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СВЯЗЬ ИДЕНТИЧНОСТИ                                                                   
И СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Кузьмин М.Ю., Миронова Е.И., Токтарева А.В.,                                    
Петров И.О.

Анализируется проблема связи идентичности и субъектив-
ной картины жизненного пути личности у испытуемых под-
росткового и юношеского возрастов. В ходе теоретического 
анализа проблемы как отечественных (Е.В. Кулеш, И.А. Буро-
вихина, Е.М. Вечканова) так и зарубежных источников, авторы 
приходят к выводу, что характер связи идентичности и субъ-
ективной картины жизненного пути у испытуемых различного 
возраста остается дискуссионным. При помощи методик Life 
Line А. Кроника, СЭИ-тест Е.Л. Солдатовой и Семантический 
дифференциал на выборке в 150 испытуемых проводится эмпи-
рическое исследование. В результате авторами установлено, 
что существует специфическая связь между идентичностью и 
картиной жизненного пути, различная у подростков и испыту-
емых юношеского возраста. Чем выше испытуемые юношеского 
возраста оценивают себя по шкалам методики Семантический 
дифференциал, тем меньше они уделяют внимание своему про-
шлому. 

В целом, для испытуемых, переживающих кризисные эта-
пы становления идентичности имеющих низкий уровень само-
оценки характерно внимание к своему прошлому. Наоборот, для 
испытуемых со зрелой идентичностью характерно внимание к 
своему будущему.

Ключевые слова: идентичность; кризис идентичности; жиз-
ненный путь; подростки; юношеский возраст.
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RELATION OF IDENTITY                                                                 
AND SUBJECTIVE PICTURE OF THE COURSE                            

OF LIFE OF THE PERSONALITY AT TEENAGERS                                          
AND YOUNG MEN

Kuzmin M. Yu., Mironova E.I., Toktareva A.V.,                                      
Petrov I.O.

The article analyzes the problem of relation between identity and 
subjective picture of a personality’s life line in subjects -adolescents 
and young people. In the course of theoretical analysis of the problem 
in native (Kulesh, Burovihina, Vechkanova) and foreign sources the 
authors come to the conclusion that the type of the relation between 
identity and subjective picture of life line in the subjects of different 
age remains debatable. The empiric research was conducted on the 
sample of 150 subjects with the help of LifeLine by Cronic, SJeI-test 
bt Soldatova and Semantic differential methods. As a result the authors 
found out that there exists specific relation between identity and life 
line picture different in adolescents and young people. The higher the 
subjects-young people esteem themselves on the scales of Semantic 
differential method, the less attention they pay to their past. In gener-
al, it is typical for the subjects undergoing the crisis stages of identity 
forming and having low self-esteem to direct much attention to their 
past. And on the contrary, the subjects with mature, formed identity 
typically pay attention to their future. 

Keywords: identity; identity crisis; course of life; teenagers; youth-
ful age.

Проблема жизненного пути личности имеет в отечественной 
психологической науке давнюю историю. Достаточно сказать, что 
ей активно занимался С.Л. Рубинштейн.

В современной отечественной и мировой психологии проблема 
жизненного пути активно рассматривается в связи с различными 
аспектами психической жизни. Например, Spinhoven et. al. анали-
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зирует ее в связи с клинической депрессией [15], Singer et. al. – в 
связи с проблемой нарратива [14], а Besser & Zeigler-Hill – в связи 
с проблемой стресса [11]. В отечественной психологии данная 
проблема изучается в том числе в связи с подростковым возрастом. 
Так, в своей работе «Психологические особенности взаимосвязи 
самоуправления личности с субъективной картиной её жизненного 
пути» Е.В. Кулеш на примере подростков анализировала, какая 
связь существует между самоуправления личности и субъективной 
картиной её жизненного пути; определяется ли эта связь степенью 
ее выраженности или качественными особенностями взаимосвязей 
между разными характеристиками этих феноменов; какова ее спец-
ифика [7]. Согласно полученным автором результатам, чем сильнее 
картина своего жизненного пути у подростка, тем выше уровень 
самоуправления. 

