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В статье представлен обзор результатов эмпирических исследований феномена идентичности в отроче-
ский период за последние 5 лет, опубликованных в каталоге ResearchGate. На основе материалов совре-
менных зарубежных источников рассматриваются два актуальных направления изучения личностной и 
социальной идентичности. Первое направление связано с изучением влияния языка и общения на форми-
рование социальной идентичности. Отмечается, что социальная идентичность может быть обусловлена не 
только тем, к каким группам относит себя подросток, но и в какой степени он владеет коммуникативными 
навыками вербального и невербального характера. Второе направление отражает значение совместного 
родительского воспитания для становления личностной идентичности подростков, которое может иметь 
разные векторы развития. Показано, что при адаптивном варианте сотрудничество между родителями спо-
собствует проявлению здоровой личностной идентичности, формированию уверенности и самостоятель-
ности; опора на дезадаптивный вариант подрывает формирование идентичности подростков, а также 
порождает множество будущих противоречий и конфликтов. В статье представлены перспективы и воз-
можные ограничения в исследовании личностной и социальной идентичности подростков.
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The article presents an overview of the results of empirical studies of the phenomenon of identity in adolescence 
over the past 5 years, published in the ResearchGate catalog. Based on the materials of modern foreign sources, two 
relevant areas of study of personal and social identity are considered. The first direction is associated with the study 
of the influence of language and communication on the formation of social identity. It is noted that social identity 
can be determined not only by what groups a teenager belongs to, but also to what extent he has communication skills 
of a verbal and non-verbal nature. The second direction reflects the importance of joint parental education for the 
formation of the personal identity of adolescents, which can have different vectors of development. It is shown that 
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Введение

Проблема идентичности — одна из центральных и 
наиболее актуальных в психологии. Изучение данного 
вопроса началось с работ У. Джеймса, который ввел 
понятие Я-концепции, описав ее на трех уровнях — 
физическом, социальном и духовном [1]. В дальней-
шем разработка феномена в рамках психоаналитиче-
ского направления была проведена Э. Эриксоном [2]. 
Э. Эриксон считал, что пик развития идентичности 
совпадает с подростковым возрастом, поэтому в случае 
неудачного прохождения этого периода в будущем 
личность может столкнуться с множеством проблем, 
например, в общении или социализации.

В научной литературе принято разделять идентич-
ность на личностную и социальную [2; 31; 37]. При 
достижении сформированного уровня личностной 
идентичности человек ощущает свою уникальность и 
неповторимость, при развитой социальной идентично-
сти он присваивает групповые правила и нормы [2]. 
Кроме того, каждый тип идентичности связан у лично-
сти с определенными сценариями поведения и способа-
ми интерпретации своих действий [34; 37]. Есть иссле-
дования, которые показывают влияние идентичности 
на процесс принятия решений, деловую культуру, ген-
дерные стереотипы и личностные качества [4; 35; 36]. 
Например, мотивы выбора социальной идентичности 
влияют на принятие дальновидных решений [33], а чув-
ство нарушения личностной идентичности связано с 
ухудшением межличностных отношений [29].

Создатели теории социальной идентичности и тео-
рии самокатегоризации А. Тэшфел и Дж. Тернер 
выдвинули гипотезу о том, что оценки людьми «своих 
групп» (ин-групп) относительны по своей природе. 
Авторы доказали, что чувство «мы», сформированное 
на принадлежности к определенной группе (например, 
к спортсменам или ученым), будет сильнее, если инди-
виды сравнивают себя с членами других сообществ 
(аут-групп) [31]. Если ин-группы обеспечивают ста-
бильность, смысл, цель и направление, то это, как 
правило, будет иметь положительные последствия для 
здоровья человека, соответственно, если чувство соци-
альной идентичности каким-то образом подрывается 
(например, если индивид покидает или меняет груп-
пу), здоровье человека может ухудшиться [9; 12].

Несомненно, идентичность — важная детермини-
рующая характеристика поведения, однако малоизу-

ченным остается вопрос, какие ее компоненты (лич-
ностные или социальные) вносят наибольший вклад в 
формирование системы отношений и взаимодействий 
личности. Данный вопрос достаточно часто изучался 
на подростках [10; 17; 32]. Вслед за Э. Эриксоном уче-
ные рассматривают отроческий этап как основопола-
гающий в ходе становления идентичности. Связанно 
это с тем, что в данном периоде происходит расшире-
ние социального окружения и появляются новые 
социальные роли, которые необходимо осваивать и 
встраивать в уже имеющийся опыт. В связи с этим в 
центре внимания оказывается социальная идентич-
ность, которая складывается в процессе включения 
индивида в определенные группы. Так, в работе 
Л. Ивана показано, что на становление социальной 
идентичности в подростковом возрасте большое влия-
ние оказывает развитость межличностных коммуника-
тивных навыков [11]. В работах М. Хьюи с соавторами 
отмечена значимая роль детско-родительских отноше-
ний в формировании личностной идентичности [26].

