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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ                     
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Кузьмин М.Ю.

В статье рассматривается проблема динамики идентично-
сти у младших школьников. При помощи методики «Двадцать ут-
верждений» М. Куна и Т. МакПартленда на выборке 302 испыту-
емых автор изучает, как меняется идентичность у испытуемых 
в течении года. Обсуждаются обнаруженные после обработки 
несколькими классификаторами (М. Куна, Abdukeram et. al, автор-
ский) противоречия, делается предположение об их природе. По 
результатам полученных данных, автор делает вывод, во-первых, 
выраженность такого ее компонента, как личностная идентич-
ность, уменьшается с возрастом; во-вторых, постепенно воз-
растает выраженность компонентов идентичности, которые 
можно отнести к социальной идентичности, при этом у младших 
школьников основной рост приходится на такой компонент соци-
альной идентичности, как Деятельностная идентичность. 

Ключевые слова: идентичность; кризис идентичности; млад-
шие школьники.

The peculIarITIes Of IDenTITy DynamIcs                      
Of prImary schOOlchIlDren

Kuzmin M.U.

The article examines the problem of identity dynamics of primary 
schoolchildren. Using the Twenty statements test by Kuhn & McPart-
land and the sample of 302 subjects the author studies how the subjects’ 
identity is changing during the period of a year. The author discusses 
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the contradictions revealed after analysis with the help of some clas-
sificators (of  Kuhn, Abduktram et.al, of the author), and makes sug-
gestions concerning their nature. According to the data obtained the 
author comes to the conclusion: first, the expressiveness of such compo-
nent as personality identity decreases in the course of time (it depends 
on age); second, the expressiveness of such identity components which 
can be examined as social identity components is increasing gradually. 
And when speaking about primary schoolchildren such social identity 
component as Activity identity is increasing most of all.

Keywords: identity; crisis of identity; schoolchildren.

Проблема идентичности младших школьников не является столь 
же широко изучаемой как проблема идентичности подростков или 
лиц юношеского возраста. Можно отметить только некоторые иссле-
дования, проведенные в зарубежной (Abdukeram et. al [15], Cockerham 
[16], Madson & Trafimow [19], Khanlou [20]) и в отечественной пси-
хологии (Беляева Е.В. [1], Богданова Н.А [2], Гармаева Т.В. [3], 
Коротаева А.И. [5], А.В. Микляева и П.В. Румянцева [7], Ситников 
В.Л. [12]. Как правило, в данных работах проблема идентичности 
младших школьников исследуется в двух аспектах: либо изучается 
отдельные аспекты идентичности – этнический ([1], [3]), гендерный 
(Коротаева [5], Флотская [13], Перегудина [11]), я-идентичность 
(личностной) ([2]) и т.п., либо идентичность младшего школьника 
рассматривается в сравнении с идентичностями более старших ис-
пытуемых (Cockerham, Abdukeram et. al). Исключением является ис-
следование, выполненное А.В. Микляевой и П.В. Румянцевой [10], 
которое посвящено структуре социальной идентичности младших 
школьников в целом. 

При этом, по мнению Э. Эриксона [14], наиболее важным для 
идентичности младшего школьника является процесс обучения, 
обретения признания «посредством производства разных вещей и 
предметов». Младший школьник развивает у себя настойчивость, 
приспосабливается к неорганическим законам мира, орудий труда 
и может стать активной и заинтересованной единицей производ-
ственной ситуации [14].



www.ej.soc-journal.ru
© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 

Modern Research of Social Problems, № 7(63), 2016

— 108 —

Отсюда, на наш взгляд, большего внимания заслуживает такой 
компонент идентичности, который Н.Л. Иванова определила как 
Деятельностное Я [4] а мы как Деятельностную идентичность [6]. 
Однако анализа данного компонента идентичности у младших 
школьников мы не обнаружили в вышеупомянутых исследовани-
ях. Таким образом, целью нашего исследования стало изучение 
особенностей динамики идентичности младших школьников.

Объектом исследования является идентичность, предметом – 
идентичность младшего школьника.

Для изучения идентичности в младшем школьном возрасте мы 
взяли методику М. Куна и Т. МакПартленда «Двадцать утвержде-
ний» [17]. Для ее анализа мы использовали классификатор, пред-
ложенный самим М. Куном [18] , а так же способ, который применя-
ют Абдукерам и его коллеги [15] Кроме того, мы использовали наш 
собственный классификатор [7] Выборку исследования составили 
302 младших школьника в возрасте от 9 до 11 лет (157 мальчиков 
и 145 девочек). Тестирование проводилось дважды, с интервалом в 
один год. Обработка полученных данных проводилась при помощи 
статистического пакета SPSS 21 при помощи t-критерия Стьюдента.

Прежде всего, оказалось, что результаты обработки данных при 
помощи зарубежных классификаторов оказались противоречивые. 
С одной стороны, согласно и тому, и другому способу обработки у 
младших школьников преобладает Личностный компонент иден-
тичности. На него приходится 71% всех ответов, если обрабатывать 
данные методом Абдукерам и его коллег, и от 62% (у мальчиков) до 
73% (у девочек) всех самоописаний испытуемых, если обрабатывать 
данные методом М. Куна. На Социальную идентичность приходится 
22% всех ответов (способ Abdukeram et. al) или 23% (способ М. Куна). 