Согласно И.А. Буровихиной, в субъективной картине жизненного 
пути подростков наибольшей детализированностью отличаются 
представления о будущем, тогда как воспоминания о прожитой 
жизни менее содержательны, однако более вариативны, и включают 
в себя много уникальных событий. Как в образе прошлого, так и 
в образе будущего преобладают события, связанные с семейной 
жизнью (в родительской или в самостоятельно созданной семье). 
При этом если индивидуальные траектории прошлого не поддаются 
типологизации, то в образе будущего девочки связывают течение 
судьбы с изменениями, которые произойдут в их семьях, а маль-
чики – с событиями профессиональной жизни или внутренними 
переживаниями [1]. 

Изучением ценностно-смысловых детерминант временной 
перспективы личности в период кризиса идентичности занималась 
Вечканова Е.М. Согласно её исследованиям, в период переживания 
кризиса идентичности такие показатели ценностно-смысловой 
сферы, как общая осмысленность жизни, направленность локуса 
контроля, актуальное смысловое состояние, иерархическая структура 
ценностных ориентаций и ее согласованность с мотивационными 
устремлениями, характеризуются отличительными особенностями, 
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выраженными в фаталистическом отношении к жизни и общей 
низкой оценке собственных возможностей в построении жизненного 
пути и свидетельствующими об изменениях в ценностно-смысловой 
сфере: низкая осмысленность целей в будущем или их отсутствие, 
неудовлетворенность жизнью в настоящем, низкая оценка достигну-
тых результатов (неудовлетворенность прошлым); десинхронизация 
временных локусов смысла (жесткая локализация личностных смыс-
лов во времени и непроницаемость внешних границ субъективной 
реальности); несогласованность иерархии ценностных ориентаций 
и мотивационных устремлений [2]. О.А. Доронцова, в свою очередь, 
связывала субъективную картину жизненного пути подростка с 
таким явлением, как автономия личности [3].

Таким образом, проблема картины жизненного пути личности 
в подростковом возрасте оказывается крайне актуальной. Со своей 
стороны, мы решили проанализировать связь между субъективной 
картиной жизненного пути подростка и особенностями его иден-
тичности.

В исследовании приняли участие испытуемые подросткового 
и юношеского возраста в количестве 150 человек (75 испытуемых 
подросткового и 75 испытуемых юношеского возраста). Для изуче-
ния субъективной картины их жизненного пути мы использовали 
методику «Твоя линия жизни» (Life Line) А. Кроника в его бланко-
вом варианте [4;8]. При этом мы учитывали такие показатели, как 
субъективное отнесение своего «здесь и сейчас» испытуемым на 
линии жизни, а так же количество событий, которыми наполняет 
испытуемый, с одной стороны, свое будущее, а, с другой стороны, 
свое прошлое. Сами по себе события мы оценивали при помощи 
авторского «ключа» для изучения идентичности, разработанного 
первоначально для анализа методики «Двадцать утверждений» [5].

Для изучения идентичности мы использовали методику «СЭИ-
тест» Е.Л. Солдатовой [10]. Кроме того, использовалась методика 
Семантический дифференциал В.Ф. Петренко [9].

Прежде всего, обратим внимание, что в среднем испытуемые 
подросткового возраста относят на свое «прошлое» меньшее рас-
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стояние, чем испытуемые юношеского возраста – 3,2 см против 4,1. 
Однако значимым различием оно не является.

Вместе с тем, испытуемые подросткового возраста указывают в 
своем «прошлом» меньше событий, чем юноши и девушки: в среднем 
2.7 против 3.1 (U= 1804, p<0.01). Таким образом, ощущение своего 
«прошлого» как более насыщенного событиями выше у испытуемых 
юношеского возраста.

Рассмотрим, событиями какого рода наполняют свое «прошлое» 
испытуемые подросткового и юношеского возраста.