В нашем теоретико-методологическом исследова-
нии была поставлена цель — проанализировать акту-
альные проблемы становления и развития личностной 
и социальной идентичности в подростковом возрасте, 
рассматриваемые в зарубежной психологии. Был про-
веден отбор статей, представленных в каталоге 
ResearchGate за период с 2016 по 2021 год, по ключе-
вым словам «personal identity», «social identity», 
«adolescence». По запросу был сформирован список из 
112 статей и диссертаций, большинство из которых 
относилось к двум направлениям: роль языка и комму-
никации в формировании социальной идентичности 
(13%) и влияние родительского воспитания на разви-
тие личностной идентичности подростков (14% от всех 
статей). Именно эти два направления будут рассмотре-
ны далее.

Роль языка и общения в определении социальной 
идентичности подростков

В ходе исследования особенностей идентичности в 
отроческий период был сделан вывод, что рассмотре-
ние поведения подростков с межгрупповой точки зре-
ния помогает лучше решать проблемы, возникающие в 
процессе их общения со старшим поколением. Данные 
недавнего исследования психологов К. Розал, 

in the adaptive version, cooperation between parents contributes to the manifestation of a healthy personal identity, 
the formation of confidence and independence, reliance on the maladaptive variant undermines the formation of the 
identity of adolescents, and also generates many future contradictions and conflicts. The article presents the perspec-
tives and possible limitations in the study of the personal and social identity of adolescents.

Keywords: personal identity, social identity, adolescence, language and communication, upbringing.

For citation: Volkov R.S., Sachkova M.E. Current directions of foreign researches of identity in adolescents. Sovremennaya zarubezhnaya 
psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2022. Vol. 11, no. 2, pp. 122—130. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110211 
(In Russ.).



124

Volkov R.S., Sachkova M.E.
Current directions of foreign researches

of identity in adolescents
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 122—130.

Волков Р.С., Сачкова М.Е.
Актуальные направления зарубежных исследований 
идентичности подростков
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 122—130.

Дж. Конри, С. Ву показали, что учителя английского 
языка, которые имели схожую социальную идентич-
ность с учениками из разных языковых культур, пока-
зывали более продуктивные результаты в работе [24].

Еще одной проблемой является то, что в процессе 
общения молодые люди часто незаслуженно получают 
ярлыки в соответствии с одним атрибутом или харак-
теристикой (например, «очкарик» или «хулиган»), что 
негативно влияет на приписываемое им групповое 
членство [8]. Используя язык, который является свое-
образным и уникальным для данной возрастной груп-
пы, молодые люди учатся определять себя через вер-
бальное и невербальное взаимодействие с другими 
людьми. Например, исследования Б. Васкеса, Н. Эльфа 
и А. Барухеля, направленные на понимание того, как 
подростки формируют и реализуют социальную иден-
тичность в Интернете, указывают на то, что нормы и 
поведение участников зависят от различной степени 
развития их лексической грамотности [38].

Положения теории социальной идентичности 
(ТСИ) стали базовыми для теории коммуникативной 
адаптации (ТКА), фокус которой исследователи напра-
вили на выявление основных механизмов взаимодей-
ствия в процессе общения индивидов [8]. В данной 
концепции описываются механизмы, при помощи 
которых люди сохраняют положительную социальную 
идентичность по отношению друг к другу, используя 
коммуникативные стратегии. Эти стратегии опирают-
ся на ценности и установки, принимаемые индивида-
ми, которые помогают ими менять социальную дис-
танцию. Например, конвергенция относится к страте-
гиям, в которых люди изменяют свое коммуникатив-
ное поведение, чтобы более точно отражать поведение 
своего партнера по взаимодействию. Чем больше сход-
ных установок, тем сильнее притяжение и тем больше 
вероятность адаптации. Так можно объяснить, почему 
подростки, ограниченные в социальном опыте и не 
уверенные в своей социальной идентичности, особен-
но инертны в навыках общения. Поэтому одним из 
основных выводов ТКА является примат социальной 
идентичности над индивидуальными характеристика-
ми в процессе формирования коммуникативных навы-
ков у подростков [8].

