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Abstract. Changing models of identity formation, due to the transition from traditional values to 
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student youth identity. The study implements a constructivist approach to identity as a multidimen-
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as well as negative social trends that weaken ethnic and regional identity. 
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Введение 

Изучение идентификационных процессов у студентов в современных 
условиях приобрело особую значимость из-за изменений, вызванных актив-
ным развитием постмодернистского общества, в котором наблюдается пере-
ход от традиционных, устойчивых идентичностей к более гибким и изменя-
ющимся моделям самоопределения [Ядов, 1994]. Развивающийся кризис 
традиционных ценностей, увеличение критичности и плюрализма в этой 
сфере, а также снижение влияния семьи и авторитетов меняют характер вза-
имоотношений между студенческой молодежью и обществом и процесс со-
циализации [Серый, Яницкий, Браун, 2020]. Как отмечают О. А. Браун, 
М. Г. Аркузин и другие, процесс приобретения профессиональных знаний и 
навыков сопровождается личностным ростом, изменением в восприятии ин-
дивидом самого себя, а также трансформацией системы идентичности [Ди-
намические характеристики системы … , 2019]. Для понимания того, как со-
временная студенческая молодежь строит свою идентичность в условиях 
быстро меняющегося мира, особенно актуально изучить иерархию компо-
нентов идентичности у представителей данной возрастной группы.  

Идентичность – это осознание человеком своей принадлежности к чему-
либо (группе, обществу) и при этом сохранение своей уникальности [Садо-
хин, 2014]. По мнению С. Г. Чухина и Е. В. Чухиной, понятие идентичности 
обозначает ощущение человеком себя как личности (внутри семьи и рода), 
как части общества и культуры, а также как уникального существа [Чухин, 
Чухина, 2021]. Э. Эриксон пишет, что основными субкомпонентами иден-
тичности являются тождество и целостность. В связи с этим он считает зако-
номерным разделение идентичности на персональную и групповую, т. е. 
констатирует наличие сложной системы представлений о содержании и 
уровнях взаимодействия разнообразных типов идентичности, которые могут 
быть основой самосознания одной и той же личности [Эриксон, 2006]. 
И. С. Коном были выделены три основных уровня идентичности: психофи-
зиологический (биологические особенности человека), социальный (место в 
обществе) и личный (внутренний мир и ценности) [Кон, 1978]. 

Идентичность может рассматриваться в следующих основных аспектах 
[Фрейджер, 2004]: 

– идентичность как индивидуальность, т. е. чувство осознания индиви-
дом своей уникальности, жизненных обстоятельств и последующего за ними 
индивидуального пути; 

– идентичность как тождественность и целостность, т. е. чувство непре-
рывности между прошлым и будущим индивида, определяющее согласован-
ность человеческой жизни и всех происходящих в ней событий; 

– идентичность как единство, выраженное в чувстве внутренней гармонии; 
– идентичность как социальная солидарность, т. е. чувство внутренней 

согласованности с социальными установками и ценностями в обществе, а 
также отдельных его групп и подгрупп.  

Идентичность достаточно пластична, чтобы переносить изменения, со-
храняя при этом ощущение непрерывности опыта [Сапожникова, 2005]. 
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Данное обстоятельство особенно важно в студенческом возрасте, когда про-
исходит интенсивное формирование личности, переосмысление ценностей и 
поиск своего места в мире. 

