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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность исследования. В современном обществе остро стоит

проблема сформированности полноценно функционирующей личности как
целостной системы - законченной, относительно автономной, но открытой
для роста и развития.

Основная проблема заключается в значительном количестве факторов и
условий, затрудняющих этот процесс.

Одним из критериев личностной сформированности в психологической
науке считается достижение идентичности - личностной целостности при
сохраняющейся возможности ее динамики и развития. Достижение
личностной идентичности ведет человека к осознанию своей уникальности,
осознанности границ своей личности, своего Я, своих возможностей и
жизненных перспектив, к самоуважению и самоуверенности (И.С. Кон, 1978,
1981, 1984, 1987, 1989; А.Н. Крылов, 1984; Н.А. Лаврова, 2003; Е.Н.
Лебеденко, 2003; Ю. Хабермас, 1989; М.В. Цельмина, 2003, R. Baumeister,
1986; U. Habermas, 1976; Н. Norman, 1985).

Сегодня для множества людей (особенно молодых, и по возрасту -
перспективных) идентичность часто заменена смешением авторитетов, что
приводит личность не к развитию, а к саморазрушению (М.Г. Гинзбург,
1988; Н.Р. Гулина, 2004; Н.В. Дмитриева, 1999; Л.А. Коростылева, 2001; B.C.
Малахов, 1998; Т. Шибутани, 2003, Э. Фромм, 1990). Это связано с периодом
глобальных изменений экономического, политического и культурного
характера, когда особой проблемой становится преодоление разрыва между
реальностью социальных трансформаций и готовностью общества в целом и
каждого отдельного россиянина их принять.

В период интенсивных трансформаций современный российский
человек оказался в ситуации кризиса идентичности, проявляющегося в
различных формах: депрессии и апатии; переживании целого комплекса
негативных эмоций и чувств как по отношению к другим людям, так и по
отношению к себе; в бессмысленной жестокости, в различных формах
зависимости (алкоголизм, наркотики), беспомощности, негативизма;
стремлении убежать от реального мира; проявлениях избыточной властности
и доминирования; разных формах мистицизма, нигилизма и нарциссизма,
сексуальных извращениях (М.В. Заковоротная, 1999; А.Менегетти, 1996;
Ю.Г.Овчинникова, 2000, 2003; В.Н.Павленко 1997, 1998; В.А.Тишков, 1997;
Э.Фромм, 1990; В.Хёсле, 1994, Э.Эриксон, 1996).

Поэтому важным в теоретическом и практическом аспектах является
изучение факторов, обусловливающих достижение идентичности и
наполняющих ее определенным содержанием.



В настоящее время в психологии недостаточно исследований,
раскрывающих условия и причины, которые обусловливают становление
личностной идентичности и, в частности, влияние такого фактора как
длительный неуспех личности в значимой для ее будущего деятельности.

Однако отсутствие достижений в значимой для личности деятельности
затрудняет реализацию потребности человека в успехе - как базового
источника активности и стремления проявить свою индивидуальность,
выделиться из общества (Э. Эриксон, К.Г. Юнг, А. Адлер, А. Маслоу, К.
Роджерс), вызывая негативные эмоциональные переживания (разочарование,
обиду, гнев) по отношению к себе или другим людям и оказывая негативное
влияние идентичность личности.

Особенно актуально исследование влияния на личностную
идентичность продолжительного неуспеха в студенческом возрасте. Юность
- возрастной этап профессионального становления личности, направленного
на обеспечение будущей жизни человека, но так же - и время возможных
проблем, связанных с кризисом идентичности (самоопределение в ценностях
и жизненных приоритетах, осознание ясных целей и перспектив, повышение
уровня абстрактного мышления и самообдумывания, рост уверенности в
себе от осознания своей преемственности из прошлого в настоящее), и
период возможного окончательного установления доминирующей
позитивной идентичности.

Актуальность исследования проблемы влияния продолжительного
неуспеха на содержание личностной идентичности в юношеском возрасте
определяется так же недостаточной теоретической разработанностью
понятия неуспеха в контексте подходов к личностной идентичности;
ограниченным представлением в психологической литературе критериев
неуспеха в значимой для будущего личности деятельности.

Таким образом, значимость и недостаточная изученность проблемы
влияния продолжительного неуспеха на содержание личностной
идентичности в юношеском возрасте определили выбор темы данного
диссертационного исследования.

Цель исследования: выявить характер влияния продолжительного
неуспеха в деятельности на составляющие личностной идентичности в
юношеском возрасте.

Объект исследования - личность в условиях продолжительного
неуспеха.

Предмет исследования - влияние длительного неуспеха в значимой для
будущего личности деятельности на содержание личностной идентичности в
юношеском возрасте.



Гипотеза исследования
1. Продолжительный неуспех в значимой для будущего личности

деятельности является фактором, обусловливающим особенности
личностной идентичности в юношеском возрасте:

а) специфику самоидентификации личности (осознания целостности и
уникальности личностного Я);

б) глубину сознательно-рефлексивных процессов;
в) смысложизненные ориентации личности;
г) уровень уверенности в себе.
Для достижения цели исследования и подтверждения гипотез были

поставлены задачи.
1. Провести теоретический анализ имеющихся фактов и положений по

проблеме влияния длительного неуспеха в деятельности на содержание
личностной идентичности.

2. Сформировать понятийный аппарат, обеспечивающий возможность
анализа влияния продолжительного неуспеха в деятельности на
характеристики личностной идентичности.

3. Осуществить выбор методов исследования, сформировать комплекс
методических процедур, направленных на диагностику особенностей
личностной идентичности молодых людей студенческого возраста
длительное время пребывающих в условиях неуспеха.

4. Выявить критерии неуспеха в значимой для будущего личности
деятельности и типичные личностные характеристики неуспешного
студента.

5. Обосновать и сформировать репрезентативную выборку,
соответствующую цели исследования.

6. Провести эмпирическое исследование влияния продолжительного
неуспеха на содержание личностной идентичности.

