определили родительскую идентич-

ность как степень, в которой индивид считает 

родительскую сферу важной для себя [6]. 

J. Pleck и соавторы опирались на идею о том, 

что собственная родительская идентичность 

может быть определена только в тесной взаи-

мосвязи с оценкой своего партнера как родите-

ля и с представлением об оценке себя как роди-

теля в глазах супруга. Они выделили два полю-

са родительской идентичности: родительская 

идентичность в роли кормильца (провайдер-

ская) и родительская идентичность в уходе за 

ребенком (воспитательно-ухаживающая). Оба 

эти полюса представлены в родительской иден-

тичности как мужчины, так и женщины. 

Это подход, который ориентирован на 

значимость родительской идентичности или 

принятие решения о выполнении родитель-

ской роли, является наиболее широко распро-

страненным и широко используется в науч-

ных, особенно в социально-психологически 

ориентированных исследованиях. Исследова-

тели в этой области обычно воспринимают 

идентичность одномерно, сравнивая субъек-

тивную значимость родительской роли со 

значимостью других принятых взрослыми 

ролей (профессионала или супруга) [7]. Ре-

зультаты подобных исследований показыва-

ют, что прежде всего будущая родительская 

роль субъективно важна для формирования 

идентичности личности, особенно для жен-

щин [8, 9]. Во взрослости, когда испытуемые 

уже являются родителями, значимость роди-

тельской роли ассоциируется у них с их по-

вседневным функционированием и с их физи-

ческим здоровьем [7].  

Обнаружено, что значимость родитель-

ской идентичности в самооценке родителей 

была связана с эмоциональным включением в 

родительскую роль, а также с необходимостью 

выполнения родительских функций [7] В его 

исследовании родители (как матери, так и от-

цы), которые были значительно включены в 

свои родительские роли, как оказалось, более 

уязвимы к таким нагрузкам, чем менее вклю-

ченные родители. Кроме того, S.K. Williams и 

F.D. Kelly выяснили, как включенность роди-

телей может способствовать как большему 

психическому здоровью, так и более здорово-

му образу жизни детей-подростков. Оказалось, 

что и материнское, и отцовское участие отри-

цательно связано с интернализацией и экстер-

нализацией симптомов психических рас-

стройств у подростков [10]. 

Однако хотя данные исследования рас-

ширяют наше понимание родительства, но 

они акцентируют и ограничивают внимание в 

основном на важности родительской роли, 

опять оставляя без внимания внутренний мир 

родителя, динамику развития родительской 

идентичности личности. Одним из способов 

преодоления этих ограничений может быть 

изучение родительской идентичности и ее 

формирования в рамках многомерного подхо-

да, в том числе исследование процессов роди-

тельской идентичности. В работе P. Fadjukoff 

с соавторами [11] родительская идентичность 

определена как «идентичность личности как 

родителя», что в соответствии с неоэриксо-

новским подходом может быть описано через 

процессы осознанного принятия решения о 

родительстве и глубинного поиска в сфере 

проблем воспитания детей. С этой точки зре-

ния эти авторы открывают новое направление 

в исследовании родительской идентичности, 

отходя от одномерного подхода и рассматри-

вая проблематику родительской идентичности 

в рамках парадигмы статуса идентичности, 

что позволяет использовать методологиче-

ский аппарат теории статусов идентичности 

для анализа родительской идентичности лич-

ности. Используя данные, полученные с по-

мощью интервью Дж. Марсиа [12], определе-

но, что идентичность в сфере родительства 

характеризуется значимым фокусом на при-

нятии решения (большинство участников 

имели достигнутую идентичность либо пред-

решенную, так как не имели возможности вы-

бора). Кроме того, установлено, что достигну-

тая родительская идентичность (принятие на 

себя обязательств после периода интенсивно-

го поиска) связана с авторитетным стилем 

воспитания, что он в свою очередь положи-

тельно коррелирует с субъектным благополу-

чием родителей. Наиболее интересным нам 
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представляется вывод о том, что диффузная 

родительская идентичность (отсутствие при-

нятия обязательств и отсутствие поиска) свя-

зана более высоким уровнем стресса, обу-

словленного родительством, среди мужчин. 