В целом, испытуемые подросткового возраста выделяют в сво-
ем «прошлом» больше событий, которые можно отнести к сфере 
Личностной идентичности (осознание себя определенным образом, 
поездка куда-либо) (U= 1556, p<0.01), в то время, как у испытуемых 
юношеского возраста более выражены события, относимые к Соци-
альной идентичности (первая любовь, поступление в школу/ВУЗ и 
т.п.) (U= 1725, p<0.01). Если детализировать характер различий, то у 
испытуемых юношеского возраста выше показатели по учебно-про-
фессиональной (U= 1672, p<0.01) и этнической (U= 1532, p<0.01), а у 
испытуемым подросткового возраста – личностная (U= 1174, p<0.01).

Если же говорить о том, какими событиями «наполняют» свою 
жизнь испытуемые подросткового возраста, то отметим следующие 
особенности.

Так, испытуемые подросткового возраста в целом указывают 
больше событий, которые случатся в их жизни – 5,4 против 4,6                 
(U= 1316, p<0.01). При этом они указывают больше событий, 
относимых как к личностной, так и к социальной идентичности. 
Испытуемые юношеского возраста указывают больше событий, 
относимых к сфере Relational (семейные отношения, интимные 
отношения и т.п.). Если детализировать характер различий, 
то можно увидеть, что испытуемые подросткового возраста в 
большей степени указывают идентичности, относящиеся к поло-
ролевой сфере (U=1612, p<0.01), личностной (U= 1221, p<0.01), 
а испытуемые юношеского возраста – семейной идентичности 
(U= 1315, p<0.01).
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Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, испытуемые подросткового возраста больше ориен-

тированы на «будущее», чем на «прошлое»: они указывают больше 
событий, которые им предстоят, чем событий, которые они уже 
пережили. Наоборот, испытуемые юношеского возраста указыва-
ют сравнительно больше событий, которые с ними произошли, и 
меньше – которые только предстоят.

Во-вторых, подростки реже указывают события, связанные с 
изменением их социального статуса (т.е. те, которые можно было 
бы классифицировать как проявления социальной идентичности).

Наконец, в субъективной картине будущего испытуемые подрост-
кового возраста в большей степени указывают события, связанные 
с ними лично, а испытуемые юношеского возраста – связанные с 
их семьей. 

Полученные результаты согласуются с данными И.А. Буро-
вихиной. Вместе с тем, они несколько противоречат выводам 
Е.М. Вечкановой. Согласно ее данным, направленность в прошлое 
является проявлением кризиса идентичности и неудовлетворен-
ности текущим статусом. Согласно же нашим результатам [6;13], 
у тех же испытуемых юношеского возраста кризис идентичности 
выражен меньше, чем у подростков [12]. Получается, что направ-
ленность в прошлое не является очевидным критерием кризиса 
идентичности.

Чтобы уточнить данную особенность, мы проанализировали, 
корреляции существуют между теми событиями, которые указывают 
на своей Линии жизни испытуемые подросткового и юношеского 
возраста, и особенностями их идентичности.

Прежде всего, обнаружилось, что чем большее расстояние от-
водят испытуемые своему «прошлому», тем более выражена у них 
Спутанная идентичность (r=0,28, p<0.01). При этом, чем больше 
событий, которые можно отнести к личности и ее переживаниям, 
тем более выражена у испытуемых Предрешенная идентичность 
(r=0,31, p<0.01), а чем более эти события связаны с межличностным 
взаимодействием или групповым членством, тем меньше выражена 
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Предрешенная идентичность (r=-0,28, p<0.01). При этом данные 
корреляции свойственны, прежде всего, испытуемым юношеского 
возраста. Детализируя, можно сказать, что испытуемые с выраженной 
Предрешенной идентичности чаще отмечают в своем «прошлом» 
события, связанные с их поло-ролевой (r=0,29, p<0.01), личностной 
(r=0,31, p<0.01) и деятельностной (r=0,46, p<0.01) идентичностью и 
реже – связанные с их учебно-профессиональной (r=-0,29, p<0.01) 
и этнической (r=-0,38, p<0.01) идентичностью.