7. Проанализировать, дать интерпретацию полученных результатов,
сформулировать выводы по диссертации.

Теоретические основания диссертационного исследования -
фундаментальные положения о природе человека С.Л. Рубинштейна, М.М.
Бахтина, теории личности К. Роджерса; психологической теории ситуаций
(Л.А. Анцыферова, В.Н. Дружинин, Л.Ф. Бурлачук, Н.Б. Михайлова, Е.Ю.
Коржова, Л. Росс, Р. Нисбетт, X. Томэ, К. Грауман, Т. Герман, Д.
Магнуссон), концепций «зеркального Я» Ч. Кули, Дж. Мида, «Я-
идентичности» Ю. Хабермаса, «феноменального Я» К. Роджерса, «эго-
идентичности» Э. Эриксона, «категориального Я» И.С. Кона, представлений
о феноменологии успешности личности (К.А. Абульханова-Славская, С.Л.



Рубинштейн, Р.С. Пантилеев, У. Джеймс, К. Левин, К.Г. Юнг, К. Роджерс, А.
Маслоу).

Этапы исследования
Исследование проводилось в течение 2004-2006 гг.
На первом (подготовительном) этапе (2004 г.) осуществлено изучение

научной литературы по проблеме исследования, в т.ч. перевод зарубежных
источников; были определены объект и предмет исследования;
сформулированы основные гипотезы исследования.

На втором этапе (2005 г.) была разработана схема эмпирического
исследования; сформирована выборка, соответствующая цели исследования;
осуществлен сбор эмпирических данных в различных группах студентов в
зависимости от уровня достижений в значимой для их будущего учебно-
профессиональной деятельности.

На третьем этапе (2005-2006 гг) были систематизированы и обработаны
полученные в ходе исследования эмпирические данные; проанализирована
связь продолжительного неуспеха в значимой для будущего личности
деятельности с содержанием личностной идентичности в юношеском
возрасте; выделены, описаны основные особенности личностной
идентичности, характерные для студентов, длительное время пребывающих
в условиях неуспеха.

На основании полученных материалов были проанализированы и
обобщены результаты, сформулированы выводы.

В работе использовались следующие методы и методики: метод
теоретического анализа, контент-анализ, диагностическая методика
«Идентификация», методика определения индивидуальной меры
рефлексивности, тест «Смысложизненные ориентации», методика
исследования самоотношения, метод свободных ассоциаций и методы
математико-статистической обработки данных.

Система методов, применяемых в исследовании, была определена его
исходными методологическими предпосылками, а также целями и задачами,
как всего исследования, так и отдельных его этапов.

Надежность и достоверность полученных данных подтверждается
соотнесением результатов различных методик, использованием методов
описательной статистики и статистики вывода (f-критерий Стьюдента,
коэффициент линейной корреляции r-Пирсона, однофакторный
дисперсионный анализ Я-Краскала-Уоллеса, и ANOVA, кластерный анализ),
подтверждением результатами эмпирического исследования теоретических
положений работы.



Характеристика выборки
Объем выборки составил 100 человек - студентов. Средний возраст

испытуемых - 20,21 лет, распределение по полу - 19% мужчин и 81%
женщин.

Научная новизна исследования
1. Теоретически обосновано влияние продолжительного неуспеха в

значимой для личности деятельности на содержание личностной
идентичности в юношеском возрасте.

2. Выделены объективные и субъективные критерии неуспеха в
контексте подходов к личностной идентичности: отсутствие достижений в
деятельности, признаваемых обществом как значительные и переживание
личностью неудовольствия, неудовлетворения собственными достижениями
в деятельности.

3. Выявлен характер влияния продолжительного неуспеха в значимой
для будущего личности деятельности на отдельные составляющие
личностной идентичности в юношеском возрасте, такие как осознание
личностью собственной уникальности и целостности своего бытия; глубина
сознательно-рефлексивных процессов; личный жизненный план,
выраженный в ясных ценностно-смысловых жизненных ориентациях и
уровень уверенности в себе.

Теоретическая значимость исследования
Обосновано расширение репертуара факторов рассматриваемых как

обусловливающих содержание личностной идентичности.
В теоретический анализ личностной идентичности включен фактор

неуспешности в значимой для личности деятельности.
Теоретически обосновано представление о депривирующем влиянии на

личностную идентичность переживания личностью своего неуспеха в
значимой деятельности.

Предложено теоретическое обоснование представления о
феноменологии и компонентном составе личностной идентичности
обусловленной отрицательными эффектами неуспешности в
профессиональном становлении.

Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения полученных в работе теоретических и эмпирических
результатов для разработки научно-обоснованной программы
психологической поддержки личности длительное время пребывающей в
условиях неуспеха в деятельности; при интерпретации поведения личности;
для прогнозирования возможностей самореализации личности и различных
пространствах бытия, особенно в профессии; в кадровом менеджменте, а так



же в разработке курсов по психологии личности, социальной психологии,
психологии развития и др.

Положения, выносимые на защиту
1. Продолжительный неуспех в значимой для будущего личности

деятельности является фактором, обусловливающим особенности
личностной идентичности.

2. Длительный неуспех отрицательно влияет на представления
испытуемых о постоянстве, уникальности и тождественности своей
личности.

3. В условиях продолжительного неуспеха личность ограничивает и
обедняет свои планы на будущее, что нарушает переживание ею целостности
собственного Я во времени.

4. Продолжительный неуспех в значимой для будущего личности
деятельности обусловливает особенности сознательно-рефлексивных
процессов:

- снижается уровень общей рефлексивности;
- снижается уровень ретроспективной рефлексии и рефлексии текущей
деятельности;
- снижается уровень рефлексии будущей деятельности.

5. Длительный неуспех личности в значимой для ее будущего
деятельности обусловливает особенности смысложизненных ориентации
личности:

- снижается осмысленность жизни в целом,
- снижается уровень целеполагания личности,
- снижается убежденность личности в возможности контролировать
собственную жизнь.