Эти данные вполне соответствуют концепции 

статусов идентичности [13] и пониманию то-

го, что принятие обязательств в родительской 

сфере существенно влияет на выполнение ро-

дительских функций. Характерно, что лица 

с предрешенной идентичностью в родитель-

ской сфере (принятие обязательств без особо-

го поиска) демонстрировали более низкий 

уровень выполнения родительских функций и 

более низкий уровень психологического бла-

гополучия, чем лица с достигнутой идентич-

ностью [14]. Это свидетельствует о том, что 

процесс поиска внутри родительской иден-

тичности должен быть также учтен, если мы 

хотим по-настоящему понять процесс форми-

рования родительской идентичности лично-

сти, особенно у мужчин. При этом большин-

ство исследований говорят о том, что поиск 

информации относительно проблем родитель-

ства – чаще всего это удел женщин.  

Таким образом, P. Fadjukoff с соавторами 

(2016) делают вывод о том, что развитие ро-

дительской идентичности может оказывать 

серьезное влияние на выполнение родитель-

ских функций родителем, поскольку она свя-

зана с родительским поведением по отноше-

нию к детям, вниманием к их эмоционально-

му состоянию и общему благополучию [11]. 

Тем не менее эта работа является, вероятно, 

единственный, в которой родительская иден-

тичность была непосредственно изучена с 

точки зрения идентичностного статуса лич-

ности, определяет круг вопросов, требующих 

дальнейшей разработки, анализа и исследо-

вания.  

В нашей стране практически нет других 

работ, посвященных данной теме. В педагоги-

ке введено такое понятие О.С. Донцовой 

(2014), которая родительскую идентичность 

определяет через «формирование ответствен-

но-жертвенной супружеской я-концепции, 

творчески-критическое отношение к самому 

себе, воспитание чувства долга, ответствен-

ной и здоровой половой принадлежности, 

культуры полового поведения, ориентацию на 

традиционную патриархальную семью, не-

приятие философии потребительства» [15], не 

уточняя, о воспитании ребенка или самовос-

питании идет речь. Однако работы Е.Л. Сол-

датовой и И.А. Шляпниковой открывают воз-

можность исследования родительской иден-

тичности через понимание личностных кризи-

сов взрослости [16]. Возможно, следует упо-

мянуть также результаты нашего исследова-

ния, описывающего прикладные аспекты изу-

чения родительской идентичности [17]. 

Однако сложность исследования роди-

тельской идентичности в нашей стране обу-

словлена отсутствием диагностических мето-

дик, позволяющих оценить особенности ро-

дительской идентичности личности. И если 

для диагностики типа родительской идентич-

ности можно использовать адаптированную 

нами в 2013 году методику Caregiving and 

Breadwinning Reflected Appraisal Inventory 

(Опросник родительской идентичности Дж. 

Плека), то для изучения процессуальных ха-

рактеристик родительской идентичности со-

храняется необходимость создания диагно-

стического инструментария, который обеспе-

чил бы сравнимость результатов с результа-

тами зарубежных коллег. В этом смысле пред-

ставляет интерес методика The Utrecht-

Management of Identity Commitments Scale-

Parental Identity (U-MICS-PI), которая была 

создана в 2018 году К. Пиотровски посредст-

вом модификации для нужд исследования ро-

дительской идентичности часто применимой 

среди исследователей идентичности методики 

The Utrecht-Management of Identity Commit-

ments Scale [7]. Методика была переведена 

и апробирована нами в 2020 году. Методика 

(в русском варианте Утрехтская шкала иссле-

дования процессов родительской идентично-

сти (в модификации K. Пиотровски)) включа-

ет 13 утверждений, из которых с первого по 

пятое описывают процесс принятия обяза-

тельств, 6–10-е характеризуют глубокий по-

иск и 11–13-е – пересмотр обязательств. Ис-

пытуемому необходимо выбрать ответ из 

предложенных вариантов: «совершенно не-

верно», «неверно», «в чем-то верно / в чем-то 

неверно», «верно», «совершенно верно». На-

ми был осуществлен симметричный перевод 

методики на русский язык, затем с помощью 

специалистов-филологов был осуществлен 

обратный перевод для проверки эквивалент-

ности перевода оригиналу.  

 

Выборка и методики исследования 

Целью нашей работы были апробация и 

адаптация англоязычной методики исследо-

вания процессов родительской идентичности 
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личности The Utrecht-Management of Identity 

Commitments Scale-Parental Identity (U-MICS-

PI), которая была создана в 2018 году К. Пи-

отровски. В апробации опросника приняли 

участие 82 человека (42 женщины и 40 муж-

чин) – жители Кемеровской области в возрас-

те от 25 до 56 лет (M = 37,12; SD = 2,80), 

имеющие одного или более ребенка. 