Наоборот, подростки с Достигнутой идентичностью с гораздо 
большим вниманием относятся к наполнению своего «будущего». 
Оказалось, что подростки с Достигнутой идентичностью в большей 
мере наполняют свое будущее событиями, которые можно отнести к 
Личностной (r=0,36, p<0.01) идентичности. Наоборот, подростки с 
выраженной Предрешенной идентичностью гораздо реже указывают 
в будущем события, которые могут быть отнесены к личностной 
идентичности (r=-0,29, p<0.01). У испытуемых юношеского возраста 
таких корреляций не обнаружено.

Получается, что у испытуемых юношеского возраста с Пред-
решенной идентичностью более ориентированы отмечать в своем 
прошлом события, связанные с личностными компонентами их 
идентичности, и меньше – связанными с их членством в различ-
ных социальных группах. Наоборот, испытуемые подросткового 
возраста, обладающие статусом Достигнутой идентичности, более 
ориентированы указывать в своем будущем событий, формирующих 
их личностно. В этой связи становится понятна суть расхожде-
ний наших результатов и результатов Е.М. Вечкановой [2]. Если 
рассматривать такой статус идентичности, как Предрешенная 
идентичность, как разновидность кризисной идентичности (по-
скольку формирование новой идентичности не происходило), тогда, 
действительно, направленность в прошлое можно рассматривать 
как критерий кризиса идентичности.

Если говорить об особенностях связи между теми событиями, 
которые указывают на своей Линии жизни испытуемые подростко-
вого и юношеского возраста, и особенностями их шкал методики 
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Семантический дифференциал, то можно отметить следующие 
особенности.

Прежде всего, оказалось, что чем большее расстояние отводят 
испытуемые своему «прошлому», тем ниже у них выражены шкалы 
Оценки (r=-0,28, p<0.01). При этом у испытуемых юношеского 
возраста, чем больше указывается событий в своем прошлом, тем 
ниже шкалы Оценка (r=-0,33, p<0.01), Активность (r=-0,36, p<0.01), 
Упорядоченность (r=-0,40, p<0.01). Получается, что у испытуемых 
юношеского возраста, акцентирующих внимание на своем прошлом, 
ниже выражены некоторые шкалы методики Семантический диффе-
ренциал. Детализируя, можно сказать, что это связано, прежде всего, 
с событиями, относимыми к семейной идентичности – корреляции 
со шкалами Оценка (r=-0,37, p<0.01), Активность (r=-0,39, p<0.01), 
Упорядоченность (r=-0,34, p<0.01).

Наоборот, говоря об особенностях связи шкал методики Семан-
тический дифференциал с теми событиями, которыми «наполняют» 
свое будущее испытуемые, можно отметить следующие особенности. 
Оказалось, что основные связи тут наблюдаются со шкалой Упоря-
доченности. Чем более упорядоченными считают себя испытуемые 
(преимущественно юношеского возраста), тем больше событий, 
относимых к личностной идентичности, они предполагают в своем 
будущем (r=0,39, p<0.01).

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Чем выше 
испытуемые юношеского возраста оценивают себя по шкалам 
методики Семантический дифференциал, тем меньше они уделяют 
внимание своему прошлому. При этом наиболее «травматичными» 
оказываются события, связанные с семьей и ее представлением: 
у указывающих в своем прошлом события, связанные с семьей, 
ниже основные шкалы методики Семантический дифференциал. 
Наоборот, высокий уровень упорядоченности личности оказыва-
ется у них связан с вниманием к своему будущему, наполнением 
его событиями.

Подведем итоги. В целом, можно сделать вывод, что существует 
связь между идентичностью испытуемых и субъективным пред-
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ставлением ими своего жизненного пути. Причем для испытуемых, 
переживающих кризисные этапы становления идентичности име-
ющих низкий уровень самооценки характерно внимание к своему 
прошлому. Наоборот, для испытуемых со зрелой идентичностью 
характерно внимание к своему будущему. Причем, как справедливо 
отметила И.А. Буровихина, существует преобладание семейного 
компонента в субъективной картине жизненного пути [1]. Однако 
при его преобладании в прошлом для испытуемых оказываются 
характерны кризисные статусы идентичности. 
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