Студенчество охватывает возрастные рамки 18–25 лет. По мнению 
И. А. Зимней, рассматриваемый возрастной период нельзя назвать окончани-
ем детства, поскольку он является началом зрелости [Зимняя, 2019]. Студен-
чество – это период, когда молодые люди готовятся к самостоятельной жиз-
ни, ищут свое место в обществе и должны быть готовы к работе, семье и вы-
полнению гражданских обязанностей. М. С. Жуматаева, М. К. Бапаева, 
К. У. Шайжанова считают, что студенческий возраст представляет собой пе-
риод пика интеллектуального и физического развития, характеризуется 
сложными процессами формирования личности, так как студенты испыты-
вают большие физические, умственные и моральные нагрузки. В это время 
укрепляются качества целеустремленности, решительности, настойчивости, 
самостоятельности и самоконтроля [Жуматаева, Бапаева, Шайжанова, 2016]. 
При этом современные молодые люди сталкиваются с нестабильностью об-
щества: нет четких идеалов ни из прошлого, ни из настоящего, что делает 
трудным ориентацию в жизни. С одной стороны, от них ждут взрослости и 
ответственности, с другой – относятся к ним как к детям. Наблюдается уси-
ление молодежного инфантилизма. Тем не менее студенческий возраст оста-
ется ключевым для формирования личности и развития общества в целом 
[Донцов, Донцова, 2013]. 

По мнению Т. В. Костяк, «студенты очень чувствительны к изменениям, 
происходящим в обществе, поэтому они могут рассматриваться как “индика-
тор” процесса трансформации идентичности молодежи» [Костяк, 2009, с. 2]. 
Трансформация идентичности у лиц студенческого возраста начинается уже 
в период адаптации к новым условиям обучения: этот процесс затрагивает 
всю структуру личности, вследствие чего совершаются перемены на психо-
физиологическом, индивидуально-личностном и социальном уровнях, что, в 
свою очередь, приводит к появлению новых ценностей, убеждений, ролей и 
отношений, формируя новую идентичность студентов [Мещерякова, Демец, 
2019]. 

Вышесказанное обусловливает необходимость практического изучения 
иерархии компонентов идентичности студенческой молодежи в условиях 
постоянно изменяющейся идентификационной картины мира. Становится 
необходимым понимание того, как студенты сочетают в себе индивидуаль-
ные, социальные и личностные аспекты своей идентичности. 

Настоящая статья выполнена в рамках конструктивистского подхода к 
идентичности (П. Бергер, Т. Лукман и др.) [Казакова, 2021]. Исследование 
опирается на труды М. С. Яницкого и его структурно-динамическую модель 
системы ценностных ориентаций личности [Яницкий, 2020]. Теоретическая 
основа исследования включает работы Г. У. Солдатовой [Солдатова, Рыжо-
ва, 2008], Н. М. Лебедевой, А. Н. Татарко и других отечественных авторов, 
которые, в частности, обозначают, что важным фактором, выполняющим 
интеграционную функцию в процессе социально-экономического развития 



ИЕРАРХИЯ КОМПОНЕНТОВ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ               57 

общества, является гражданская идентичность личности. Гражданская иден-
тичность понимается нами как осознание личностью своей принадлежности 
к определенному гражданскому обществу и детерминированные данным 
фактом чувства, переживания и поведение, проявляющиеся в ценностном 
отношении к истории и культуре страны и народа, готовности и способности 
ответственно исполнять гражданские права и обязанности. 

Гражданская идентичность имеет две важных характеристики: опреде-
ленность (степень четкости, ясности, оформленности) и валентность (сте-
пень позитивности/негативности). Определенность групповой (гражданской, 
этнической) идентичности чрезвычайно важна для человека как социального 
существа [Лебедева, Татарко, 2009].  

Объект исследования: идентичность личности как психолого-
педагогический феномен. 

Предмет исследования: иерархия компонентов идентичности студенче-
ской молодежи.  

Цель исследования: изучение идентичности как иерархической системы. 
Гипотезы: 
1. Идентичность представляет собой сложную структуру, включающую 

в себя индивидуальные, социальные и личностные компоненты, связанные 
отношениями иерархии. 

2. Для студентов наиболее важными являются семейно-ролевые компо-
ненты идентичности – образ себя как сына или дочери. 

3. Гражданские, этнические и региональные компоненты идентичности 
не являются приоритетными для современной студенческой молодежи. 