Для оценки критериальной валидности 

нами использовалась методика «Шкала изме-

рения процессов идентичности К. Льюикса».  

Статистический анализ данных включал 

расчет описательных статистик, корреляцион-

ный, факторный анализ. Для обработки данных 

использовались программы Statistica 10. 

 

Результаты исследования 

и их обсуждение 

Конструкторная (факторная) валидность 

теста, учитывая данные литературы, изуча-

лась нами исходя из предположения о трех-

факторной структуре опросника [7].  

При этом факторный анализ с вращением 

Biquartimax normalized, используемый нами с 

целью проверки факторной структуры опрос-

ника, показал, что в русскоязычной версии 

при трехфакторной модели доля объясняемой 

дисперсии составила 92 % (табл. 1). 

Таким образом, первый фактор включает 

в себя следующие утверждения опросника: 

«Выполнение родительской роли помогает 

мне чувствовать уверенность в жизни», «Вы-

полнение родительской роли помогает мне 

верить в себя», «Будучи родителем, я чувст-

вую себя уверенным в себе», «Выполнение 

родительской роли помогает мне чувствовать 

уверенность в будущем» и «Выполнение ро-

дительской роли позволяет мне смотреть в 

будущее с оптимизмом». Данные утвержде-

ния согласно автору англоязычной версии яв-

ляются составляющими шкалы «Принятие 

обязательств».  

Второй фактор включил пункты «Я часто 

думаю, что лучше было бы вообще не иметь 

детей», «Я часто думаю, если бы у меня не 

было ребенка/детей, моя жизнь была бы более 

интересной», «На самом деле я считаю, что 

для меня было бы лучше вообще не быть ро-

дителем», описывающие шкалу «Пересмотр 

обязательств», что также согласуется с ориги-

нальной версией опросника.  

Третий фактор определяется утвержде-

ниями: «Я стараюсь узнать как можно больше 

о своем ребенке/детях», «Я часто размышляю 

о своем ребенке/детях», «Я прилагаю много 

усилий, чтобы постоянно узнавать что-то но-

вое о своем ребенке/детях», «Я часто пытаюсь 

узнать, что другие люди думают о моем ре-

бенке/детях», «Я часто говорю с другими 

людьми о своем ребенке/детях», описываю-

щими особенности процесса поиска, что со-

гласуется с оригинальной версией опросника, 

где эти пункты определяют шкалу «Глубокого 

поиска». 

Предсказуемость ответов на вопросы 

внутри опросника (т. е. внутренняя согласо-

ванность вопросов методики) нами была рас-

считана с помощью коэффициента Кронбаха. 

α-Кронбаха, вычисленные нами как для всей 

выборки, так и отдельно для выборок мужчин 

и женщин по данным изучаемого опросника, 

представлены в табл. 2. 

Таблица 1  
Table 1 

Результаты факторного анализа 
Factor analysis data  

Вопросы / Items  
Фактор 1 / 

factor 1 

Фактор 2 / 

factor 2 

Фактор 3 / 

factor 3 

Выполнение родительской роли помогает мне чувствовать 

уверенность в жизни  

Being a parent gives me security in life 

0,94* 0,16 0,07 

Выполнение родительской роли помогает мне верить в себя 

Being a parent gives me self-confidence 
0,98* 0,06 –0,09 

Будучи родителем, я чувствую себя уверенным в себе 

Being a parent makes me feel sure of myself 
0,94* 0,21 0,04 

Выполнение родительской роли помогает мне чувствовать 

уверенность в будущем 

Being a parent gives me security for the future  

0,97* 0,04 –0,13 

Выполнение родительской роли позволяет мне смотреть 

в будущее с оптимизмом 

Being a parent allows me to face the future with optimism 

0,95* 0,05 –0,14 
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Представленные в табл. 2 значения по-

зволяют делать вывод о надежности и согла-

сованности методики.  

Для оценки операциональной валидности 

опросника мы провели корреляционный ана-

лиз взаимосвязей опросника с оценками оп-

росника «Шкала измерения процессов иден-

тичности К. Льюикса», результаты которого 

представлены в табл. 3.  