Еще один вопрос, который решается с помощью 
теории социальной идентичности в контексте разви-
тия подросткового языка, это лидерство и процесс 
решения задач. Результаты исследования, в котором 
изучались подростки, показали, что решение задач 
лингвистического характера в небольших группах 
помогало им наладить взаимоотношения и избегать 
«маргинальных идентичностей» [25]. В работе Л. Ивана 
также было продемонстрировано, что участники 
исследования, которые лучше использовали свои ком-
муникативные навыки, становились более популяр-
ными среди своих сверстников, при этом у мальчиков 
данный фактор носил более выраженный характер, 
чем у девочек [11]. Важно отметить, что помимо раз-
вития коммуникативных навыков, деятельность в 

группе (например, занятие спортом) оказывает поло-
жительное влияние на самооценку, саморегуляцию, 
терпимость, социальную адаптацию и психическое 
благополучие подростков [18].

Исследование 674 подростков от 12 до 19 лет 
(M = 14,88) показало, что помимо социального сравне-
ния идентичность подростков связана с навыками 
межличностного общения и воспитанием [22]. А это, в 
свою очередь, делает актуальным вопрос об изучении 
ценностных установок в новых культурных реалиях в 
процессе образования. [16].

Важным исследовательским вопросом является и 
то, как влияет на социальную идентичность подрост-
ков невербальная коммуникация, а также внешний 
вид. Сюда могут входить и предпочтения музыки, 
стиль одежды, наличие татуировок или пирсинга, на 
основании которых подростки идентифицируют себя с 
той или ной группой. Например, предпочитаемая 
музыка может являться важной детерминантой при 
выборе компании друзей. Исследования 
О.В. Защиринской показали, что существует сильная 
связь между социальным статусом индивида и умени-
ем распознавать невербальные жесты, особенно дан-
ная проблема актуальна для детей с ограниченными 
интеллектуальными способностями [39].

Таким образом, можно сделать вывод, что не только 
групповое членство оказывает влияние на процесс 
генезиса идентичности подростков, но также и уро-
вень развития у них вербальных и невербальных навы-
ков общения, которые формируются в процессе вос-
питания и образования.

Значение совместного родительского воспитания 
для формирования личностной идентичности 

подростков

Формирование идентичности рассматривается и 
как внутренний психологический процесс, и как 
результат взаимодействия между человеком и обще-
ством [14]. В работах С. Бранье, М. Кан, М Хьюи и 
других была обозначена важность детско-родитель-
ских отношений в формировании идентичности в под-
ростковый период [7; 10; 26]. При этом следует учиты-
вать условия совместного воспитания, к которым 
могут быть отнесены, прежде всего, сотрудничество и 
триангуляция [5].

Сотрудничество относится к обоюдному обмену 
информацией, касающейся ребенка, а также к под-
держке и уважению между родителями в отношении 
вопросов воспитания детей, что создает условия для 
открытого общения и взаимной лояльности. 
Триангуляция характеризуется вовлечением ребенка в 
родительские споры в попытке сформировать коали-
цию между одним родителем и ребенком, чтобы 
исключить или подорвать доверие к родителю из «про-
тивоположного лагеря» [32]. Взаимодействия, связан-
ные с триангуляцией, часто могут носить конфликт-
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ный характер, поэтому триангуляция иногда рассма-
тривается как особый тип конфликта между родителя-
ми, который является причиной антисоциального 
поведения подростков [6]. Согласно М. Боуэну, триан-
гуляция может использоваться либо одним, либо обо-
ими родители как способ уменьшить напряжение 
между ними, учитывая, что система из двух человек 
может переносить гораздо меньше стресса, чем систе-
ма из трех человек [3]. Включение в конфликт ребенка 
помогает переложить стресс с родителей, в том числе и 
на него. Однако это влияние на ребенка блокирует его 
способность дифференцироваться от семьи, и, следо-
вательно, у него нет возможности исследовать само-
стоятельные интересы и ценности, что влияет на про-
цесс формирования идентичности [20].

Учитывая растущую потребность подростков в 
независимости и их подверженность новому социаль-
ному опыту, отношения совместного воспитания могут 
иметь особое значение в этот период онтогенеза [7]. 
Д. Тойберт и М. Пинкарт установили, что совместное 
воспитание подразумевает регулярную координацию 
между родителями, поскольку подростки исследуют 
новые аспекты самих себя, в том числе проверяя их 
предел на практике [32]. Совместное воспитание отно-
сится к сотрудничеству между родительскими фигура-
ми в отношении воспитания ребенка, за которого они 
разделяют ответственность, и может быть охарактери-
зовано как динамический процесс на уровне семейной 
группы [17].

