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Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследования внутриуровневой, межуровневой и общей 

структурной организации субъектности студентов с разным статусом личностной идентичности, 

объясняющие на системно-структурном уровне закономерности достижения устойчивой личностной 

идентичности в период ранней взрослости. Методологической основой исследования выступили 

структурно-функционалистский подход к исследованию личностной идентичности, концептуальные 

положения психологии субъекта, структурно-уровневый подход к исследованию психических явлений и 

процессов, принципы теории интегральной индивидуальности. В работе впервые с позиции системного 

подхода представлена и эмпирически обоснована необходимость изучения структурной организации 

субъектности как базового конструкта, обеспечивающего согласованность структурных компонентов 

личностной идентичности, определяемых как системное свойство, представленное в статусной системе 

личностной идентичности студенческой молодежи. На основе вычисления индексов когерентности, 

дивергентности, организованности структуры субъектности, в статье раскрывается структурная 

организации субъектности по степени интегрированности, дифференцированности и организованности 

структур у студентов с неустойчивой и устойчивой личностной идентичностью, что доказывает 

детерминационное влияние субъектности на достижение устойчивой личностной идентичности в период 

ранней взрослости. Результаты исследования, анализируемые в статье, имеют практическую значимость, 

как в аспекте создания психологическими службами условий достижения устойчивой идентичности в 

разных сферах деятельности и социальной практики, так и для их учета при проведении профилактических, 

консультативных, развивающих работ. 
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Введение 

На фоне глобальных вызовов человечеству, од-

ним из наиболее глубоких и долгосрочных выде-

ляют кризис идентичностей, который связан с из-

менениями человеческого сознания и самосозна-

ния, определяющими поведение человека в обще-

стве. Проблема достижения устойчивой идентич-

ности выступает проблемой национальной без-

опасности, что в целом сопряжено с влиянием 

идентичностей на уровень доверия и солидарности 

в сообществах, на стабильность развития мировой 

системы в целом. 

Глобальный кризис идентичности, набираю-

щий силу в XXI столетии, актуализировал мас-

штабные междисциплинарные исследования фе-

номена «идентичность». Вместе с тем, проблема 

исследования психологических закономерностей 

достижения устойчивой личностной идентичности 

как базового процесса личности, обеспечивающе-

го единство и преемственность различных лич-

ностных образований, определенность отношений 

человека с внешним и внутренним миром, несмот-

ря на высокую социальную значимость, потреб-

ность науки и практики, остается недостаточно 

изученной. 

Представления об идентичности, закономерно-

стях ее становления, сложившееся в зарубежной 

[17-20] и отечественной психологии [9, 11, 13, 16], 

послужили основанием разработки теории иден-

тичности в русле идей психологии субъекта, пси-

хологи бытия и психологии понимания [5, 6, 12, 

14, 15], что утвердило представление об идентич-

ности как сложном интегративном психологиче-

ском образовании, как процессе осознания инди-

видом себя и самокатегоризации личности, отра-

жающем закономерности личностного развития и 

функционирования, как «конкретной формы, в 

которой действует активный субъект» [15, с. 185]. 

Согласно положениям субъектно-бытийного под-

хода, смысловая сущность идентичности заключа-

ется в целостности идентичности, т.е. в условно-

сти разделения на личностную и социальную 

идентичность. Базовой интегративной основой 

идентификаций личности выступает личностная 

идентичность, обеспечивающая целостность «Я-

концепции». 
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Научное представление об идентичности как 

форме бытия субъекта, актуализировали развитие 

нового и перспективного направления исследова-

ния субъектности в контексте становления лич-

ностной идентичности. Законы развития категорий 

«личностная идентичность» и «субъектность», 

изучаемых во взаимосвязи, делает все более обос-

нованным предположение о детерминационном 

влиянии субъектности на достижение устойчивой 

личностной идентичности. 

В психологии при исследовании субъектности 

опираются, на сложившиеся традиции научных 

школ [1, 4, 8-10], в изучении категории «субъект», 

как высшего уровня активности, целостности, 

способе самоорганизации и саморегуляции, си-

стемообразующего фактора. Категория «субъект-

ность» представлена, как целостная характеристи-

ка субъектной активности, т.е. активности, прояв-

ляющейся в разных видах деятельности и поведе-

нии, в самостоятельной, целенаправленной и кон-

структивной позиции, когда сам субъект иниции-

рует собственную активность. 

Закономерности достижения устойчивой лич-

ностной идентичности, в контексте исследования 

структурной организации субъектности, актуально 

рассмотреть на примере студенческой молодежи – 

возраста ранней взрослости, соответствующего 

стадии развития личностной субъектности, когда 

приобретается зрелость субъектных характери-

стик, достигается оптимальная внутренняя согла-

сованность, определенность, цельность. Вместе с 

тем, возраст ранней взрослости в силу несовер-

шенства и противоречивости субъектных характе-

ристик, является одним из уязвимых периодов в 

аспекте развития кризиса личностной идентично-

сти, что усугубляется кризисом системы социаль-

ного устройства. 