Так, шкала «Принятие обязательств» пе-

реведенной методики прямо коррелируют с 

подобной шкалой «Шкалы измерения процес-

сов идентичности К. Льюикса», а также со 

шкалами «Идентификация с обязательства-

Окончание табл. 1  
Table 1 (end) 

Вопросы / Items  
Фактор 1 / 

factor 1 

Фактор 2 / 

factor 2 

Фактор 3 / 

factor 3 

Я стараюсь узнать как можно больше о своем 

ребенке/детях 

I try to find out a lot about my child/children 

0,23 0,22 0,86* 

Я часто размышляю о своем ребенке/детях 

I often reflect on my child/children 
0,30 0,20 0,86* 

Я прилагаю много усилий, чтобы постоянно узнавать 

что-то новое о своем ребенке/детях 

I make a lot of effort to keep finding out new things about 

my child/children 

0,19 0,13 0,92* 

Я часто пытаюсь узнать, что другие люди думают о 

моем ребенке/детях 

I often try to find out what other people think about my 

child/children 

0,22 –0,22 0,87* 

Я часто говорю с другими людьми о своем 

ребенке/детях 

I often talk with other people about my child/children 

0,02 –0,12 0,97* 

Я часто думаю, что лучше было бы вообще не иметь 

детей 

I often think it would have been better not to have had any 

children 

–0,25 –0,95* 0,15 

Я часто думаю, если бы у меня не было ребенка/детей, 

моя жизнь была бы более интересной 

I often think that not having a child/children would have 

made my life more interesting 

–0,24 –0,95* 0,08 

На самом деле я считаю, что для меня было бы лучше 

вообще не быть родителем 

In fact, I believe that it would have been better for me  

not to have been a parent at all 

–0,29 –0,93* 0,14 

Общая дисперсия 

General dispersion 
7,13 2,92 1,97 

Доля дисперсии 

Share of dispersion 
0,55 0,22 0,15 

* значимы при p ≤ 0,01 / significant at p ≤ 0.01. 
 

Таблица 2  
Table 2 

Внутренняя согласованность адаптированного опросника (α-Кронбаха) 
Cronbach’s alphas 

13 вопросов / 13 items  
Вся выборка / 

All  

Мужчины /  

Men   

Женщины /  

Women  

Принятие обязательств / Commitment  0,91 0,90 0,89 

Глубокий поиск / In depth exploration 0,87 0,89 0,86 

Пересмотр обязательств / Reconsideration 

of commitment 0,94 0,78 0,95 
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ми», «Глубокий поиск», что согласуется с 

данными авторов [7]. 

Глубокий поиск коррелируют со шкалой 

глубокого поиска шкалы К. Льюикса и, кроме 

того, со шкалой «Принятие обязательств». 

Пересмотр обязательств отрицательно взаи-

мосвязан со шкалами «Принятие обяза-

тельств» и «Идентификация с обязательства-

ми» [7].  

Дисперсионный анализ подтвердил наши 

предположения о согласованности адаптиро-

ванной методики с данными методики «Шка-

ла измерения процессов идентичности 

К. Льюикса». Результаты наглядно представ-

лены на рис. 1 и 2. 

Так, если мы рассмотрим распределение 

параметров всех шкал изучаемой методики в 

связи с принятием обязательств в методике 

Льюикса, мы можем отметить, что глубокий 

поиск и принятие обязательств связаны с этой 

шкалой прямо, тогда как пересмотр обяза-

тельств с ней не связан, что согласуется с 

принципиальными положениями авторов 

(см. рис. 1).  

Для шкалы идентификации с обязатель-

ствами (Льюикс) эти взаимосвязи более вы-

ражены (см. рис. 2). 

Таким образом, результаты нашего ис-

следования позволяют сделать вывод о при-

емлемой валидности переведенной методики 

«Утрехтская шкала исследования процессов 

родительской идентичности (в модификации 

K. Пиотровски)» и возможности ее использо-

вания на русскоязычной выборке для изуче-

ния процессов родительской идентичности. 

Методика проста и компактна, а также позво-

ляет исследовать процессуальный аспект ро-

дительской идентичности личности, что дела-

ет ее интересной для специалистов, работаю-

щих в этом направлении исследований. 

 

Обсуждение 

Можно сказать, что, хотя проблема иден-

тичности очень актуальна в современном ми-

ре и активно исследуется учеными, работ, по-

священных родительской идентичности, дос-

таточно мало как во всем мире, так и в Рос-

сии. Немногочисленные исследования пока-

зали, что формирование родительской иден-

тичности – это важный параметр процесса 

развития личности (как субъективно, так и 

объективно), который может влиять на траек-

торию личностного развития детей. Хотя 

идентичность в родительской сфере является 

настолько же важной, как идентичность в 

профессиональной сфере или сфере отноше-

ний, необходимо отметить отсутствие иссле-

дований по формированию родительской 

идентичности в рамках неоэриксоновского 

процессуального подхода [7]. 