6. Длительный неуспех личности в значимой для ее будущего
деятельности обусловливает особенности самоотношения личности:

- снижается уровень уверенности в себе;
- уменьшаются внутренний локус контроля и представления о себе как о
социально-одобряемой личности;
- повышается уровень самообвинения, выражающийся в преобладании
отрицательных эмоций в адрес собственного Я.

Личный вклад автора в получение научных результатов
Автором разработана схема диссертационного исследования,

поставлены цель и задачи исследования, сформулированы гипотезы;
проведен теоретический анализ различных подходов к проблеме влияния
продолжительного неуспеха на личностную идентичность студентов в
юношеском возрасте; осуществлён авторский перевод зарубежных научных
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источников по изучаемой проблематике; организованы сбор и обработка
эмпирических данных; сформулированы основные выводы и положения,
выносимые на защиту.

Апробация работы
Основные положения и результаты исследования докладывались на II

Всероссийской научно-практической конференции «Личность и бытие:
субъектный подход» (Краснодар, 2004); Всероссийском научно-
практическом семинаре «Психологическая поддержка личности в различных
пространствах ее бытия» (Краснодар, 2005); 4-й Международной научно-
практической конференции «Дружининские чтения» (Сочи, 2005);
Студенческо-аспирантской научно-практической конференция «Человек.
Сообщество. Управление: взгляд молодых исследователей» (Краснодар,
2005); 5-й Международной научно-практической конференции
«Дружининские чтения» (Сочи, 2006).

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 научных
работ.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав (объединяющих 13

параграфов), выводов, заключения, списка литературы и приложений.
Список литературы включает 195 наименований, из них 28 - на иностранных
языках. Основной объем диссертации составляет 145 страниц, текст
диссертации содержит 35 рисунков, из них 29 представлены в приложениях
и 62 таблицы, из них 42 представлены в приложениях.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение. Во введении обосновывается актуальность исследуемой
проблемы; определяются предмет, объект, цели и задачи исследования;
формулируются гипотезы и положения, выносимые на защиту;
раскрываются теоретические предпосылки исследования; называются
использованные методы; раскрываются научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы.

В первой главе - «Теоретические основания анализа проблемы влияния
продолжительного неуспеха на личностную идентичность» - раскрывается
понимание идентичности как личностного свойства.

С целью всестороннего рассмотрения исследуемого в работе
психологического феномена, идентичность рассмотрена с позиций
психоанализа (3. Фрейд), постфрейдизма (М. Клейн, М. Эйнсворт, Дж.
Боулби, М. Малер, Р. Шафер, У. Мейсснер), неофрейдизма (А. Фрейд, К.
Хорни, Г. Салливен, Ж. Лакан, Э. Фромм), индивидуальной (А. Адлер) и
глубинной (К.Г. Юнг) психологии, эго-психологии (X. Гартман, Д. Рапопорт,
Э. Крис, Э. Эриксон), бихевиоризма (Д. Доллард, Н. Миллер, О. Маурер, Р.
Сиэрс, X. Левин, Э. Маккоби, П. Муссен), символического интеракционизма
(Дж.Г. Мид, Ч.Х. Кули, Э. Гоффман, Г. Горфинкель, Л. Краппман, Ю.
Хабермас), когнитивной психологии (X. Тэджфел, Дж. Тэрнер, Г.
Брейкуэлл), гуманистической психологии (К. Роджерс), отечественной
психологической мысли (Л.С. Выготский, СЛ. Рубинштейн, И.С. Кон, В.Г.
Федотова, А.С. Мамбеева, Н.В. Антонова, И.В. Романов, В.А. Ядов, B.C.
Малахов, А.Н. Кимберг, Л.Н. Ожигова) (Гл.1.п.1.1.1.).

Отмечены основные положения и достижения психологических
направлений в разработке теоретического конструкта идентичности.

В психоаналитическом направлении были выявлены и исследованы
такие понятия, как внутрипсихическая структура личности, самость как
интегральный центр личности, необходимость целостного Я как основы
успешной самореализации, важность исследования взаимодействия
индивида и его социального окружения (3. Фрейд, М. Клейн, Дж. Боули, А.
Фрейд, К. Хорни, Г. Салливан, Э. Фромм).

В бихевиористской теории отсутствует анализ общения и развития
личности. В трактовках идентичности доминирует односторонний подход
сведения идентификации к сознательному уровню и в формально-
логическом противопоставлении субъекта и объекта, что не отводит
активной роли самому субъекту: он становится однозначным следствием
воздействия социальных обстоятельств. При этом феноменологическое
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содержание идентификации отсутствует. Однако, положительным вкладом в
развитие теории идентификации в бихевиоризме стало введение
когнитивных аспектов в анализе этого процесса (теории Э. Маккоби, П.
Муссена, Л. Pay, P. Сиэрса).

Важнейшим вкладом эго-психологии (в основном в лице Э. Эриксона) в
концепцию идентичности стал отказ от биологизаторских тенденций
психоанализа и других психологических и социальных школ (так же X.
Гартман, Д. Рапопорт, Э. Крис). Эриксон впервые создает модель
идентичности которая учитывает как персональные компоненты
идентичности, так и влияние общественной среды; имеет свою структуру,
включающую такие элементы, как «эго», соматический, личностный и
социальный порядки, значимые идентификации, задатки, базовые
способности, эго-идеалы, телесная самость, эго-интегральность, базовое
доверие; является исторической, множественной и в то же время постоянной
(достаточно длительно существующей в течение жизни). В модели Эриксона
так же учтены общественно-исторические запросы, естественно-
биологические потребности (возраст, пол и т.д.). К тому же американский
ученый первым придал теории идентичности статус интердисциплинарного
знания, поэтому Эриксон признается автором идеи идентичности в XX веке.

Акцент понимания идентичности в интеракционизме сместился к
вопросу о том, как Я формируется во взаимодействии, репрезентировано во
внешнем мире, в то же время сохраняя внутренний мир (Дж.Г. Мид, Ч.Х.
Кули, Э. Гоффман, Г. Горфинкель, Л. Краппман, Ю. Хабермас).