Высокая актуальность, потребность в расшире-

нии представлений о становлении личностной 

идентичности, определило проблему нашего ис-

следования, которая заключается в установлении 

детерминационного влияния структурной органи-

зации субъектности на согласованность структуры 

личностной идентичности в студенческом воз-

расте. В соответствии с проблемой исследования, 

целью работы является выявление закономерно-

стей структурной организации субъектности, как 

субъектных детерминант, обеспечивающих устой-

чивость личностной идентичности в период ран-

ней взрослости. 

Проблема и цель исследования сопряжены с 

решением следующих задач: установить особен-

ности и своеобразие внутриуровневой, межуров-

невой и общей структурной организации субъект-

ности студентов с неустойчивой и устойчивой 

личностной идентичностью; определить на си-

стемно-структурном уровне закономерности до-

стижения устойчивой личностной идентичности в 

студенческом возрасте. 

Методологические аспекты исследования 

С точки зрения методологии, большинство ис-

следований, направленных на изучение детерми-

нации личностной идентичности, проводилось в 

рамках аналитического поэлементного подхода, 

без учета общепсихологических принципов си-

стемного развития, постулирующих рассмотрение 

субъекта как целостной, многоуровневой, само-

развивающейся и самоуправляемой системы. Изу-

чение данного вопроса в рамках системного под-

хода, предполагает исследования субъектности 

как целостной характеристики субъектной актив-

ности. 

В нашем исследовании теоретико-методоло-

гической основой выступила теория интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина [7], развиваемая 

в концепции интегративной психологии развития 

В.В. Белоус и И.В. Боязитовой [2, 3]. Интеграль-

ная индивидуальность, представляющая собой 

многомерное образование, позволяет рассматри-

вать индивидуальность как форму проявления 

субъектности. В соответствии со структурой инте-

гральной индивидуальности и с учетом полиси-

стемной организации личностной идентичности, 

отражающей индивидуальный и социальный ас-

пект идентичности, в работе сделана ставка на 

изучение взаимосвязи свойств личностного и со-

циально-психологического уровней субъекности. 

Эмпирическое исследование проводилось на 

базе ГОУ ВПО «Горловский институт иностран-

ных языков», г. Горловка, в котором приняли уча-

стие 200 студентов, из них 130 девушек и 70 юно-

шей в возрасте от 17 до 21 лет. 

Исследование закономерностей достижения 

устойчивой личностной идентичности в период 

ранней взрослости проводилось с использованием 

методики исследования структурной организации 

личностной идентичности В.Б. Никишина, Е.А. 

Петраш; теста жизнестойкости С. Мади в адапта-

ции Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; теста смыс-

ложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; мето-

дики «Друг-советчик» Е.К. Веселовой; опросника 

«Диагностика уровня морально-этической ответ-

ственности личности» И.Г. Тимощука; опросника 

рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой; 

теста для определения стратегий поведения в кон-

фликте К. Томаса, адаптированный Н.В. Гриши-

ной; опросника «Стили реагирования на измене-

ния» Т.Ю. Базарова, М.П. Сычева; шкалы враж-

дебности В. Кука, Д. Медлея. 

На основе матриц интеркорреляций с примене-

нием критерия r – Спирмена был проведен струк-

турно-психологический анализ структурной орга-
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низации субъектности студентов с разным стату-

сом личностной идентичности, направленный на 

раскрытие закономерностей формирования лич-

ностной идентичности в период ранней взросло-

сти. Структурно-психологический анализ струк-

турной организации субъктности включал три 

этапа: первый этап – внутриуровневый анализ; 

второй этап – межуровневый анализ; третий 

этап – анализ общей структуры субъектности. 

Качественный анализ структурной организации 

проводился на основе метода вычисления индек-

сов структурной организации субъектности, раз-

работанного А.В. Карповым, включающего под-

счет индексов когерентности (ИКС), дивергентно-

сти (ИДС), организованности структуры (ИОС) 

субъектности. Индекс когерентности структуры 

(ИКС) характеризует меру интегрированности (со-

гласованности) системы, как функции числа и ха-

рактера положительных связей во внутреуровне-

вой и межуровневой структуре. Индекс дивер-

гентности структуры (ИДС) представляет меру 

дифференцированности (многообразие) структу-

ры, как функции числа и характера отрицательных 

связей во внутреуровневой и межуровневой струк-

туре. Индекс организованности структуры (ИОС) 