Несмотря на то, что исследование роди-

тельской идентичности находится только на 

этапе становления, уже сейчас выделяются 

некоторые тенденции ее изучения: выделение 

родительской идентичности в отдельную сфе-

ру исследования идентичности, понимание 

того, что, хотя родительство и имеет много-

численные прикладные аспекты в науке 
 

Таблица 3 
Table 3 

Результаты корреляционного анализа 
Correlation analysis data 

Утрехтская шкала 

исследования 

процессов 

идентичности – 

Родительская 

идентичность   

K. Пиотровски / 

Utrecht-Management 

of Identity 

Commitments Scale-

Parental Identity (U-

MICS-PI) 

Шкала измерения процессов идентичности К. Льюикса /  

Dimensions of Identity Development Scale 

Параметры / 

Parameters  

Принятие 

обязательств / 

Commitment 

making 

Идентификация 

с обязательствами / 

Identification 

with commitment 

Глубокий  

поиск / 

Exploration 

in depth 

Принятие 

обязательств / 

Commitment  

0,24* 0,34* 0,25* 

Глубокий поиск / 

In depth exploration  
0,23* 0,11 0,26* 

Пересмотр 

обязательств / Reconsi-

deration of commitment 

–0,29* –0,39* –0,01 

* значимы при p ≤ 0,05 / * only significant relationships at p ≤ 0.05 are presented. 
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и практике, внутренние условия становления 

родительской идентичности представляют 

собой значительный интерес, так как опреде-

ляют все внешние практики родительства, так 

же как и самочувствие, психологическое здо-

ровье и субъективное переживание благопо-

лучия личности. В этом контексте особенно 

интересным представляются специфические 

различия родительской идентичности у муж-

чин и женщин. Это та пограничная область 

между полностью субъективным внутренним 

миром человека, его экзистенциально-

смысловыми ориентирами, временными пер-

спективами жизни, определяющими и/или 

определяемыми его переживанием собствен-

ного тела и совершенно внешними по отно-

шению к нему социальными влияниями, ко-

торая остается на этапе накопления эмпири-

 Принятие обязательств (Пиотровски)
 Глубокий поиск (Пиотровски)
 Пересмотр обязательств (Пиотровски)

низк. средн. высок.

Принятие обязательств (Льюикс)

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа для принятия обязательств (Льюикс) 
Fig. 1. ANOVA results for Commitment making 

 

 Принятие обязательств (Пиотровски)
 Глубокий поиск (Пиотровски)
 Пересмотр обязательств (Пиотровски)

низк. средн. высок.

Идентификация с обязательствами (Льюикс)

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

 

Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа для идентификации с обязательствами (Льюикс) 
Fig. 2 ANOVA results for Identification with commitment 
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ческих данных. В этом контексте переведен-

ная нами методика является актуальным под-

спорьем для исследователя, так как позволит 

проводить кросс-культурные исследования в 

этой области.  

 

Заключение  
Результаты апробации позволяют сделать 

вывод о приемлемой валидности переведен-

ной методики и возможности ее использова-

ния на русскоязычной выборке для изучения 

процессов родительской идентичности лично-

сти. Компактность методики не только отве-

чает современным тенденциям в психодиаг-

ностике, но и определяет удобство ее исполь-

зования в качестве диагностического инстру-

мента для оценки процессов родительской 

идентичности. Использование данной мето-

дики может помочь в сопоставлении отечест-

венных данных с зарубежными исследова-

ниями родительской идентичности. 
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Abstract. We present the results adaptation of “The Utrecht-Management of Identity Com-
mitments Scale-Parental Identity (U-MICS-PI)”, modified in 2018 by Konrad Piotrowski. 
Materials and methods.  The study involved 82 participants: 42 women and 40 men aged 25 to 
56 years (M = 37.12; SD = 2.80). The results of U-MICS-PI were compared to the results of 
“Dimensions of Identity Development Scale (DIDS)”. Results. The statistic analysis of the data 
let us conclude that Russian version of U-MICS-PI has been shown to be a generally valid and 
reliable psychometric technique for assessing parental identity processes. Conclusions. The 
Utrecht-Management of Identity Commitments Scale-Parental Identity (U-MICS-PI) has been 
successfully translated and adapted on a Russian sample. The scale can be applied in psychologi-
cal counseling and for further identity-related research.  

Keywords: identity, parental identity, measures, U-MICS-PI.  
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