Организация и методы исследования 

В исследовании приняли участие студенты очной формы обучения Чи-
тинской государственной медицинской академии и Забайкальского государ-
ственного университета в возрасте от 17 до 26 лет, всего количество респон-
дентов – 200 человек, среди них студенты 1–4-х курсов направлений «Ле-
чебное дело» и «Психология образования». 

Иерархия компонентов идентичности студентов исследовалась с помо-
щью опросника М. С. Яницкого и др. [Идентичность как динамическая … , 
2018]. Данный опросник основывается на тесте «Двадцать утверждений са-
моотношения» М. Куна и Т. Макпартленда, который измеряет уникальность 
личности и аспекты социальной идентичности [Румянцева, 2006]. Оценивая 
результаты заполнения студентами данного опросника, мы исходили из по-
ложения о том, что чем ниже ранг категории в опроснике, тем она важнее и 
осознаннее для респондента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим иерархию компонентов идентичности студенческой моло-
дежи, полученную с помощью опросника идентичности по 15 категориям. 
Результаты представлены в таблице. 
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Рассмотрим иерархическую последовательность образов Я в исследуе-
мой группе: сын/дочь (средний по уровню ранг значимости – 4,4); професси-
онал (5,5); студент (5,9); мужчина/женщина (6,2); личность (6,4); муж/жена 
(7,2); друг/подруга (7,7); отец/мать (8,0); представитель своего народа (8,5); 
гражданин своей страны (8,9); представитель вида Homosapiens (9,5); пред-
ставитель молодежи (10,2); последователь своей религии (10,4); житель дан-
ного города (10,7); член неформальной группы (12,6). У молодежи достаточ-
но конкретно определился образ своего Я.  

Таблица 
Иерархия компонентов идентичности студенческой молодежи (средние ранги) 

Компоненты идентичности 
Средние ранги 

 в выборке 

Я как профессионал (будущий профессионал) 5,5 

Я как студент 5,9 

Я как мужчина/женщина 6,2 

Я как сын/дочь 4,4 

Я как муж/жена (будущий муж/жена) 7,2 

Я как уникальная личность 6,4 

Я как представитель своего народа 8,5 

Я как гражданин своей страны 8,9 

Я как житель данного города 10,7 

Я как отец/мать (будущий отец/мать) 8,0 

Я как представитель молодежи 10,2 

Я как член неформальной группы 12,6 

Я как друг/подруга 7,7 

Я как последователь своей религии 10,4 

Я как представитель вида Homosapiens 9,5 

 
Первое, высшее, место в иерархии компонентов идентичности занимает 

семейно-ролевая идентичность («сын/дочь»). Скорее всего, это связано с 
тем, что студенты в основном находятся в возрастном диапазоне 17–18 лет, 
который характеризуется этапом окончания школы, отделения от родителей, 
от дома, но студенческая молодежь еще окончательно этого не осознала 
[Benson, Elder, 2011]. Данный факт свидетельствует о незавершенности про-
цесса сепарации от родителей и формирования собственной идентичности.  

Результаты настоящего исследования выявили те же тенденции, что и 
исследование, проведенное М. С. Яницким и соавторами [Идентичность как 
динамическая иерархическая…., 2018]. Несмотря на некоторые количе-
ственные различия в рангах, на первых позициях в их работе находится так-
же семейно-ролевая идентичность «сын/дочь» [Идентичность как динамиче-
ская иерархическая…., 2018]. 

Согласно полученным данным, представители молодежи видят себя в 
будущем в выбранной ими профессии (второе место в иерархии компонен-
тов идентичности), что говорит о том, что они нашли свое призвание и опре-
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деляют себя частью профессиональной группы. Таким образом, в студенче-
ском возрасте активно формируется профессиональная идентичность.  