отражает общую степень организации структуры, 

как функции общего количества и характера внут-

реуровневых и межуровневых связей. 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследования респонденты бы-

ли объединены в группы, условно названные на 

основе соотнесения со статусными характеристи-

ками идентичности, соответствующие очень низ-

кому, низкому, среднему, высокому уровням со-

гласованности структурной организации личност-

ной идентичности: группа со статусом «Навязан-

ная идентичность» (группа «СНИ»), группа со ста-

тусом «Диффузная идентичность» (группа 

«СДИ»), группа со статусом «Мораторий иден-

тичности» (группа «СМИ»), группа со статусом 

«Устойчивая идентичность» (группа «СУИ»). Со-

гласно полученным данным, более 80% студентов 

в разной степени проявили рассогласованность, 

неустойчивость структурной организации лич-

ностной идентичности (группы «СНИ», «СДИ», 

«СМИ»); группу с устойчивой структурной орга-

низации личностной идентичности (группа 

«СУИ») составили 18% респондентов, что в целом 

актуализирует проблему исследования закономер-

ностей достижения личностной идентичности в 

период ранней взрослости. 

Для решения поставленных задач исследова-

ния, в четырех группах студентов был проведен 

структурно-психологический анализ, раскрываю-

щий закономерности достижения устойчивой лич-

ностной идентичности в студенческом возрасте. 

Рассмотрим результаты первого этапа каче-

ственного анализа внутриуровневой структурной 

организации субъектности студентов с разным 

статусом личностной идентичности. По результа-

там подсчета индексов внутриуровневой струк-

турной организации в группе «СНИ» индекс коге-

рентности равен 58 баллам, в группе «СДИ» – 73 

баллам, в группе «СМИ» – 86 баллам, в группе 

«СУИ» –61 баллу. Индекс дивергентности в груп-

пе «СНИ» равен 27 баллам, в группе «СДИ» – 35 

баллам, в группе «СМИ» – 16 баллам, в группе 

«СУИ» – 40 баллам. Индекс организованности 

структуры субъектности в группе «СНИ» соответ-

ствует 85 баллам, в группе «СДИ» – 108 баллам, в 

группе «СМИ» – 10 баллам, в группе «СУИ» –101 

баллу. 

Были выявлены следующие особенности и раз-

личия внутриуровневой структурной организации 

субъектности студентов с неустойчивой и устой-

чивой личностной идентичностью: интегирован-

ность внутреуровневых структур студентов с не-

устойчивой идентичностью, как правило, выше, 

чем у студентов группы с устойчивой личностной 

идентичностью и в большей степени проявляется 

на личностном уровне субъектности; дифферен-

цированность, наоборот, в большей степени ха-

рактеризует внутреуровневую структуру студен-

тов с устойчивой личностной идентичностью и в 

меньшей мере группы студентов с неустойчивой 

личностной идентичностью на личностном уровне 

и обшей структурной организации; организован-

ность внутриуровневых структур студентов с не-

устойчивой идентичностью, исключением являет-

ся группа «СНИ», выше, чем у студентов группы с 

устойчивой личностной идентичностью, что ха-

рактерно и для личностного уровня субъектности; 

степень организованности социально-психол-

огического уровня в группах не имеет существен-

ных различий по степени выраженности. 

По результатам второго этапа качественного 

анализа межуровневой структурной организации 

субъектности в группе «СНИ» индекс когерент-

ности равен 17 баллам, в группе «СДИ» – 18 бал-

лам, в группе «СМИ» – 14 баллам, в группе 

«СУИ» – 39 баллам. Индекс дивергентности в 

группе «СНИ» равен 20 баллам, в группе «СДИ» – 

21 баллу, в группе «СМИ» – 11 баллам, в группе 

«СУИ» – 33 баллам. Индекс организованности 

структуры субъектности в группе «СНИ» соответ-

ствует 37 баллам, в группе «СДИ» – 39 баллам, в 

группе «СМИ» – 26 баллам, в группе «СУИ» – 72 

баллам. 

В результате межуровневого структурного ана-

лиза выявлены следующие особенности и разли-

чия межуровневой структурной организации по 

степени интегрированности, дифференцированно-
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сти, организованности субъектности в группе сту-

дентов с неустойчивой и устойчивой личностной 

идентичностью: в группах студентов с неустойчи-

вой личностной идентичностью в межуровневой 

структурной организации дифференцированность 

межуровневых структур превалирует над интегри-

рованностью; исключением является группа со 

статусом «Мораторий идентичности», в которой 

интегрированность незначительно превышает 

дифференцированность, что в большей степени 

характерно для межуровневой структурной орга-

низации группе студентов с устойчивой личност-

ной идентичностью; интегированность, диффе-

ренцированность и организованность межуровне-

вых структур в наибольшей мере характеризуют 

группу студентов с устойчивой личностной иден-

тичностью в сравнении со студентами групп с не-

устойчивой личностной идентичностью. 