Представителями когнитивного направления придается исключительное
значение социальному контексту, объективным условиям формирования
идентичности (X. Тэджфел, Дж. Тэрнер, Г. Брейкуэлл). Личностная
идентификация здесь вторична по отношению к социальной. Социальная
идентичность обеспечивает формирование содержательной и ценностной
структуры личности. Впервые в этом направлении ясно звучит идея о
значимости временного аспекта в формировании идентичности;
показывается изменчивость идентичности (она развивается на протяжении
всей жизни и не обязательно связана с био-психологическим циклом жизни,
как у Эриксона).

В гуманистической психологии идентичность описывается как система
самовосприятий, формирующаяся на основе взаимодействия с окружающей
средой, в особенности социальной (К. Роджерс).

В советской и российской психологии тема идентичности и
идентификации разрабатывалась первоначально в русле изучения процессов
формирования личности и ее самосознания - как положительный ход
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развития личности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон); затем в
вопросах рассмотрения идентичности как многопараметрического
психологического феномена (В.Г. Федотова, А.С. Мамбеева, Н.В. Антонова,
И.В. Романов, В.А. Ядов, B.C. Малахов, А.Н. Кимберг, Л.Н. Ожигова).

Теоретический анализ подходов и концепций в изучении идентичности
позволил определиться с понятием идентичности принятом в
диссертационном исследовании: идентичность - (identity) свойство личности
(включенное в Я-концепцию (self-concept) и самосознание) - система
самовосприятий формирующаяся на основе взаимодействия человека с
окружающей (в особенности социальной) средой, и механизм развития
личности, контролирующий и интегрирующий ее поведение.

Теоретическое осмысление подходов к личностной идентичности (Гл.1,
п. 1.1.2.) позволило выделить ее структурные составляющие и параметры-
это устойчивые личностные характеристики, относительно постоянные во
времени признаки, делающие человека подобным самому себе и отличным
от других. Эти характеристики рефлексируется личностью на различном
уровне, так как формирование структуры, отражающей содержание
личностной идентичности, специфично на каждом возрастном этапе ее
становления.

Изучение и описание особенностей становления личностной
идентичности в юношеском возрасте (Гл.1 п. 1.1.3.) показало, что обретение
идентичности, начинаясь в раннем детстве преимущественно под влиянием
ближайшего социального окружения, «не заканчивается в подростковом
возрасте, но растягивается на весь жизненный цикл» (Э. Эриксон и др.).
Однако, именно в юношестве окончательно формируются сложные признаки
личностной идентичности: осознание единства и целостности своего бытия,
личный жизненный план, ценностно-смысловые жизненные ориентации,
самоопределение, сознательно-рефлексивные процессы и определенное
самоотношение, поэтому проблемы юношества, связанные с кризисом
идентичности, стали главными вопросами в теории личностной
идентичности, и остаются благодатным полем в современной
исследовательской деятельности в целом и в настоящем исследовании в
частности.

То есть, юношеский возраст, в силу своих отличительных
психологических характеристик, является наиболее благоприятным
периодом возможного окончательного установления доминирующей
позитивной идентичности. Однако, достижение целостности и
тождественности не предопределено изначально и может быть обусловлено
рядом факторов.
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В различных концепциях описано и предложено большое количество
факторов, определяющих достижение личностной самотождественности —
это и биологические, и психологические, и социальные, и культурные
факторы (3. Фрейд, У. Джеймс, Э. Эриксон, Ч. Кули, Дж. Мид, Дж. Марсия,
А. Ватерман, Л. Краппман, Ю. Хабермас, X. Тэджфел, Дж. Тэрнер, Г.
Брейкуэлл, Р. Баумайстер, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон, А.Н.
Кимберг) (Гл. 1. п. 1.1.4).

Большинство рассмотренных подходов объединяет признание
зависимости формирования и развития личностных структур от социального
окружения или структур социальных, поэтому личностная идентичность как
базисная характеристика личности в работе понимается как продукт
социальной. То есть внешние условия, признания и подкрепления общества
могут считаться факторами личностной идентичности.

В качестве основного фактора, влияющего на достижение и содержание
личностной идентичности в юношеском возрасте, в настоящей работе
рассмотрен длительный неуспех студентов в учебно-профессиональной
деятельности - как деятельности, предназначенной обеспечить не только их
актуальное развитие, но и профессиональное и личностное будущее (Гл.1.
п.1.2.).

Выделение неуспеха в качестве основного фактора, влияющего на
содержание личностной идентичности, основано на представлениях об
успехе, . включенных в психологические концепции личностной
идентичности (Э. Эриксон, К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, А. Маслоу, К.
Роджерс и др.). В теориях личностной идентичности представления об
успехе связывались с пониманием природы человека, для нормального
существования и психического развития которого, необходимы
одновременно интеграция с обществом и выделение из него как
индивидуальности, то есть равновесие социальной и личностной
идентичностей личности.

Интеграция с обществом, слияние и единство с ним невозможны без
учета общественного мнения, отзывов и признаний, а индивидуализация —
без стремления выделиться, быть признанным (не самими собой, а
обществом). Таким образом, ориентация в большей степени на внешние,
общественно обусловленные параметры создает главную проблему
двойственного понимания успеха или неуспеха личности в концепциях
идентичности.

Стремление выделиться проявляет потребность человека в успехе как
один из базовых источников активности личности. Реализация этой
потребности представлена в различных ее проявлениях: как основа

13



успешной самореализации (К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни); как тенденция к
самоактуализации, к личностному росту (А. Маслоу, К. Роджерс). То есть в
концепциях личностной идентичности успех может пониматься как
осознание и максимальное проявление свой индивидуальности.

Однако, в этих же концепциях общественное признание достижений и
успехов личности считается немаловажным фактором, обусловливающим
обретение личностной целостности (как структуры порождающей смыслы
жизни и направляющей личностные устремления), а так же специфику ее
содержания.