Компонент идентичности «Я студент» является важным для опрошен-
ных респондентов, однако тот факт, что данный компонент уступает по зна-
чимости семейно-ролевой и профессиональной идентичности, может гово-
рить о том, что студенты в этом возрасте еще не полностью осознают себя как 
самостоятельные участники учебного процесса и больше склонны определять 
себя в контексте семейных отношений и профессиональных перспектив.  

Так же как и в настоящем исследовании, М. С. Яницким и соавторами 
было установлено, что такие компоненты идентичности, как «профессионал» 
и «студент», являются значимыми для студентов. Гражданские, региональ-
ные и этнические компоненты идентичности значимы меньше, чем семейно-
ролевые и профессиональные компоненты [Идентичность как динамическая 
иерархическая … , 2018]. 

Студенты отчетливо идентифицируют себя как мужчину или женщину, 
что говорит об осознании ими своей гендерной принадлежности и ее приня-
тии. Современный изменяющийся мир, особенно в странах Европы и Амери-
ки, нередко стирает границы между полами. И. М. Рукина и В. В. Филатов 
отмечают, что в странах Европы, Северной и Южной Америки на государ-
ственном уровне произошел отказ от традиционных семейных ценностей, 
узаконены однополые браки, дана свобода гей-парадам, открыты отели для 
людей с различными сексуальными девиациями [Рукина, Филатов, 2017]. 
Таким образом, идентичность молодых людей в контексте определенного 
пола является положительной характеристикой российского общества, в ко-
тором все еще важны традиционные ценности и представления о роли муж-
чины и женщины. 

Стоит отметить, что значимым компонентом идентичности для студен-
ческой молодежи является компонент уникальной личности (пятое место в 
иерархии компонентов идентичности). Данный факт свидетельствует о раз-
витом самосознании студентов и осознании ими своей индивидуальности. 
Однако полученный результат ранжирования может быть продиктован навя-
занной извне концепцией «самости», которая активно пропагандируется в со-
циальных сетях и на различных тренингах по саморазвитию. В действительно-
сти студенты могут до конца не осознавать своей уникальности В этом кон-
тексте идентичность можно рассматривать как исторически обусловленное 
явление, сформированное изменениями в течение жизни и изменениями в 
представлениях о себе в постмодернистском обществе [Best, 2011]. 

В будущем многие студенты видят себя мужем/женой, что подчеркива-
ет важность семейно-ролевых оснований идентичности для рассматриваемой 
возрастной группы.  

Компонент идентичности «друг/подруга» (седьмое место в иерархии 
компонентов идентичности) имеет средние по уровню баллы значимости для 
студенческой молодежи. Важность дружеских отношений для студентов не-
оспорима, они осознают их ценность для своего благополучия. Однако в этот 
период жизни фокус их внимания смещается на более глобальные задачи: 
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поиск своего места в мире и построение карьеры. Именно поэтому профес-
сиональное самоопределение и формирование семейных отношений стано-
вятся для студентов более приоритетными, чем поддержание дружеских свя-
зей. Конечно, это не означает, что дружеские отношения теряют свое значе-
ние, просто они отходят на второй план, уступая место более актуальным на 
данном этапе жизненным задачам. 

Компонент идентичности, связанный с осознанием себя как отца или 
матери, также имеет показатель значимости среднего уровня для студентов. 
Данный факт свидетельствует о том, что респондентами осознается значи-
мость родительской функции. Однако в силу возраста и открывающихся 
перспектив построения профессиональной карьеры данный компонент не 
является приоритетным.  