Опираясь на теории семейных систем и работы, 
изучающие взаимосвязь воспитания и формирования 
идентичности, Г. Ран, С. Ли, Л. Гелдерен и ряд других 
авторов выделяют два типа родительского воспитания: 
поддержка автономии и психологический контроль 
[13; 21]. Родительское поведение, которое направлено 
на автономию, поддерживает точку зрения ребенка и 
побуждает его исследовать и действовать в соответ-
ствии со своими личными интересами и ценностями 
[27]. Родительский психологический контроль отно-
сится к поведению родителей, которое вторгается в 
мысли и чувства ребенка и часто характеризуется 
использованием манипуляторных методов воспита-
ния, таких как индукция вины, стыд и наигранная 
любовь [23]. Было также обнаружено, что воспринима-
емый психологический контроль связан с неадаптив-
ным поведением подростков, включая ухудшение 
самочувствия [15].

В настоящее время выделяют две формы психологи-
ческого контроля: первый направлен на поддержание 
межличностной близости или родства (психологиче-
ский контроль, ориентированный на зависимость); вто-
рой связан с проблемами в академических достижениях 
(психологический контроль, ориентированный на 
достижение) [28]. Например, родитель, который рас-
страивается из-за своего ребенка всякий раз, когда его 
ребенок хочет поиграть с друзьями, будет демонстриро-
вать психологический контроль, ориентированный на 
зависимость, в то время как родитель, который дружит 

со своим ребенком только тогда, когда он успешно сдает 
экзамен, будет демонстрировать психологический кон-
троль, ориентированный на достижения.

Результаты исследования А. Шнитмана, 
В. Петегема и Г. Циммермана, в котором изучалась 
взаимосвязь между типами совместного воспитания и 
формированием идентичности, показали, что сотруд-
ничество и триангуляция напрямую связаны с фор-
мированием личностной идентичности подростка. 
Родители, которые воспринимаются подростками как 
сотрудничающие, поддерживают их автономию, 
меньше контролируют достижения, создают атмос-
феру принятия и поддержки. Подростки, которые 
воспринимают своих родителей как пользующихся 
большей триангуляцией, сообщают о более ориенти-
рованном на зависимость и достижение психологиче-
ском контроле и меньшей поддержке автономии. 
Другими словами, эти подростки считают семейное 
окружение по отношению к себе более манипулятор-
ным и контролирующим [30].

Автономное воспитание поощряет активные про-
цессы формирования личностной идентичности. 
Когда родители стимулируют молодое поколение к 
самостоятельному выбору в соответствии с их лич -
ными интересами и ценностями, подростки могут 
лучше изучить различные возможности своего Я, 
сформировать первоначальные обязательства и, в 
конечном счете, отождествлять себя с ними [27]. 
Когда родители оказывают меньше поддержки своим 
подросткам в достижении целей и желаний, им труд -
нее справиться с процессом формирования личност -
ной идентичности, они демонстрируют перманент-
ные беспокойства по поводу решений, связанных с 
идентичностью и неспособность завершить процесс 
исследования собственных возможностей. В этом 
свете особое значение приобретает воспитание, под -
держивающее автономию. Его наличие не только 
способствует позитивному решению жизненных 
задач, но и приводит подростков в состояние беспо -
койства по поводу проблем, связанных с идентично -
стью. Это может свидетельствовать о том, что под -
росткам важно чувствовать поддержку, но не кон -
троль со стороны родителей. Когда подростки чув -
ствуют поддержку, это может дать им чувство безо -
пасности для изучения возможностей идентичности, 
в то время как если они чувствуют себя без поддерж -
ки или наедине с этой трудной задачей, количество 
возможностей, связанных с идентичностью, может 
восприниматься как подавляющее, что погружает 
подростков в состояние нерешительности из-за 
страха сделать неправильный шаг [30].

В целом, можно выделить два потенциальных 
направления, связанных с процессом формирования 
личностной идентичности подростков: адаптивный и 
дезадаптивный [19]. На адаптивном пути сотрудни-
чество между родителями способствует воспитанию, 
поддерживающему автономию, что в конечном итоге 
побуждает подростков участвовать в формировании 
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здоровой личностной идентичности. Таким образом, 
когда родители способны работать сообща, создавая 
ощущение сотрудничества в семье, они лучше под-
держивают волевое функционирование своих детей, 
обеспечивая их здоровое психологическое развитие. 
И, наоборот, дезадаптивный путь, триангуляции, 
психологический контроль, ориентированный на 
зависимость от родителей, подрывают формирова-
ние личностной идентичности подростков. Таким 
образом, связь между типом воспитания и формиро-
ванием личностной идентичности подростков дей-
ствует именно через систему детско-родительских 
отношений.

