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Теоретическая и эмпирическая разработка проблемы идентичности становится 
все более актуальной в настоящее время. Несмотря на свою популярность, этот тер-
мин все еще не отличается определенностью и подвергается различным интерпрета-
циям. Остро встает вопрос о процессе идентификации ребенка, особенно на этапе 
подросткового возраста, когда происходят существенные изменения в представле-
ниях подростка о самом себе, появляется стремление познать себя, выстроить свою 
индивидуальность.  

Существует несколько традиционных направлений в развитии представлений 
об идентичности. Это психоаналитическое направление (Э. Эриксон, Дж. Марсия, 
А. Ватерман), интеракционистское направление (Дж. Мид, И. Гофман, Р. Фогельсон, 
Л. Краппман, Ю. Хабермас, Ш. Струкер, Р. Дженкинс), конструкционистски-ориен-
тированные концепции (П. Бергер, Т. Лукман, Дж. Келли) и когнитивно-ориентиро-
ванный подход (Г. Тэджфел, Дж. Тернер, М. Яромовиц, Г. Брэйкуэл, Ж. Дешамп, 
Т. Девос, С. Московичи) [3]. 

В своем исследовании мы будем опираться на культурно-исторический подход 
к проблеме идентификации, обращаясь к категории переживания, разрабатываемой 
Л.С. Выготским и определяемой им как единство интеллектуального и аффективно-
го [2]. В таком случае идентификацию мы будем рассматривать как вид пережива-
ния – переживание человеком себя в мире, рассматриваемое в качестве процесса 
формирования самотождественности субъекта во времени как целого [2]. Также мы 
предполагаем, что переживание себя в ходе самоидентификации предполагает осу-
ществление внутреннего диалога. Отвечая на вопрос о себе, человек вступает в воп-
росно-ответный цикл с «социокультурным «Я», что является одной из форм внут-
реннего диалога, согласно теории Г.М. Кучинского [2]. 

Тогда процесс самоидентификации должен обеспечивать реализацию следую-
щих функций: формирование субъектом представления о себе как о целом при по-
мощи использования категорий языка и фиксации связи между человеком как цело-
го и временной перспективой его жизни (по линии настоящее – прошлое и по линии 
настоящее – будущее) [2]. Таким образом, можно говорить о трех функциональных 
компонентах самоидентификации [2]: 1) становление знака как идентификационной 
категории и фиксация субъектом с ее помощью себя как целого; 2) осознанное соот-
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несение целостного представления о себе, отраженного в этой категории, с содержа-
нием собственного опыта; 3) осознанное соотнесение целостного представления о 
себе, отраженного в этой категории, со смысловыми основаниями предметной дея-
тельности.  

Исследование также осуществляется с опорой на критерии, которые рассмат-
риваются в рамках культурно-исторического подхода как обуславливающие станов-
ление любой высшей психической функции (а в нашем случае, самоидентифика-
ции): интеллектуализация и интериоризация [1].  

Целью данного исследования является изучение сформированности самоиден-
тификации на этапе подросткового возраста. Гипотеза исследования заключалась в 
том, что уровень сформированности самоидентификации на этапе младшего подрос-
ткового возраста и среднего подросткового возраста будет различным.  

В исследовании приняли участие учащиеся VI и VIII классов СШ № 202 и 
101 г. Минска, количество которых составило 25 человек.  

C целью исследования нормативной модели самоидентификации подростков 
обратились к методу эксперимента, в ходе которого организуется ситуация, требую-
щая актуализации внутреннего диалога [2]. Когда испытуемым не формируется ка-
кой-либо из блоков, ему оказывается помощь в организации развернутой формы 
внутреннего диалога [2] испытуемому предлагается задать соответствующий вопрос 
экспериментатору, а затем попытаться самому ответить на свой вопрос). В случае, 
когда помощь оказывается эффективной, можно говорить о сформированности ком-
понента в зоне ближайшего развития. 

Сначала испытуемому предлагается определить для себя, кем он является. 
Данный компонент будет сформированным, если субъект в ходе диалога самостоя-
тельно обращается к категориям, фиксирующим человека как целое («я скрипачка», 
«я любящая дочь»). Для изучения сформированности взаимосвязи идентификацион-
ных категорий с содержаниями автобиографической памяти организуем внутренний 
диалог, направленный на определение осознанности связей между категорией и со-
держаниями прошлого опыта субъекта, а также о внутренности участвующих в диа-
логе голосов («определи, что побуждает тебя сделать вывод, что ты … ?»; «опреде-
ли, откуда тебе известно, что ты…?») [2]. С целью исследования сформированности 
взаимосвязи идентификационной категории и содержаний смысловой сферы органи-
зуем ситуацию внутреннего диалога, направленного на выявление осознанности со-
отношений между категорией и содержанием ценностно-смысловой сферы субъек-
та, а также о внутренности голосов («определи, чем является для тебя и как отража-
ется в тебе и твоей жизни то, что ты…», «определи, ради чего, для чего, зачем тебе 
быть…») [2].  

При помощи непарного t-критерия (Стьюдента), была проверена гипотеза о на-
личии различий между группой подростков 11–12 лет и группой подростков 13–
14 лет. Гипотеза подтвердилась (t=4,066494 df=25 p=0,000418).  

Результаты исследования показали, что у детей младшего подросткового воз-
раста без учета блоков, сформированность которых находится в ЗБР, самоидентифи-
кация находится на 1-м уровне развития, когда сформирован лишь один из функцио-
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нальных компонентов самоидентификации (47 %). У детей же в среднем подростко-
вом возрасте без оказания помощи самоидентификация сформирована на 2-м уровне 
(40 %). 

Если же при подсчете уровня сформированности самоидентификации учиты-
вать блоки, объективизирующиеся во внутреннем диалоге лишь при условии оказа-
ния подросткам помощи, следует говорить о 3-м уровне развития этого процесса в 
подростковом возрасте (41 % и 60 %).  

Таким образом, в зоне ближайшего развития подростков самоидентификация 
уже сформирована, и при организации соответствующих условий она перейдет в ак-
туальный уровень развития испытуемых.  

Наиболее часто у подростков сформированной оказывается функция становле-
ние знака как идентификационной категории и фиксация субъектом с ее помощью 
себя как целого (65 % у подростков 11–12 лет, 90 % – у подростков 13–14 лет). Дети 
в этом возрасте уже используют изначально социальные идентификационные кате-
гории для организации самопознания. Наименее сформированной оказалась фун-
кция взаимосвязи идентификационной категории с содержанием смысловой сферы 
(29 % и 10 %). Так, у подростков уже в большинстве своем сформировано целостное 
представление о себе, но еще не до конца осознается связь выделяемой ими иденти-
фикационной категории с содержанием ценностно-смысловой сферы, участие иден-
тификационной категории в организации внутренней деятельности субъекта. Отме-
тим также, что подросткам проще соотнести представление о себе с содержанием 
своего прошлого опыта, чем выстраивать с помощью идентификационной категории 
смысловую сферу в будущей временной перспективе.  
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