Обществом успех или неуспех личности оценивается, исходя из наличия
или отсутствия объективного результата (достижение цели) и значимости
выполненной деятельности в соответствии с системой общественных
ценностей.

Субъективная оценка результата выполняемой деятельности
переживается личностью эмоционально как успех (удовольствие, радость и
т.п.) или неуспех (разочарование, обида, гнев и т.п.) в отличие от
«результата», получение которого может не вызвать эмоциональных
переживаний, если деятельность оказывается мало значимой для личности.

Для осознания себя достигшим успеха, субъект как минимум должен
своевременно осуществлять определенные виды деятельности не хуже, чем
раньше и лучше, оригинальней других, выполняющих те же виды
деятельности.

Таким образом, переживание и осознанная рефлексия человеком своего
успеха или неуспеха во многом определяется теми же факторами, что и
формирование идентичности — то есть подкреплениями, подтверждениями
социального окружения (или их отсутствием). Человек, входя в общество,
принимается или не принимается им, то есть получает или не получает
положительные подкрепления на свои действия и поступки, а поскольку
человеку свойственна базовая тенденция к аффилиашш, то ему присуще и
стремление войти в ту или иную социальную группу. В зависимости от
качества подкреплений общества (положительные или отрицательные)
человек понимает и ощущает себя достигшим или не достигшим успеха,
начиная от каждой конкретной ситуации - до жизни в целом.

Объективными критериями неуспеха может являться отсутствие
достижений человека в деятельности, признаваемых большинством других
людей из его окружения как значительные.

Однако, успех и неуспех четко осознаются и переживаются не во
всякой, а только в значимой для будущего личности деятельности, то есть
той сфере активности, которая определяет человека как строителя
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собственного будущего. В юношеском возрасте такой деятельностью
преимущественно является учебно-профессиональная - как ведущая
деятельность студенческого возраста (а, следовательно, в соответствии с
определением ведущей деятельности — обусловливающая развитие
личности). Большинством студентов учебно-профессиональная деятельности
воспринимается как имеющая значение для их будущего, то есть имеет,
кроме объективной, и субъективную значимость для них.

Следовательно, длительный неуспех студентов в учебно-
профессиональной деятельности (то есть отсутствие достижений желаемых и
признаваемых обществом) может являться фактором влияющим на
модальность переживания идентичности (негативная/позитивная) и
обусловливающим устойчивые и специфические особенности содержания
личностной идентичности в юношеском возрасте.

Результатом первой главы являются теоретические выводы.
1. Личностная идентичность понимается как структурное личностное

образование, социальное по своему происхождению, содержанием которого
является набор черт или иных индивидуальных характеристик,
отличающийся определенным постоянством (преемственностью во времени
и пространстве), позволяющий отличить данного индивида от других людей.

2. В качестве одного из факторов, обусловливающих особенности
личностной идентичности в работе выделены условия длительного неуспеха,
воздействующие на личность. При этом неуспех в контексте концепций
личностной идентичности понимается как восприятие и переживание
человеком собственного бессилия; осознание того, что он не может что-либо
сделать в тот же период времени лучше или хотя бы так же как другие;
неверие в свои способности; восприятие того факта, что и другие
воспринимают его как неспособного к достижениям в той сфере
деятельности, которая определяет его как строителя собственного будущего.

3. Как фактор, обусловливающий особенности в содержании личностной
идентичности исследуется неуспех, переживаемый личностью не во всякой
деятельности, а только в значимой для ее будущего.

4. Учебно-профессиональная деятельность в вузе является ведущей
деятельностью в юношеском (студенческом) возрасте и для большинства
студентов имеет как субъективную, так и объективную значимость,
обеспечивая их личное и профессиональное будущее.

5. Отсутствие достижений в значимой для будущего личности
деятельности, признающихся большинством других людей из окружения как
значительные, могут считаться объективными критериями неуспеха и
факторами, обусловливающими формирование специфических свойств
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личностной идентичности, для позитивного формирования которой важно,
чтобы другие тоже видели и давали положительное подкрепление
способностям человека в той сфере деятельности, которая определяет его как
строителя собственного будущего.

Во второй главе — «Организация эмпирического исследования
влияния продолжительного неуспеха на личностную идентичность в
юношеском в"озрасте» - развернуто обоснована методическая база
исследования, описывается процедура формирования выборки и основная
стратегия сбора эмпирических данных.

Выбор методов и методик в работе был связан с основной проблемой
эмпирических исследований идентичности - проблемой операционализации
ее составляющих.

Обоснованным в данной работе можно считать применение в качестве
основного эмпирического метода исследования систематического
самонаблюдения или самоанализа испытуемых.

С целью повышения объективности полученных данных, в работе был
использован комплекс взаимодополняющих психодиагностических методик,
позволяющий реализовать всесторонний подход к изучаемой проблеме:

- методика «Идентификация» для диагностики самоидентификационных
характеристик личности;
- методика определения индивидуальной меры рефлексивности для
исследования сознательно-рефлексивных процессов личности;
- тест «СЖО» для исследования смысложизненных ориентации личности;
- методика «МИС» для исследования самоотношения личности;
- исследование представлений испытуемых о неуспешном студенте
методом свободных ассоциаций.

Результатом второй главы является четко спланированная и
обоснованная общая стратегия сбора эмпирических данных включающая три
последовательных этапа:

1) формирование выборки,
2) дифференциация выборки (на 3 группы испытуемых по уровню успеха:

I-низкий, 2- средний, 3- высокий),
3) регистрация (диагностика) параметров личностной идентичности в

юношеском возрасте, а так же подбор статистических процедур для
представления и обработки эмпирических данных.
В ходе эмпирического исследования были получены данные, первичный

и вторичный статистический анализ которых, а так же интерпретация
представлены в Главе 3 диссертации.



В третьей главе — «Представление, анализ и интерпретация результатов
эмпирического исследования» - поэтапно приводятся основные результаты
эмпирического исследования, интерпретация данных, формулируются
основные выводы исследования.

Изучение качественного своеобразия самоидентификационных
признаков испытуемых проводилось с помощью методики
«Идентификация».