По итогам внутриуровневого и межуровневого 

структурно-психологического анализа показателей 

субъектности, была определена общая структур-

ная организация субъектности студентов с раз-

ным статусом личностной идентичности по степе-

ни интегрированности, дифференцированности, 

организованности. По результатам подсчета ин-

дексов структурной организации в группе «СНИ» 

индекс когерентности равен 75 баллам, в группе 

«СДИ» – 91 баллу, в группе «СМИ» – 100 баллам, 

в группе «СУИ» – 100 баллам. В соответствии с 

результатами подсчета, индекс дивергентности в 

группе «СНИ» равен 47 баллам, в группе «СДИ» – 

56 баллам, в группе «СМИ» – 28 баллам, в группе 

«СУИ» – 73 баллам. Индекс организованности 

структуры субъектности в группе «СНИ» соответ-

ствует 122 баллам, в группе «СДИ» – 147 баллам, 

в группе «СМИ» – 128 баллам, в группе «СУИ» – 

173 баллам. В целом, интегированность, диффе-

ренцированность и организованность структуры 

субъекности в большей степени выражена в груп-

пе студентов с устойчивой личностной идентич-

ностью в сравнении со студентами групп с не-

устойчивой личностной идентичностью. 

Исходя из результатов анализа общей струк-

турной организации субъектности в группах сту-

дентов с неустойчивой и устойчивой личностной 

идентичностью, приходим к следующим обобще-

ниям: динамика структурных индексов, характе-

ризующих степень общей структурной организа-

ции субъектности, при возрастании статуса лич-

ностной идентичности является закономерной: 

чем выше мера выраженности интегированности, 

дифференцированности и организованности 

структуры субъектности, тем выше статус лич-

ностной идентичности; усиление структурной ор-

ганизации субъектности обеспечивает повышение 

статуса личностной идентичности, что свидетель-

ствует о детерминационной роли субъектности на 

структурном уровне в формировании устойчивой 

личностной идентичности в студенческом воз-

расте. 

Заключение 

Структурно-психологический анализ показал, 

что структурная организация субъектности сту-

дентов с неустойчивой и устойчивой личностной 

идентичностью существенно отличаются. Разви-

тие не какого-либо одного или нескольких свойств 

субъектности, а повышение структурной органи-

зации субъектности в аспекте взаимодействия 

свойств личностного и социально-

психологического уровней обеспечивает достиже-

ние устойчивой личностной идентичности в сту-

денческом возрасте. Установленные закономерно-

сти становления устойчивой личностной идентич-

ности в период ранней взрослости, расширяют 

теоретические представления о детерминантах 

достижения устойчивой личностной идентичности 

на структурном уровне и дополняют собой иссле-

дования психологии личности и психологии субъ-

екта, выполненные в рамках системного подхода. 

Основные положения, проведенного исследова-

ния, целесообразно использовать при проведении 

психопрофилактической работы, оказании кон-

сультативной психологической помощи и под-

держки студенческой молодежи. 
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STRUCTURAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF  

REGULARITIES OF ACHIEVING SUSTAINABLE PERSONAL  

IDENTITY IN THE PERIOD OF EARLY ADULTHOOD 

 

Abstract: the article discusses the results of a study of the intra-level, inter-level and general structural organi-

zation of the agency of students with different status of personal identity, explaining the patterns of achieving a sta-

ble personal identity during early adulthood at the system-structural level. The structural-functionalist approach to 

the study of personal identity, the conceptual provisions of the psychology of the subject, the structural-level ap-

proach to the study of mental phenomena and processes, the principles of the theory of integral individuality are 

served as the methodological basis of the study. 

|In the paper for the first time, from the standpoint of a systematic approach, the need to study the structural or-

ganization of agency as a basic construct that ensures the consistency of the structural components of personal 

identity, defined as a systemic property, represented in the status system of personal identity of student youth, is 

presented and empirically substantiated. Based on the calculation of the indices of coherence, divergence, organiza-

tion of the structure of agency, the article reveals the structural organization of agency in terms of the degree of 

integration, differentiation and organization of structures in students with an unstable and stable personal identity, 

which proves the deterministic influence of agency on the achievement of stable personal identity in the period of 

early adulthood. 

The research results analyzed in the article are of practical importance, both in the aspect of creating conditions 

for achieving a stable identity in various fields of activity and social practice by psychological services, and for tak-

ing them into account when carrying out preventive, advisory, and developmental work. 

Keywords: personal identity, agency, structural psychological analysis of agency, early adulthood 