Однако, касаясь особенностей динамики идентичности млад-
ших школьников, мы обнаружили, что результаты, полученные с 
помощью различных зарубежных классификаторов противоречат 
друг другу. Так, согласно результатам анализа по классификатору 
Абдукерам показатель выраженности Личностной идентичности 
вырос до 79% (t=-4,073, P<0.001), показатель Межличностной иден-
тичности не изменился, а показатель Социальной идентичности, 
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наоборот, снизился с 22% до 15% (t=5,023, p<0.001). Наоборот, со-
гласно данным обработки по М. Куну, выраженность Личностной 
идентичности снижается до 59% (t=-3,963, p<0.001), а Социальной 
возрастает до 24% (t=-3,576, p<0.001). 

По нашему мнению, противоречивость результатов связана с 
тем, что при различных способах обработки одни и те же харак-
теристики, указываемые испытуемыми, учитываются в разных 
шкалах. На наш взгляд, один из способов решить данную пробле-
му – конкретизировать шкалы, выделив отдельные идентичности. 
В отечественной психологии существуют свои классификации для 
методики «Двадцать утверждений», учитывающие данную осо-
бенность (Иванова [4]; Румянцева [10], Кузьмин [7] и др). Мы ис-
пользовали наш собственный классификатор [8]. 

Согласно полученным нами данным, оказалось, что у испыту-
емых младшего школьного возраста доминирует такой компонент 
идентичности, как Личностный (75%). Из компонентов социальной 
идентичности следует отметить поло-ролевой (6%), семейный (2%), 
а так же идентичность с неформальными группами (разнообразные 
малые группы помимо товарищеских и семьи) – 2,5%, коммуника-
тивный (2%) и глобальный компоненты социальной идентичности 
(4%). Близкие результаты получены Микляевой и Румянцевой [10]. 
Согласно им, «вес» компонентов Социальной идентичности у млад-
ших школьников в среднем составляет около 17%, из которых 18% у 
девочек и около 16% – у мальчиков. Остальное образуют компонен-
ты личностной идентичности [10].

Отдельно стоит отметить выраженность такого компонента 
идентичности, как Деятельностная. Хотя ее общий «вес» в общем 
объеме ответов составляет лишь около 5%, однако относительно 
других компонентов социальной идентичности выраженность дан-
ной шкалы велика – выше нее только выраженность полоролевого 
компонента идентичности.

При этом динамика идентичности согласно результатам нашего 
анализа выглядит следующим образом. С одной стороны, по резуль-
татам повторного замера выраженность личностного компонента 
идентичности снизилась в целом по выборке (с 74,98% до 70.34%; 
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t=19,5, p<0,001). Однако это не значит, что пропорционально возрос-
ли все шкалы, отражающие различные аспекты социальной идентич-
ности. Так, снизилась выраженность поло-ролевого компонента иден-
тичности (с 6,06% до 4,28%; t=6,82, p<0,001). Так же снизилась вы-
раженность Коммуникативного компонента идентичности (с 2,15% 
до 1,13%; t=2,85, p<0,05). Зато значимо повысилась выраженность 
таких компонентов, как учебно-профессиональный (t=4,12, p<0,001), 
идентичность с неформальными группами (t=5,68, p<0,001), однако 
наибольший рост показала такая шкала, как Деятельностная идентич-
ность. Она повысилась в целом по группе с 4,91% до 7,96%; t=3,41, 
p<0,001). В среднем на нее приходится четверть всех ответов испыту-
емых, которые можно отнести к социальной идентичности. 

Таким образом, результаты, полученные при помощи нашего спо-
соба классификации позволяют сделать вывод, что у испытуемых 
младшего школьного возраста доминирует такой компонент идентич-
ности, как Личностный, а из социальных – поло-ролевой, идентич-
ность с неформальными группами и деятельностный. Обращает на 
себя внимание выраженность компонентов Деятельностной идентич-
ности и идентичности с малыми группами. Выраженность последне-
го, возможно, связано с особой ролью, которую играет данная иден-
тичность. Согласно результатам наших исследований, выраженность 
идентичности с неформальными группами может считаться крите-
рием кризиса идентичности [7], [8]. Выраженность деятельностной 
идентичности оказывается созвучной идеям Э. Эриксона, согласно 
которым данная категория является глубоко присущей именно детям 
младшего школьного возраста [14].

Таким образом, анализ результатов испытуемых младшего школь-
ного возраста при помощи нашего авторского классификатора пока-
зало, что динамике идентичности присущи следующие особенности: 

– выраженность такого ее компонента, как личностная идентич-
ность, уменьшается с возрастом;

– постепенно возрастает выраженность компонентов идентично-
сти, которые можно отнести к социальной идентичности, при этом 
у младших школьников основной рост приходится на такой компо-
нент социальной идентичности, как Деятельностная идентичность. 
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