Ответы испытуемых на каждый из предусмотренных в методике
вопросов, выявляющих их внутренние и внешние самоидентификационные
признаки, позволили представить в работе степень и особенности понимания
ими единства и целостности своего Я как уникальной по своим
характеристикам постоянной величины, как полное подобие самому себе.

Применение контент-анализа позволило выделить основные
идентификационные категории, охватывающие все многообразие
зафиксированных признаков, а так же отметить среди них, имеющие
непосредственное отношение к личностной идентичности испытуемых
(динамичность/преемственность или изменчивость/неизменность признаков,
а так же внутренние/внешние характеристики). Выделенные категории
имеют определенное содержание, отраженное в идентификационных
высказываниях респондентов, обобщение и соотношение которых по осям
внутренние/внешние признаки и изменчивые/постоянные наглядно
представлено на рис.1.

ВНУТРЕННИЕ
ЭМОЦИИ
МОТИВАЦИЯ желания

мечты
интересы

ДИНАМИЧНЫЕ

голос
мимика

взгляд
походка

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
РЕАКЦИИ

прошлый опыт
чувства

отношение к миру
отношение к людям

отношение к себе
планы на будущее

ХАРАКТЕР

НЕИЗМЕННЫЕ

привычки
стиль поведения

и общения
манера разговора

ВНЕШНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 1. Содержание идентификационных категорий и соотношения между ними
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Было отмечено, что основные характеристики личностной идентичности
(рис.1), имеющие к ней непосредственное отношение по определению, при
своей возможной противоположности образуют 4 сектора, включающие
выделенные в результате контент-анализа самоидентификационные
категории.

1-ый сектор категорий - ВНУТРЕННИЕ-НЕИЗМЕННЫЕ - в который
входят те признаки своей уникальности, тождественности и неизменности,
которые скрыты от непосредственного (а иногда и целенаправленного)
наблюдения и известны могут быть в полной мере только самим
испытуемым.

2-ой сектор категорий - НЕИЗМЕННЫЕ-ВНЕШНИЕ - включающий
признаки личностной идентичности, регистрируемые сторонним
наблюдателем, что наделяет человека индивидуальностью и позволяет
дифференцировать одного человека от другого. Эти признаки так же
относительно неизменны и дают личности ощущение постоянства,
преемственности собственного Я во времени и пространстве.

3-ий сектор категорий - ВНЕШНИЕ-ДИНАМИЧНЫЕ, содержащий
характеристики личности, наблюдаемые внешне и крайне изменчивые во
времени, отражающие чаще ситуативные состояния и переживания
личности, чем ее постоянные признаки.

4-ый сектор категорий - ДИНАМИЧНЫЕ-ВНУТРЕННИЕ - отражает,
как оказалось, в качестве самоидентификационных признаков
эмоциональные и мотивационные процессы и состояния, имеющих
достаточную динамичность, чтобы не считаться константными.

Рассмотрев соотношение идентификационных категорий, наиболее
существенными для регистрации признаков личностной идентичности в
работе приняты признаки сектора ВНУТРЕННИЕ-НЕИЗМЕННЫЕ,
характеризующие человека как уникального, неповторимого, непохожего на
других людей, и признаки сектора НЕИЗМЕННЫЕ-ВНЕШНИЕ,
проявляющие преемственность (относительную неизменность)
вышеназванных характеристик человека во времени и пространстве и в
совокупности позволяющие идентифицировать человека от других людей.

Выраженность обозначенных выше признаков в различных по
успеваемости группах испытуемых была зафиксирована в числовых
показателях частот встречаемости (Табл.1).
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Таблица I
Частоты встречаемости идентификационных категорий в различных по успеваемости

выборках испытуемых
идентификационные

категории
уровень успеваемости

1
(22 чел.-

100%)

2
(59 чел. -

100%)

3
(19 чел. -

100%)
ВНУТРЕННИЕ / НЕИЗМЕННЫЕ
прошлый опыт
чувства
отношение к миру
отношение к людям
отношение к себе
планы на будущее

4,5%
13.6%
14,3%
18,2%
22,7%

0%

13,6%
18,6%
13,6%
25,4%
27,1%
1,7%

15,7%
21,1%
15,8%
36,8%
47,4%
26,3%

НЕИЗМЕННЫЕ / ВНЕШНИЕ
привычки
стиль поведения и общения
манера разговора

18,2%
50%
4,5%

23,7%
42,4%
20,3%

15,8%
36,8%
26,3%

Различия в частотах встречаемости идентификационных категорий в
группах испытуемых проверялись критерием //-Краскала-Уоллеса. Влияние
длительного неуспеха (уровень успеха испытуемых в учебно-
профессиональной деятельности, имеющий 3 градации — 1-низкий, 2-
средний, 3-высокий) как фактора на зависимую переменную
(идентификационные характеристики, представленные в Табл. 1)
проверялось методом однофакторного дисперсионного анализа ANOVA.

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что
содержание личностной идентичности качественно различается в группах
испытуемых различной успеваемости.

В группе высокоуспешных в деятельности испытуемых идентичность
проявляется в относительном внутреннем постоянстве образа Я, а так же в
их четко представляемых планах на будущее, обеспечивающих личностную
пространственно-временную преемственность.

В группе низкоуспешных в деятельности испытуемых представление о
личностном постоянстве основано на стиле поведения и общения, то есть на
более изменчивых и внешних параметрах, а, следовательно, и более
зависимых от внешних обстоятельств, чем от личностных структур, что
говорит об их меньшей личностной автономии и самостоятельности.

Выявленное в дисперсионном анализе влияние продолжительного
неуспеха на самоидентификационные характеристики испытуемых
различного уровня успеха в деятельности позволяет сделать вывод о том, что
в условиях продолжительного неуспеха такой важный параметр личностной
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идентичности как переживание целостности собственного Я во времени не
развивается, нарушая способность личности осознавать, выделять ясные
цели, увязывать их в цепочку событий своего будущего (р<0,0001).