Предпоследние места в иерархии компонентов идентичности заняли 
гражданские, этнические и региональные компоненты. Мы считаем, что низ-
кая значимость гражданского компонента идентичности может быть обу-
словлена тем, что в вуз приходят студенты с недостаточно сформированным 
осознанием себя как гражданина. Для подтверждения правомерности данно-
го тезиса можно привести исследование Е. Е. Соловьевой и С. И. Поповой. 
Изучая особенности формирования гражданской идентичности школьников, 
авторы установили, что к окончанию школы у учащихся не сформированы 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты гражданской иден-
тичности, в то время как когнитивный компонент сформирован в достаточ-
ной степени [Соловьева, Попова, 2020]. Низкая значимость этнических и ре-
гиональных компонентов идентичности современных студентов объясняется 
И. Е. Булатниковым, который описывает негативные тенденции в современ-
ном обществе: социальное отчуждение, индивидуализацию, снижение меж-
поколенного взаимодействия, «варваризацию» культуры, гедонизацию со-
знания молодежи, уменьшение коллективной деятельности, обеднение об-
щения, омассовление воспитания, снижение нравственности и размывание 
социальных норм [Булатников, 2015]. 

Самый низкий ранг среди компонентов идентичности принадлежит 
компоненту «Я как член неформальной группы». Данное обстоятельство 
может быть обусловлено, во-первых, наличием цели получения высшего об-
разования, что подразумевает сосредоточение на учебе и профессиональном 
развитии, а не на членстве в неформальных группах. А. С. Ватерман полага-
ет, что в сознании студентов участие в неформальных группах, часто сопря-
женных с рискованным или противозаконным поведением, может снизить 
вероятность получения высшего образования [Waterman, 2014]. Во-вторых, в 
современном обществе индивидуализм и стремление к самореализации име-
ют высокую ценность, что может приводить к тому, что студенты больше 
стремятся определить себя как уникальную личность, а не как часть группы. 
И наконец, значимость семейно-ролевых компонентов идентичности может 
способствовать росту уверенности студентов в себе, у них есть прочная жиз-
ненная опора, членство в неформальных группах становится менее значи-
мым для них.  
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Выводы 

Настоящее исследование выполнено в рамках конструктивистского 
подхода к идентичности, рассматривает ее как многомерную систему взаи-
мосвязанных представлений о себе. Идентичность состоит из ядерных эле-
ментов, которые относительно константны и определяют целостность лич-
ности, и периферических элементов, более подвижных и связанных с адап-
тацией к социальной среде. 

В результате исследования было установлено, что ядро структуры иден-
тичности студентов составляют семейно-ролевые и профессиональные ком-
поненты. Семейно-ролевые основания идентичности студенческой молодежи 
оказывают значительное влияние на другие компоненты [Идентичность как 
динамическая … , 2018]. 

Подтверждено существование отмечаемого в научной литературе «эф-
фекта меньшинства», согласно которому студенты, независимо от этниче-
ского происхождения, придают наибольшее значение идентичности, связан-
ной с их непосредственным социальным окружением (семья, друзья) [Фрей-
джер, 2004; Hristova, Cekik, 2016]. 

Определено, что в общей иерархии компонентов идентичности граж-
данская и этническая/региональная идентичность современных студентов 
имеет низкую значимость, что применительно к первой объясняется недо-
статочным формированием ее эмоционально-ценностного и поведенческого 
компонентов в школе, а применительно к этнической и региональной – нега-
тивными социальными тенденциями современного общества [Булатников, 
2015; Соловьева, Попова, 2020]. 

Самую низкую значимость для студентов имеет факт принадлежности к 
неформальной группе, что объясняется сосредоточением на учебе и профес-
сиональном развитии, возрастанием индивидуализма в современном обще-
стве, а также уверенностью в себе, которую студенты получают от семейно-
ролевых оснований идентичности. 

Таким образом, исследование подтверждает, что идентичность пред-
ставляет собой сложную иерархическую систему, состоящую из различных 
компонентов образа Я, которые отражают принадлежность личности к раз-
ным социальным группам.  

Научная новизна исследования заключается в конкретизации понима-
ния идентичности как иерархической системы, отражающей взаимодействие 
индивидуальных и социальных факторов. Результаты работы могут послу-
жить основой для проведения дальнейших исследований идентичности сту-
денческой молодежи.  
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