Заключение

В процессе анализа современных зарубежных 
исследований было выявлено два актуальных 
направления в изучении личностной и социальной 
идентичности подростков. Первое направление свя-
зано с изучением влияния языка на формирование 
социальной идентичности подростка. Исследования 
показывают, что одной из важнейших детерминант 
особенностей подросткового общения является 
социальная среда. Очевидно, что подростки исполь -
зуют язык и другие коммуникативные действия, 
чтобы включать сверстников и исключать их из 
своей группы. Стоит отметить, что данное направле -
ние затрагивает достаточно большой спектр актуаль -
ных для возрастного периода задач. Внедрение циф -
ровых технологий и постоянное «нахождение» под -
ростков в виртуальном пространстве порождают 
проблему их деиндивидуализации. Вступая в различ -
ные интернет-сообщества, которые популяризируют 
поведение, часто отличающееся от общепринятых 
культурных норм, они как бы попадают в ситуацию 
неопределенности, в которой им приходится опи -
раться на ситуативные нормы и действовать в логике 
социальной, а не личностной идентичности. Таким 
образом, зачастую действуя «как все», они лишаются 
возможности определять свою идентичность и делать 
самостоятельный выбор.

Второе направление показывает важность пони-
мания того, как отношения между родителями и деть-
ми влияют на становление личностной идентичности 
подростков. Оно может пойти по одному из двух 
путей. При адаптивном варианте сотрудничество 
между родителями способствует проявлению здоро-
вой личностной идентичности, развитию уверенно-
сти и самостоятельности. На дезадаптивном пути 
подрывается формирование идентичности подрост-
ков, порождая множество будущих противоречий и 
конфликтов. Современные западные исследователи 
стремятся не столько зафиксировать степень выра-
женности феномена идентичности, сколько вскрыть 
его механизмы для решения конкретных практиче-
ских задач по воспитанию и социализации молодого 

поколения. Несомненно, тема детско-родительских 
отношений достаточно обширная, в данном обзоре 
мы смогли показать только одну перспективу ее раз-
вития. Отдельного анализа требуют такие проблемы, 
как влияние гаджетов и степени вовлеченности под-
ростков в виртуальную информационную среду на 
развитие их идентичности и качество общения с 
родителями, расширение временных рамок процесса 
становления идентичности и роль родителей в дан-
ном процессе. Стоит подчеркнуть, что анализ харак-
теристик личностной и социальной идентичности в 
настоящее время затруднен по ряду причин. 
Во-первых, перед исследователями возникают опре-
деленного рода теоретико-методологические слож-
ности. В науке до сих пор нет единой принятой тео-
рии идентичности, и в зависимости от подхода ее 
определение может носить абсолютно разный харак-
тер и отражать отличающиеся представления. 
Поэтому мы считаем, что необходима унификация 
как теоретических предпосылок, так и способов фик-
сирования проявления идентичности и диагностиче-
ских критериев определения ее уровней. Во-вторых, в 
современных условиях все сложнее собирать эмпири-
ческие данные, многие организации становятся 
закрытыми (например, школы или детские сады) 
либо родители не дают согласие на работу с детьми и 
подростками, а значит, еще длительное время будут 
существовать «слепые пятна» в области исследования 
идентичности в отроческий период.

Изучение идентичности остается важной как теоре-
тической, так и практической областью в психологии. 
Будущие исследования могут быть сосредоточены на 
изучении формирования идентичности подростков в 
семьях с одним родителем, а также где есть отчим или 
мачеха (в бинуклеарных семьях). Новые исследования 
должны ответить на вопрос, как влияют на формиро-
вание идентичности отношения с братьями и сестрами 
или как при помощи языка преодолеть «пропасть» в 
понимании друг друга между поколениями подростков 
и взрослых. Целесообразной может стать проверка 
выдвигаемых гипотетических предположений в груп-
пах разных типов и направленности, например, в 
спортивных командах. При этом необходимо прово-
дить анализ на разных уровнях — как на личностном, 
так и групповом (сборные) или организационном 
(спортивные федерации). Выявленные различия могут 
быть обусловлены возрастными и гендерными факто-
рами. Кроме того, компоненты идентичности (аффек-
тивный, когнитивный и поведенческий) по-разному 
могут быть связаны с конкретными результатами дея-
тельности, например, с уровнем спортивных достиже-
ний подростков.

На наш взгляд, проблема идентичности будет отли-
чаться актуальностью и значимостью еще достаточно 
продолжительное время, так как меняющийся миро-
порядок напрямую оказывает влияние на содержание 
и психологические характеристики личности, находя-
щейся на этапе своего взросления и самоопределения.
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