Изучение влияние продолжительного неуспеха на особенности
сознательно-рефлексивных процессов личности (Гл.З. п.3.2) основано на
эмпирических данных, полученных в ходе применения методики
определения индивидуальной меры рефлексивности по пяти параметрам и
распределения этих данных в группах испытуемых различной успеваемости
(Табл.2).

Таблица 2
Распределение результатов диагностики индивидуальной меры рефлексивности в группах

испытуемых различной успеваемости
академии,
усп-ть

низкая
высокая
по всей
выборке

индивид,
мера
рефлексией

116,00»*
129,26
122,13

ретроспективная
рефлексия

33,5
36,47
34,96

рефлексия
текущей
деятельности

31,64*»
36,36
33,5

рефлексия
будущей
деятельности

35,63»
40,05
37,66

рефлексия
взаимодействия
с др. людьми

35,59
38,94
37,00

("-различия значимы на уровне 0,01,'-различия значимы на уровне 0,05)

Выявленные различия выборок по уровню выраженности в них
признаков (/-критерий Стьюдента), характеризующих сознательно-
рефлексивные процессы позволили продолжить изучение взаимосвязи
между длительным неуспехом в деятельности и различными аспектами
рефлексивности испытуемых (коэффициент линейной корреляции г-Пирсона
и однофакторный дисперсионный анализ ANOVA)

В результате применения статистики вывода, установлена связь
показателей успешности с параметрами рефлексивности личности, что
означает наличие особенностей сознательно-рефлексивных процессов
личности пребывающей в условиях продолжительного неуспеха в сравнении
с личностью высокоуспешной.

В целом можно отметить, что у личности в условиях длительного
неуспеха в ведущей значимой для ее будущего деятельности и снижены
такие показатели как:

- уровень общей рефлексивности (г=0,288**), что не позволяет человеку
плодотворно обращаться к анализу поступков других людей и своей
деятельности в целом;
- уровни ретроспективной рефлексии (г=0,212*) и рефлексии текущей
деятельности (г=0,240*), что может обусловливать разрыв в сознании
личности между прошлым и настоящим, так как ограничивается
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включенность субъекта в актуальную ситуацию, осмысление ее элементов,
анализ происходящего, возможности субъекта соотносить собственные
действия с предметной ситуацией, координировать, контролировать
элементы деятельности в соответствии с меняющимися условиями,
обдумывать деятельность;
- уровень рефлексии будущей деятельности (г=0,241*), способствующей,
размышлениям личности о предстоящей деятельности, формированию
представлений о ходе деятельности, планированию, выбору наиболее
эффективных способов ее выполнения, тщательному планированию и
прогнозированию ее возможных результатов
(**- корреляция значима на уровне 0,01, *- корреляция значима на уровне 0,05).

Как фактор обусловливающий вышеперечисленные особенности
сознательно-рефлексивных процессов выступает длительный неуспех
личности в значимой для ее будущего деятельности (мера индивидуальной
рефлексивности (р=0,019), рефлексия настоящей деятельности (р=0,023) и
тенденция к оказанию влияния на рефлексию будущей деятельности
(р=0,061).

Осознанность и четкость представлений о составляющих смысла жизни
отражающие особенности личностной идентичности в юношеском возрасте
в зависимости от успеха/неуспеха в деятельности, были рассмотрены по
результатам применения «Теста смысложизненных ориентации» (Гл.З.
п.3.3.). позволяющего диагностировать общий показатель осмысленности
жизни испытуемых, цели в жизни, насыщенность жизни, удовлетворенность
самореализацией, локус контроля - Я и локус контроля - жизнь.
Распределение результатов диагностики смысложизненных ориентации в
группах испытуемых различной успеваемости отражены в таблице 3.

Таблица 3
академии,
усп-ть

низкая
высокая
по всей
выборке

осмыслен-
ность
жизни

100,63»*
114,89
106,91

цели в
жизни

30,59**
35,26
33,1

насыщен-
ность
жизни

30,72*
34,73
32,51

удовлет-
воренность
самореали-
зацией

25,68*
29,00
27,15

ЛК-Я

19,68*
22,89
21,66

ЛК-жизпь

30,45*
34,89
32,41

(**-различия значимы на уровне 0,01,'-различия значимы на уровне 0,05)

Выявленные различия выборок по уровню выраженности в них
признаков (/-критерий Стьюдента), отражающих смысложизненные
ориентации, позволили продолжить изучение взаимосвязи между
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длительным неуспехом в деятельности и различными аспектами
осмысленности жизни испытуемых (коэффициент линейной корреляции г-
Пирсона и однофакторный дисперсионный анализ ANOVA).

В результате применения статистики вывода установлена взаимосвязь
между показателями успешности и составляющими осмысленности жизни
личности, что означает наличие особенностей смысложизненных ориентации
личности пребывающей в ситуации продолжительного неуспеха в сравнении
с личностью высокоуспешной в деятельности.

В целом у личности длительное время пребывающей в условиях
неуспеха деятельности снижены:

- осмысленность жизни в целом (г=0,223*);
- осознанность временной перспективы и направленности собственной
жизни (г=0,260**);
- эмоциональная насыщенность жизни и ее наполненность смыслом
(г=0,252*);
- удовлетворенность прожитой частью жизни (г=0,232*);
- ощущение силы своего Я и вера в то, что жизнь контролируема
(г=0,257**);
- вера в собственные способности управлять своей жизнью, свободно
принимая решения и воплощая их в жизнь (г=0,232*).
(*•- корреляция значима на уровне 0,01, •- корреляция значима на уровне 0,05)

Длительный неуспех личности в значимой для ее будущего
деятельности выступает как фактор, обусловливающий не все из названных
особенностей смысложизненных ориентации, а только осмысленность жизни
в целом (р=0,054), уровень целеполагания личности (р=0,029), уровень
развития мировоззренческих убеждений личности в возможности
контролировать собственную жизнь (р=0,029) и представлений о
способностях осуществлять этот контроль (р=0,047).

Влияние продолжительного неуспеха на особенности самоотношения
личности изучалось по результатам применения МИС.

Данная методика предоставляет возможность диагностировать такие
аспекты обобщенного самоотношения как открытость личности,
самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение,
самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя
конфликтность, самообвинение.

Распределение результатов диагностики самоотношения в группах
испытуемых различной успеваемости отражены в таблице 4.
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~~—^^^ академии.
^~-~^усп-ть

шкалы ^~"~-^^
МИС ^ \ ^

открытость
самоуверенность
саморуководство
отраженное
самоотношение
самоценность
самопринятие
самопривязанность
внутренняя
конфликтность
самообвинение

низкая

6,09
6,00* •

6,64

6,41
7,73
6,41
6,14

4,73
4,68

высокая

6,16
7,42
6,37

7,42
7,95
6,37
5,74

3,84
3,53

по всей
выборке

6,17
6,85
6,17

6,95
8,08
6,31
5,94

4,36
3,97

Таблица 4

(**-различия значимы на уровне 0,01)

Различия выборок по уровню выраженности в них признаков (/-
критерий Стьюдента) отражающих самоотношение выявлены только в шкале
самоуверенность, что позволило продолжить изучение взаимосвязи между
длительным неуспехом в деятельности и различными аспектами
самоотношения испытуемых (коэффициент линейной корреляции г-Пирсона
и однофакторный дисперсионный анализ ANOVA).

В результате вторичной статистической обработки результатов МИС
была установлена взаимосвязь между показателями успеха/неуспеха в
деятельности и составляющими обобщенного самоотношения, что означает
наличие особенностей в самоотношении личности пребывающей в условиях
продолжительного неуспеха в сравнении с личностью высокоуспешной в
деятельности.

В целом можно отметить, что особенности самоотношения личности в
ситуации продолжительного неуспеха характеризуются:

- сниженным уровнем уверенности в себе (р=0,02);
- уменьшением внутреннего локуса контроля и представления о себе как о
социально-одобряемой личности (р=О,О35) — шкапа «Отраженное
самоотношение»;
- повышенным уровнем самообвинения (р=0,016), выражающемся в
преобладании отрицательных эмоций в адрес собственного Я.

Длительный неуспех в значимой для будущего личности деятельности
выступает фактором, обусловливающим такую особенность самоотношения
как преобладающее ощущение слабости Я, сомнений в способности вызвать
уважение других людей и неудовлетворенности своими возможностями
(шкала «Самоуверенность»).
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Таким образом, с помощью анализа и интерпретации результатов
применения взаимодополняющих диагностических методик в работе
описаны особенности взаимодействия выделенных параметров личностной
идентичности в построении личностной целостности, непрерывности и
тождественности в юношеском возрасте.

Способность молодых людей выбирать четкие, ясные цели и
осмысливать жизненные перспективы, устойчивые высшие ценности,
образуя преемственность в сознании настоящего бытия из прошлого - в
будущее, теснейшим образом взаимосвязана с глубиной сознательно-
рефлексивных процессов и уровнем самоуверенности личности.

В условиях продолжительного неуспеха личностная идентичность,
сохраняя возможность формирования вышеназванных составляющих,
приобретает, особенности которые нарушают ее целостность:

1) рефлексивные процессы поверхностны, не отражая в сознании
полноты настоящего бытия личности, анализа прошлого и проектирования
будущего, делают нечеткой для личности временную перспективу;

2) целостность осознания и переживания личностью собственного Я во
времени нарушена, что делает границы Я размытыми, затрудняя личностное
самоопределение в юношеском возрасте;

3) невозможность четкого и ясного определения себя в мире,
значительно снижает самоуверенность молодых людей длительное время
пребывающих в условиях продолжительного неуспеха.

В заключении подводятся итоги исследования, отмечается, что
полученные данные подтверждают гипотезы, приводятся основные выводы.

Проведенный в диссертационном исследовании теоретический анализ
имеющихся фактов и положений по проблеме влияния продолжительного
неуспеха в учебно-профессиональной деятельности на содержание
личностной идентичности студентов позволил: теоретически обосновать
влияние продолжительного неуспеха в значимой для личности деятельности
на содержание личностной идентичности в юношеском возрасте и выделить
его критерии.

Эмпирическое исследование влияния продолжительного неуспеха в
учебно-профессиональной деятельности на личностную идентичность
позволило подтвердить выдвинутые гипотезы:

1. Продолжительный неуспех в значимой для будущего личности
деятельности является фактором, обусловливающим особенности
личностной идентичности.

2. В условиях длительного неуспеха в значимой для будущего личности
деятельности представления о личностном постоянстве основаны на
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изменчивых и преимущественно внешних параметрах, более зависимых от
внешних обстоятельств, чем от сложившихся личностных образований, что
свидетельствует об их меньшей личностной автономии и самостоятельности.

3. Длительный неуспех влияет на перспективные планы личности: они
ограничиваются и обедняются, нарушая личностную пространственно-
временную преемственность - как способность личности осознавать,
выделять ясные жизненные цели, увязывать их в цепочку событий своего
будущего.

4. Продолжительный неуспех в значимой для будущего личности
деятельности снижает глубину сознательно-рефлексивных процессов по
трем направлениям: прошлое, настоящее, будущее, что не позволяет
личности плодотворно обращаться к анализу поступков других людей и
своей деятельности в целом, ограничивает включенность в актуальную
ситуацию, осмысление ее элементов, снижает возможности прогнозирования
и выбора наиболее эффективных способов выполнения актуальной и
предстоящей деятельности.

5. Длительный неуспех личности в значимой для ее будущего
деятельности снижает уровень уверенности в себе, уменьшает внутренний
локус контроля и представления о себе как о социально-одобряемой
личности и повышает уровень самообвинения, выражающегося в
преобладании отрицательных эмоций в адрес собственного Я.

Таким образом, длительный неуспех в деятельности значимой для
будущего личности является фактором, обусловливающим особенности
содержания личностной идентичности в юношеском возрасте, что нарушает
ее целостность и функциональную полноценность.
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